


---педг~-~ ■: .--и:■-иэег\

Содержание журнала ПРИРОДА:
Философия естествознания.—Астрономия—Физика.—Химия.—Геология с палеон¬тологией.—Минералогия.—Микробиология.—Медицина.—Гигиена.—Общая биология.—
Зоология. — Бошаника. — Антропология. — Человк и его мсто в природе.
Кроме оригинальных и переводных статей, в журнале „Природа" отведено значительное
место ПОСТОЯННЫМ ОТДЛЯМ: Научныя новости и заметки. Природ. богат. России. Из

лабораторной практики. Нстрономическия йзвестия. Географическия известия. Метеорологиче¬ския известия. Почтовый ящик Библиография.
В ЖУРНЯЛ ПРИНИМЯЮТ УЧЯСТиЕ:

Проф. С.В. Аверинцев, В.Аиафпнок. проф. Н. И. Андрусое, проф. Д. Н. Анучин, проф. В.М. Арнольди,
проф. Н. А. Артемее. проф. В. М. Арцыховский, астр. К. 4. Басв, прив.-доц. А. И. Бачинский, проф.
А.М.Безредко (Парижи. проф. J. С. Бери, Б. Уи. Беркениейм, ,прию.-ДОЦ. С.Н.Блажко, прив.-доц.
A. А. Борзов, проф. С. Borrel (Париж), А.Б/иодский, П. А. Бльский, проф. В. A. Вашер, проф.
Ю. ии. Вагнер, акад. ироф. ии. И. Вальден, проф. Ь Ф. Вериио, акад. проф. В. 11. Вернадский, лаб. В. Н.
Верховский, Д. С. Воронцов, проф. Г. В. Вульф, проф. Д А. Гилдиаммер, М. И. Гольдсмит (Париж),

маг. геогр. С. Г. Гриюрьев, проф. А. Г. Гурвич, проф. В. Я. Данилевский, проф. A. С. Доиел, В. А. 4у¬бянскии, П. П. Дьяконов, проф. В. В. Завьялов, акад. В. В. Заленский, проф. В. Р. Заленский, инж. 4• Л.
Зикс, проф. A. А. Иванов, проф. 4. 4. Иванов, проф. В. Н. Ипатьее, jafиop. Д. В. Казанецкии, проф.
A. Calmette (Лилль), A. иJ. Калитинский, проф. Cantaquzene (ииухарест), В. Ф. Капелькин, A. Р.
Кнриллова, ст. астр. ии илк. обс. С. Н. Костипскт, проф. A'. А. Круберо, проф. A. В. Клоссовский, проф.
Н. К. Кольцое, инж. С. Г. Кондра, проф. К. 11. Лотелов, 4. П. Кравец, проф. Т. П. Кравец, кн.

П. А. Брапоткин, проф. Н. И. Кутецов, Н. Я. Кузнецов, проф. Н. М. Кулаиин, проф. ии. С. Кур¬паков, проф. С. Е. Кушакевич, ироф. П. П. Аа.шре.в, проф. В. Н. Аебедее, и. 4. Лукашыич,
проф. .1 ии. Манделштам, проф. A. Marиe (Париж), д-р Е. И. Марциновский, проф. ии. Г. Me¬ликов, проф. F. Mesnиl (Париж), проф. С. Н. Метальников, проф. ии. ии. Мечников (Гиариж),
астр. A. А. Михайлов, А. Э. иИозер, Н. А. Морозов, акад. ии. В. Насоное, прив.-доц. A. В. ииеми¬лов, астр. Г. ии. Неуймин, проф. A. М. Никольскииг, проф. М. М. ииоеиков, М. В. Ноеорусский,
проф. В. А. Обручеи, В. J. Омелянский, акад. проф. ии. ии. Иавлов, акад. ироф. A. ии. ииавлов,
проф. Л. В. Писаржевский, проф. Д. 4■ Плетнев, проф. К. Д. Покроеский, прив.-доц. и. Ф. ииолак,

A. А. Рихтер, А. Рождественскии (Лондон). ии. А. Рубакин, М. ии. Садовишкова, проф. Я. В. Са¬мойлов, проф. A. В. Сапожников, ифоф. В. В. Сапозисишков, Ю. Ф. Семенов, J. Д. Синицкий,
маг. С. А. Сюеетое, проф. В. Д. Соколов, ф. ф. Соколив, Ф. А. Спичакое, проф. В. ии. Талиев,
проф. С. Ы. Танатар, проф. Г. ии. ТанфилевЬ, проф. A. А. Тарасевич, маг. хим. A. А. Титое,

астр. Пулк. обсерв. Г. А. Тихов, акад. A. С Фаминицып, проф. Е. С. Федчров,арив.-доц. A. Е. Ферс¬маи, проф. 0. Д. Хеольсон, проф. Н. А. Холодковский, A. А. Чериши, С. В. Чефраниа, проф.
A. Е. ЧичибабинЬ, ир.-доц. A. В. Чичкин, проф. J. А. Чуиаев, A. Н. Чуракое, маг. хим. ии. П. Шо¬рыиин, проф. ии. А. Шплов, проф. В. М. иииимкевич, маг. ии. В. Шипчинскиии, прив.-доц. ии. Ю.
Шмидт, Э. А. Штебер, проф. Е. А. Шульц, проф. A. ии. Щукарее, црнв.-доц. A. ии. Ющенко,

проф. А. И. Нроцкий.

И ■

Продолжается подписка на 1916 г.
Цена (с доставкой и пересылкой): на год 6 руб., на 9 мес. 4 р. 50 к., на, иг г°Да 3 руб.,
на 3 мес. 1 р. 50 к., на 1 мес. 60 к., за границу 8 р. Отдельная книжка с пересылкой 70 к.,

налож. плагеж. 90 к.

Полные комплекты журнала за 1912, 1913, 1914 гг. остаются в незначит. количестве и про¬даются по цене за каждый 5 р. без переп. и 6 р. 50 к. в перепл. За 1915 г. остаются ллшь
неполные комплекты за 7 мес., июнь — Декабрь и продаются по цене 3 р. без перепл.

и 4 р. 50 в перепл. ' - •
КРЫШКА ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА гоцового экземпляра „Природы" высылается по получ. 1 р. 50 к.

К СВДШиЮ Гг. ИОДЛИСЧЛКОВ.
1) Жалобы на неполучение очередного № журнала должны быть заявлены немедленно

no получении следующаго очередного JVs; в противном случшь контора no условиям почщо¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнсиго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.
л г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделенияхь.

ЯДРЕС РЕДЯКЦиИ и КОНТОРЫ: Москва, Моховая, 24, кв. 12. Телефон 4-10-81.

ч.ЧП'- —- - ' - ■ ZE- ■■ . =[ШГЗ=Г . . : . ■ ■■■■■■--■=■ ----- СДЕЛ



VjDnJ^CS^иUDиXJU ^

ТГодь редакцией

проф. J{. X. Хольцоба и проф. Jl. J}. Марасебича.

Иностранным научным журналам предоотав¬ляфтся право пфревода оригинальных статфй и вос¬проиэвфдфниф рисунков при условии тонной ссылки
на источник. Русским изданиям пфрепфчатна статфй и воспро¬извфдфниф рисунков, помещафмыгь в журнале „При¬рода“, могут быть раэрешфны лишь по особому со¬глашению.

лиосхш;

Прив.-доц. С. Н. Блажко. Температура со.ин¬ца н звезд.
Проф. Л. ии. Манделыитам. Об изллчпнии
в безпрополочпой телеграфии.

Проф. ии. М. Дерюшн. Космополптп;«гь н
бнполярная теория.

А. П. Модесшов. Улучшенис методои куль¬туры растений.
Д-р A. В. Бекетов. Учсние о иитамннах.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМеТКИ.

Астроиюмия. Вращение Непгупа. Двпжсние

тиманностси. Звезды с особспнымн епект¬рами.
Ф и з ии к а. К столЬтнему юбплею лампы Деши.

Г р о д о г и я. К вопросу об образованип сталак¬титов. Состал скелета морскнх лплиии п
сжеии. иирпмнения кремня вь XX виик. Дгль¬фпны (морские фоптаиы) Гаваиии.

3 и» о л о г и я. Образовапие новаго внда спгов к
течение иО л'Ьтт>.

География. Когда открыты велпкия афрнкан¬ския озера? Мировой сбыт шелка. (Уиыт
олепыих рогов в КптаЬ.

Некролог. Генрн Чарльтон Бастиаи.

ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.

Туркестанскиии лшнеральныии источник. Возбу¬ждепие интсрсса к райопу Вилюя.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Ученыя общсства и научные журналы России:
и) Сезд npe.иcmaeииme.иcии русских ботанических
\ чрим-.teиt'tu; 2) ОИщесшво Россиииищх Фи.полоюв
tиjиetm ии. М. Сченоаа; SJ ООщество Россиииских
•'иоииапион: 4) Русское Аетрономичесное Общистао;

)) Мосноиснии llfи V чм hи иt Инститит/и; 0) Новые епе¬ииип.шиые жхрналы no биолони; 7) Периодическин и.и¬,и.гшия no teo.wииu; 8) Яиурнал прни.иа^нон хиийн.
Комнссия сырья прн ииомнтстии воеишо-техишче-

скоии НОМОЩии.

почтовым ящик.

БИБЛЮГРАФиЯ.



131 Прив.-доц. С. Блажко. 132

Температура Солнца и звезд. 1)
Прив.-доц.

1. Когда нам нужно измерить какую¬либо температуру, мы прибегаем к помощи
всем известнаго термометра; он очень

хорошо выполняегь свое назначение во всех

случаях обыденной жизни и он же, в

обычной или лишь немного измененной фор¬ме, служит и в химических лабораториях,
где нужно измерять температуры более вы¬сокия, чем температуры в обыденной

жизни. Примерно до 500® Цельзия мате¬риалом еще может служит стекло, а рас¬ширяющимся телом ртуть. При более вы¬соких температурах прибегают к так
наз. термоэлектрическим пирометрам (уже
не тепломерам, a

жаромерам); у них

внутри трубки, обык¬новенно фарфоровой,
у закрытаго конца

ея сходятся и со¬прикасаются прово¬локи двух подходя¬щих металлов или
сплавов, другие же

концы их через от¬крытый конец труб¬ки идут к чувстви¬тельному гальвано¬метру. Когда закры¬тый конец трубки
помещен в to Mи¬

cro, температуру ко¬тораго желают из¬мерить, то от нагревания его и места со¬прикосновения проволок в них возникает
электрический ток, сила котораго зависит

от температуры; так что по отсчету галь¬ванометра можно заключать о высоте тем¬пературы, подлежащей измерению. При этих
и подобных этим по идее методах иэме¬рения температуры приходится доводить часть
термометра до определяемой температуры и,
понятно, непременно должен быть предел

применения таких термометров, когда опре¬деляемая температура настолько высока, что
ни одно из известных нам веществ не

может оставаться при ней в твердом со¬стоянии без разрушения. Кроме того, если
даже измеряемая температура еще не так

высока, применение таких термометров

') Донлад в общем собрании Московгкаго Оэще¬ства Любнтелей Астрономии.

С Блажно.

сопряжено со значительными трудностями и
требует очень осторожнаго обращения с
ними. Между тем в металлургии постоянно
приходится иметь дело с температурами
в роде 1000°—2000°, и качество продукта

часто в сильной степени зависит от до¬статочно точнаго определения температуры
расплавленной массы металла. И вот успехи
физики в конце XиX в., именно изучение

лучистой энергии, испускаемой телами, до¬веденными нагреванием до более или ме¬нее яркаго свечения, привели в наше время
к устройству таких термометров, или
пирометров, при помощи которых возможно

измерять температу¬ру подобных тел
издали, при чем и

прибор и наблюда¬тель лишь в сравни¬тельно малой степе¬ни подвергаются дей¬ствию жара, исходя¬щаго, напр., от рас¬плавленнаго металла.
Одна из форм та¬кого оптическаю пи¬рометра имеет вид
(см. рис. 1) бинокля
или стереоскопа; его

держат у глаз, смо¬трят через него на

расплавленный ме¬талл, и после мину¬ты наблюдения определяется температура ме¬талла, правда, с ошибкою, может быть,
в 50°, но такая ошибка зачастую уже не
имеет большого значения. Ясно, что только

такой или подобный способ и можно при¬менигь для определения температуры Солнца
и звезд; и, действительно, те успехи в
изучении лучистой энергии, которые привели

к устройству такого рода пирометров, по¬зволили внести значительную определен¬ность и в решение вопроса о температуре
Солнца,—вопроса, который естественно воз¬ник уже давно, но на который до конца
XиX века не получалось сколько-нибудь уве¬реннаго ответа.
2. Элементарный опыт обыденной жизни

показывает нам, что тела, нагретыя выше,

чем окружающая их среда(жарко натоплен¬ная печь, свеча, костер, раскаленные угли
проекционнаго фонаря, Солнце), испускают

Рис. 1. Рабочий, глядя обоими глазами чреэ опти¬ческий пирометр на светящуюся поверхность рас¬плавленнаго металла или стекла, определяет его
температуру.
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от себя, говоря обыденным языком,

тепло, выражаясь более точным языком

физики—лучистую энергию, которая распро¬страняется во все стороны от нагретаго

тела и способна, если встретит тело, мо¬гущее поглощать ее, нагревать его, превра¬щаясь таким образом в тепловую энер¬гию, в теплоту. Степень этого нагревания
зависит, конечно, от количества лучистой

энергии, которое падает, напр., в одну ми¬нуту на каждый квадратный сантиметр
нагреваемаго тела, а это количество должно

зависеть от размеров и разстояния нагре¬вающаго тела, но также и от степени
его нагретости, т.-е. от его температуры.

Поэтому естественно задать вопрос, нельзя

ли определить температуру нагретаго тела,

напр., Солнца, если известны его размеры
и количество лучистой энергии, которое оно
доставляет в течение одной минуты на

квадр. сантиметр, находящийся на разстоя¬нии Земли от Солнца и расположен¬ный перепендикулярно к падающим на
него лучам. Размеры Солнца и разстояние
Земли от него нам известны, и вопрос
приводится к тому, чтобы, во-1-х, уметь
измерить упомянутое количество лучистой
энергии, испускаемой Солнцем; это—так
наз. солнечная постоянная '); и, во-2-х, из

величины солнечной постоянной уметь вы¬вести температуру Солнца.
Для решения перваго вопроса нам, прин¬ципиально говоря, нужно уметь сделать так,
чтоб лучистая энергия, приходящая от

Солнца в течение одной минуты или нес¬кольких минут на определенную площадку,
поставленную перпендикулярно к лучам

Солнца, вся целиком ушла на нагревание
определеннаго количества, напр., воды, и
нзмерить обыкновенным термометром на

сколько градусов повысится от этого тем¬пература этой воды. Положим, напр., что
мы круглую жестяную коробку, у которой

площадь дна равняется 100 кв. сант., а тол¬щина 1 ‘/a сант., целиком наполнили водой,
вставили в нее шарик термометра, закрыли

ее так, чтоб вода не выливалась, и труб-

*) „Солнечная постоянная“ есть общепринятый те¬перь научный термин; он вовсе не призван обо¬эначать, что количество лучистой энергии, испуска¬емой Солнцем, абсолютно постоянно. Правда, мы
не имеем непосредственных указаний на то, что
оно заметно изменилось в историческия времена, но
несомненно, что, с тех пор, как существует
Солнце, оно медленно изменяется; иэследования же,
произведенныя в последние годы Абботом и Фоуле,
дают основание предполагать в нем и небольшия
периодическия изменения, быть может, параллельныя
с измекением колкчества пятен на Солнце.

ка термометра торчала наружу, зачернили

дно ея с наружной стороны сажей, чтоб

оно возможно больше поглощало лучи Солн¬ца, поставили ея дно перпендикулярно к
лучам Солнца, и через 60 сек. нашли,
что температура воды поднялась ровно на

ие Цельзия. Тогда, предполагая, что лучистая
энергия Солнца, упавшая на дно, вся перешла
в теплоту воды, мы легко найдем, что
лучистая энергия Солнца, доставляемая за

60 сек. на 1 кв. сант. на поверхности Зе¬мли, способна нагреть 1У2 куб. сант. воды

на ие Ц.; а это значит, согласно с при¬нятым в физике способом измерять те¬плоту калориями, что эта энергия составляет
l'/a калории. Но очевидно, что наше пред¬положение неверно, потому что наша ко¬робка с водой либо излучает энергию в
окружающий воздух, если она горячее его,
либо нагревается от соприкосновения с
ним, если она холоднее. Происходящую от
этого ошибку нужно, и до некоторой степени
можно, усчитать, и ош^анный прибор был
предложен для этой цели в 30-х годах
прошлаго века французским ученым Пулье.

Впоследствии он был видоизменен, усо¬вершенствован, были предложены и вошли
в употребление и другие приборы для той же
цели, но иного устройства; все они получили
название пиргелиометров или актинометров.

Можно, напр., пропустить лучи Солнца вдоль
трубки, дно которой внутри зачернено,нижняя

часть которой окружена слоем воды, подле¬жащей нагреванию, а вес прибор окружен

дурным проводником тепла; это—суще¬ственныя особенности (мы опускаем слож¬ныя техническия детали) того актинометра, ко¬торым в последние годы Аббот и Фоуле
(Abbot and Fowle) производили многократ¬ныя определения солнечной постоянной в
Америке и Африке. Проф. В. А. Михельсон

предложил направлять лучи Солнца в ле¬дяную камеру и определять количество льда,
растаявшаго в определенный промежуток

времени. В актинометре проф. 0. Д. Хволь¬сона есть два термометра, резервуары ко¬торых имеют форму плоских спиралей;
они могуть поочередно подвергаться нагре¬ванию лучами Солнца, при чем, когда нагре¬вается один, то другой находится в тени;
по разнице их показаний можно определить
количество энергии, доставляемой Солнцем.
Очень точные результаты может давать
компенсационный актинометр Энгстрема; в

нем есть две тонкия и узкия, по возмож¬ности одинаковыя.зачерненныя металлическия
пластинки; одна из них нагревается лу¬чами Солнца, другая в тени от лучей
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Солнца нагревается электрическим током,

сила котораго подбирается так, чтобы уста¬новившияся температуры обеих пластинок
были одинаковы; это узнается при помощи
термоэлектрических элементов; тогда по
силе тока и сопротивлению пластинки можно

определить количество доставляемой ей энер¬гии, равное, при равенстве температур, ко¬личеству энергии, которая другой пластинке
доставляется Солнцем.
3. Каждое наблюдение с актинометром

дает количество энергии, доставленное Солн¬цеи в 1 мин. на 1 кв. сант. того места
на поверхности Земли, где производилось
наблюдение; но это еще не есть „солнечная
постоянная", потому что лучистая энергия
Солнца отчасти поглощается атмосферой

Земли, и так как устранить это погло¬щение мы не можем, то надо уметь усчи¬тать его влияние. Это поглощение увеличи¬вается с уиеньшением высоты Солнца над
горизонтом, потому что при этом лучи

Солнца должны проходить земную атмосферу

постепенно все более косо, под более ост¬рым углом, так что увеличивается длина
пути лучей в атмосфере и, следовательно,

поглощение. Простое геометрическое сообра¬жение показывает, что длина пути лучей в
земной атмосфере, приблизительно, обратно
пропорциональна синусу высоты Солнца над
горизонтом, так что, напр., при высоте в

30° этот путь вдвое больше, чем при высо¬те в90°, когда Солнце стоит в зените; при
высоте 191/2°—втрое, при высоте в 14 и2°—
вчетверо больше этого и т. д. Поглощение же
при этом увеличивается таким образом,
что, напр., если при высоте Солнца в 90°
земная атмосфера пропускает 8О°/0 лучистой
энергии, то при высоте 30° она пропускает
80°/в от 8О°/0, т.-е. 64%, при высоте 19]/2°—
80°/0 от 64°/0, т.-е. 51,2°/0 и т. д. Имея

это в виду, положим, напр., что при по¬мощи актинометра найдено, что, когда Солн¬це в зените, оно доставляет в 1 мин. на
1 кв. сант 1*8 калорий, а когда его высота

30°,—1-5 калорий; тогда вш земной атмо¬сферы оно доставляет во столько раз боль¬ше 1-8 к., во сколько 1-8 болыие 1*5, т.-е.
2*16 кал. Эти соображения лежат в основе
разсуждений для учета поглощения лучистой

энергии в нашей атмосфере; на деле при¬ходится принимать во внимание, что погло¬щение не одинаково для лучей различных
цветов, т.-е. различных длин волн, и
это обстоятельство усложняет расчеты, но

все же с большей или меньшей уверен¬ностью можно учесть поглощение земной
атмосферы, произведя наблюдения актино-

метром на различных высотах Солнца

над горизонтом. Конечно, при этом при¬ходится предполагать, что состав атмосферы,
напр., количество водяных паров в ней,
не меняется в течение дня; поручиться за
это нельзя, учесть это невозможно, а посему

для таких наблюдений выбираются исклю¬чительно ясные дни. He входя в более
тонкия техническия детали этих изследований,

укажем, что таким путем, начиная с

30-х годов XиX в., неоднократно произво¬дились определения „солнечной постоянной",
и вот каковы результаты, полученные раз¬личными изследователями:

1837 г Пупье 1-8 кал.
1860 г Гаген 1.9 „
1872 г Форбс 2-8 „
1875 г Виоль 2-6 „
1878 г Крова 2-3 „
1884 г Ланглей 3-1 „
1889 г Савельев 2-9 „
1889 г Пернтер 3-2 „
1896 г Валло 1-7 „
1897 г. . . . Крова и Ганский 3-4 „
1898 г Риццо 2-5 „
1908 г Шейнер 2-3 „
1908 г. . . . Аббот и Фоуле 2-1 „

Различие между собою этих результатов

нужно приписать отчасти несовершенству

различных инструментов, а главным об¬разом.трудностямточнаго учета поглощения
лучистой энергии в нашей атмосфере; в

конце XиX в. классическим числом счи¬талось 3 кал., теперь на основании послед¬них, более тщательных, измерений надо
считать 2-1 кал.

4. Раз известно, какое количество лу¬чистой энергии Солнце ежеминутно доста¬вляет на 1 кв. сант., поставленный нор¬мально к его лучам на разстоянии Земли,
то для определения температуры Солнца

нужно знать, в какой зависимости от тем¬пературы излучающаго тепла находится ко¬личество испускаемой им лучистой энергии.
До XиX в. и особенно в течение его пред¬лагались различными изследователями весь¬ма разнообразныя формулы, устанавливающия
эту зависимость. Применение их к опре¬делению температуры Солнца приводило к
весьма разнообразным числам от несколь¬ких миллионов градусов до 11/и тысяч;
существенно, что это разнообразие зависело
лишь в очень малой степени от различия

величин „солнечной постоянной11; почти це¬ликом оно зависело от различия упомя¬нутых формул, которыя выводились из
различных теоретических соображений на
основании в сущности немногочисленных

измерений в физических лабораториях.
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Только в конце XиX века более тщатель¬ныя изследования позволили точнее преж¬няго формулировать связь между темпера¬турой тела и его излучением. Читатели
„Природы" уже знакомы с этими изследо¬ваниями по статье проф. 0. Д. Хвольсона
„0 несуществующих химических и тепло¬вых лучах" *). Мы ограничимся поэтому
лишь указанием тех результатов этих

изследований, которые непосредственно от¬носятся к нашей теме. Различныя тела,
будучи нагреты до одинаковой температуры,
излучают различное количество энергии;
идеальным, совершенным излучателем,

радиатором, оказывается такое тело, кото¬рое способно вполне поглощать всю падаю¬щую на него лучистую энергию, которое, по¬этому, мы должны назвать абсолютно чер¬ным, согласно с обычным смыслом этого
слова; такое тело при всякой температуре
излучает сильнее, чем другия тела, и,
следовательно, заданное количество лучистой

энергии оно испускает при более низкой тем¬пературе, чем прочия тела. Эксперименталь¬ныя и теоретическия изследования привели к

установлению следующих законов относи¬тельно такого идеальнаго радиатора: 1) все ко¬личество лучистой энергии, ежеминутно ис¬пускаемой одним квадр. сант. его поверхно¬сти в одну сторону от него, т.-е. на площадь
полусферы, в центре которой он находится,

составляет 77tl калорий, где t есть его абсо¬лютная температура, выраженная в тыся¬чах град. Цельзия (так что, напр., если
температура есть 3500°, то 1=3,5); это так
наз. закон Стефана; 2) количество лучистой
энергии, приходящееся на различныя части

спектра, меняется с температурой, так что

место спектра, на которое приходится ма¬ксимум энергии, при повышении темпера¬туры перемещается к ультрафиолетовому
концу спектра; если через Хт обозначить

в микронах *) длину волны, которой со¬ответствует максимум энергии в спектре,
то для совершеннаго радиатора \пЛ=2,93,
где t имеет прежнее значение; это так

наз. закон Вина. Для излучателей несо¬вершенных законы излучения иные; для на¬шего вопроса важно лишь, что для них
вместо чисел 77 и 2,93 получаются числа
меньшия и для разных тел разныя.
Второй закон является частным по

отношению к общему закону, выражающему
зависимость распределения энергии в спектре
совершеннаго излучателя от его темпера-

М „Природа“, 1915 г., май.
2) Микрон, ц, есть тысячная доля миллиметра.

туры; этот общий закон выражается лучше
всего формулой Планка

где Е>, есть количество энергии, соответ¬ствующей месту спектра около длины волны
Л от А до С—коэффициент, за-

висящий от избранных единиц для изме¬рения энергии, Т—абсолютная температура,
с—коэффициент, равный 14550, если Я выра¬жено в микронах. Рис. 2 иллюстрирует
эту формулу, указывая распределение энергии
в спектре совершеннаго излучателя при

Рис. 2. По горизонтальному направлению считаются
длины волн лучистой энергии, от 0 до 1-2 микрона;
по вертикальному, начиная от гориэонталной черты,

считается количество энергии, выраженной в произ¬вольной, но для всех кривых одинановой мере;
цифры при кривых оэначают температуру в ты¬сячах градусов; кривая для 12000° не умещается
на чертеже. Из чертежа видно, как быстро при
повышении температуры растет энергия в каждом
месте спектра, и как вместе с тем место спектра,

которому соответствует максимум энергии, переме¬щается влево, к коротким длинам волн; пре¬рывистая кривая соединяет верхния точни кривых;
на ней отмечены еще верхния точки кривых для
5000°, 7000°, 9000° и 11000°, которыя целиком не

проведены, чтобы не усложнять чертежа.

температуре в 6, 8, 10 и 12 тысяч
градусов.

5. Если для определения температуры Солн¬ца применить первый закон, то, полагая
для „солнечной постоянной" величину 2-1 к.,
получаем для температуры Солнца 6000е абс.
(<=6).

Вывод так прост, что стоит при¬вести его. Обозначим чрез R число
сантиметров в разстоянии от Солнца
до Земли, чрез г число сантиметров
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в радиусе Солнца; поверхность шара ради¬уса И есть 4лВ? кв. сант., след., вся эта
поверхность получает ежеминутно 2-иX
Х4лг2?8 калорий, и это количество лучистой
энергии получается от всей поверхности

Солнца, т.-е. от Алг2 кв. сант.; след., каж¬дый квадр. сант. ея излучает в одну сто¬рону от себя
2-1X4лЕ* „ JRV
—й?—К*"-;

но из астрономических измерений известно,
что разстояние от Земли до Солнца в 215

раз больше радиуса Солнца; след., означен¬ное количество=2-1. (215)2; a no первому
закону, оно же равно 77.tl; отсюда t равня¬ется 5,96 или, округляя число, 6.
Это значит, что, принимая Солнце за

идеальный радиатор, мы получаем для

средней температуры излучающей поверх¬ности 6000°; если оно не совершенный ра¬диатор, температура должна быть болыие,
на сколько именно, определить пока нельзя.

Но нам поможет в этом отношении при¬менение второго закона. На ряду с опре¬делением „солнечной постоянной" неодно¬кратно производились изследования распре¬деления лучистой энергии в солнечном
спектре. Эти изследования производятся при
помощи так наз. болометра. Основная идея

этого инструмента заключается в следую¬щем: в нем есть тонкая проволока или
узкая и чрезвычайно тонкая полоска из

платины, электропроводность которой меня¬ется при изменении ея температуры, так

что, если по этой проволоке идет электри¬ческий ток, то его сила зависит от боль¬шаго или меньшаго нагревания проволоки.
Этот ток обтекает катушку гальвано¬метра, и, след., зеркальце его более или
менее поворачивается в зависимости от

нагревания проволоки. Последняя зачернена,

чтобы возможно пслнее поглощать падаю¬щую на нее лучистую энергию, и помещается

поперек спектра, в котором желают из¬следовать распределение энергии; она медлен¬но гиеремещается от одного конца спектра

до другого, и отклонение зеркальца гальвано¬метра, переменяющееся сообразно с рас¬пределением энергии в спектре, регистри¬руется фотографическим способом. Для
усиления чувствительности болометра прово¬лока составляет часть мостика Уитстона;
таким прибором возможно подметить из¬менение температуры в миллионную долю
градуса Цельзия.

Опять - таки и здесь непосредственные
результаты измерений должны быть испра-

влены от поглощения нашей атмосферы,

которая, вообще говоря, тем сильнее по¬глощает лучи, чем ближе их место в
спектре к ультрафиолетовому концу; и в
этом вопросе учет поглощения особенно

труден; по последним изследованиям Аб¬бота и Фоуле максимумэнергии приходится
прибл. на 2т=0.47; если так, то по второму

закону, принимая Солнце за совершенный из¬лучатель, получаем для его температуры
6240°; если оно не совершенный излучатель,
температура должна быть менше; на сколько
меньше, определить нельзя, но если теперь

сопоставить оба результата, то ясно, что во

всяком случае эта температура лишь не¬много разнится от 6 тысяч градусов Цель¬зия. Кроме того, согласие между собою обоих
результатов показывает, что Солнце, во¬обще говоря, излучает энергию приблизи¬тельно так, как совершенный излучатель.
Однако иногда для большей точности гово¬рят, что полученная указанными спосо¬бами температура Солнца есть его эффектив¬пая температура, т.-е. температура, которую
должен был бы иметь совершенный радиа¬тор размеров Солнца, чтоб излучать

столько лучистой энергии, сколько ее из¬лучает Солнце. К этому необходимо при¬бавить еще одно соображение. Солнечный
диск представляется нам неодинаковой
яркости во всех его точках: в центре

яркость во всех цветах спектра наиболь¬шая, во все стороны она убывает к кра¬ям. По господствующим воззрениям это
обясняется тем, что над поверхностью
фотосферы располагается атмосфера Солнца,
слой газов и, может быть, пыли, которая
отчасти поглощает энергию, испускаемую
фотосферой. Значит, солнечная постоянная
не представляет всей энергии, испускаемой
фотосферой, и ее нужно увеличить, усчитав

поглощение атмосферы, различное для раз¬личных лучей спектра; соответственно с

этим и температура собственно излучаю¬щей поверхности, фотосферы, должна ока¬заться больше 6 тысяч градусов. Подоб¬ныя изследования производились; очень об¬стоятельное—опубликовал в 1915 г. Ф. Бис¬ке (в Варшаве), который получил для тем¬пературы фотосферы круглым числом 7 ты¬сяч град.
При суждении о степени доверия, которое

мы должны оказывать указанным резуль¬татам, нужно прежде всего иметь в виду,
что те законы излучения, которые приведены

выше, выведены наосновании опытов взем¬ных лабораториях, при которых темпера¬туры изученных источников энергии не
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превышали 2000°. В виду вполне удовле¬творительнаго согласия этих законов с
наблюденными величинами, мы считаем их

верными и для более высоких темпера¬тур. Иначе мы поступить не можем, если
не хотим вполне отказаться от хотя бы

приближеннаго ответа на вопрос о темпе¬ратуре Солнца, но все же нельзя отрицать,
что, может быть, упомянутые законы не с
такой точностью приложимы к температурам
в 5—10 тысяч градусов, как к более
низким, не превышающим 2000°. Однако

то обстоятельство, что один закон указы¬вает нам высший, а другой низший пре¬дел для температуры Солнца, а также и
то, что вообще распределение энергии в
спектре Солнца довольно близко согласуется
с тем законом распределения энергии в

спектре совершеннаго излучателя, который

был выведен из опытов с температу¬рами до 2000°, дает нам надежду, что
действительная средняя температура поверх¬ностнаго слоя Солнца мало отличается от
6—7 тысяч градусов; во всяком случае

теперь нет оснований ни оценивать ее де¬сятками тысяч градусов, ни низводить до
и1/* тысяч, как это было в средине

XиX в. Конечно, это есть, как уже указы¬валось, среднля температура поверхности
Солнца; в отдельных местах ея темпе¬ратура может быть выше или ниже этой

средней. Например, температура солнеч¬ных пятен несомненно ниже ея; по опре¬делению астрофизика Пулковской обсерва¬тории A. А. Белопольскаго температура пя¬тен составляет около 3500°. Внутрен¬ния части Солнца, конечно, имеют более
высокую температуру, возрастающую по мере
приближения к центру Солнца; о степени
этого возрастания мы не знаем ничего; об

этом можно только делать гипотезы, осу¬жденныя пока, может быть, только вре¬менно, оставаться без проверки их на¬блюдениями.
6. Звезды суть самосветящияся тела, по¬добныя нашему Солнцу. Понятно поэтому,
что для определения температуры поверхно¬сти каждаго из этих солнц, мы в праве
и должны применять те же приемы, как
для определения температуры ближайшей к
нам звезды, нашего Солнца. Однако путь
к решению этого вопроса не так широк

и гораздо труднее, чем путь к темпера¬туре Солнца. Звезды в миллионы раз
дальше от нас, чем Солнце; поэтому,
если их иэлучение на деле примерно так

же сильно, как излучение Солнца, то коли¬■чество энергии, которое одна звезда доста-

вляет на 1 кв. сант. на Земле, в мил¬лионы миллионов раз меньше 2-х калорий.
Это очень малая величина, и ее едва-едва

можно ощутить при помощи самых чув¬ствительных приборов, не говоря уже о
том, чтоб точно измерить. Но если бы

даже и удалось определить количество энер¬гии, ежеминутно доставляемой на 1 кв. сант. на
Земле отдельными звездами, на что еще
можно надеяться, то отсюда еще нельзя

было бы определить их температуру, по¬тому что, как мы видели выше, для этого
нужно еще знать, во сколько раз разстоя¬ние какой-либо звезды от Земли больше
радиуса звезды, т.-е. знать угловой диаметр

звезды, а эта задача представляется в на¬стоящее время еще более трудной, чем
определение лучистой энергии яркой звезды.

Остается второй путь—изследование распре¬деления энергии в спектре звезды, — не
требующий дополнительных данных, но и
он в этом случае гораздо труднее, чем

в случае Солнца. По незначительности лу¬чистой энергии, получаемой нами от звезд,
невозможно к изследованию распределения

ея в спектре применить наиболее прямой
путь—при помощи болометра; ни он, ни

другие подобные приборы не достаточно чув¬ствительны для этой цели. Остается наш
глаз и фотографическая пластинка; они

для этого достаточно чувствительны, по край¬ней мере, применительно к более ярким
звездам неба, но с другой стороны они
менее приспособлены для этой цели, чем

проволока болометра. Последняя приблизи¬тельно одинаково поглощает всю падающую
на нее лучистую энергию во всех частях

спектра независимо от ея длины волны, и

поворот зеркальца гальванометра измеря¬ет эту энергию; напротив, наш глаз и
фотографическая пластинка в весьма раз¬личной степени чувствительны к лучистой
энергии различных частей спектра, и в

частности наш глаз так различно ощу¬щает раэличныя части спектра (мы ви¬дим ведь их качественно различными,
разнаго цвета), что для него количествен¬ныя сравнения энергии в двух разных
местах спектра принципиально невозможны.

Остается окольный путь. Нужно определить
глазом при помощи спектрофотометра, во

сколько раз яркость в нескольких опре¬деленных местах в спектре звезды боль¬ше или меньше яркости в тех же местах
в спектре какого-нибудь земного источ¬ника света, напр., определеннаго места нити
калильной электрической лампы; а затем,
либо с помощью болометра сравнить между
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собою лучистую энерйю в тех же местах

последняго спектра, либо, если это по сла¬бости света опять окажется затруднитель¬ным, сравнить опять-таки при помощи
спектрофотометра яркост тех же мест
в спектре той же лампы и в спектре

искуственно созданнаго идеальнаго излуча¬теля определенной температуры. Распреде¬ление энергии в его спектре дается выше¬приведенной формулой; и тогда на основа¬нии двух упомянутых рядов сравнений
яркости, можно вычислить, во сколько раз

лучистая энергия в каждом из подвергну¬тых измерению мест спектра звезды боль¬ше или меныне, чем в одном из них,
т.-е. можно определить относительныя ко¬личества лучистой энергии в этих местах
звезднаго спектра. Теперь остается лишь
построить кривыя, которыя показывали бы

относительныя количества лучистой энергии
в разных местах спектра совершеннаго
излучателя при различных температурах
его. Положим, что мы имеем несколько

совершенных излучателей различной тем¬пературы и различнаго размера; распреде¬ление лучистой энергии в спектре каждаго
из них зависит от его температуры
и выражается вышеприведенной формулой

Планка, но количества энергии, доставляе¬мыя им на какой-либо квадр. сантиметр,

зависит также и от размеров излуча¬теля и от разстояния между ним и вос¬принимающим его энергию телом. Пред¬ставим себе теперь, что разстояния этих
излучателей от измерительнаго прибора
сообразно с их размерами подобраны

так, что для какого-либо места в спек¬тре, например, для длины волны 0.450
микрона, количества энергии, доставляе¬мыя ими, одинаковы. Для других мест
спектра они будут различны уже в зави¬симости только от температуры каждаго
излучателя. Таким образом, в этом слу¬чае кривыя распределения энергии в спектре
при различных температурах будут все
пересекаться в общей точке при А=0.450 и,
a no обе стороны ея будут расходиться

сообразно с температурой. Этикривыя мож¬но вычислить по формуле Планка, и оне
представлены на рис. 3 для температур
4, 6, 8 и 12 тысяч град. и для длин волн

от 0.3 до 0.75 ц, ограничивающих фо¬тографическую и визуальную область спек¬тра. Положим, что для простоты разсужде¬ний и вычислений одно из тех мест звезд¬наго спектра, о которых была речь выше,
преднамеренно было избрано около 0.450
значит, наши измерения дают ряд точек,

из которых одна - совпадает с общей
точкой кривых на рис. 3; мы проводим
тогда через все эти точки плавную кривую
и по расположению ея между теоретическими

кривыми выводим заключение об эффек¬тивной, в том смысле, как было ука¬зано ранее, температуре изследованной звез¬ды. Заметим, что теоретическия кривыя
чертежа 3 имеют только одну общую точку,
кроме двух, практически недостижимых
точек, у которых длина волны есть нуль

и безконечность. Поэтому, принципиально го¬воря, было бы достаточно провести упомя¬нутыя фотометрическия измерения только для
Я — 0.450 ц и еще какого-либо одного места

в спектре. Но важно выполнить такия из¬мерения в нескольких точках, распреде¬ленных по возможности по всей видимой
или фотографируемой части спектра. Таким
путем мы, во-первых, ослабляем влияние
на результат неизбежных случайных, не
поддающихся учету, ошибок измерений, a
во-вторых, по форме полученной кривой, по

ея согласию с близкими к ней теоретически¬ми кривыми получаем возможность судить о

том, в какой степени распределение энер¬гии в спектре изследуемой звезды согласует¬ся с распределением энергии в спектре
идеальнаго излучателя, а это в свою очередь

может дать основания к суждению о физиче¬ском устройстве звезд. Как видим, путь
к определению температур звезд и узок,

и тернист. Он станет легче, когда не¬однократными изследованиями будет опре¬делено распределение лучистой энергии в.
спектрах и, следовательно, температуры¬хотя бы немногих звезд; тогда, сравнивая1
яркости в одинаковых местах спектра

какой-либо звезды с яркостями тех же

мест в спектре одной из этих основ¬ных звезд, можно будет уже без дру¬гих дополнительных измерений судить об.
распределении лучистой энергии в ея спек¬тре; эти немногия звезды будут служить,
так сказать, эталонами для других звезд.

Пока мы имеем лишь немного изследова¬ний относительно температуры звезд. Наибо¬лее обширныеряды измерений были выполне¬ны гг. Шейнером и Вильзингом в Потсдам¬ской астрофизической обсерватории и Г. А..
Тиховым в Пулковской обсерватории. Шей¬нер и Вильзинг подвергли изледованию

при помощи спектрофотометра, как об¬яснено выше, спектры 109 звезд, распо¬ложенных в различных областях неба;
для эффективных температур звезд они
получили числа от 12800е до 2800°; в
виду трудности изследования невозможнол
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конечно, безусловно отстаивать числа, полу¬ченныя для отдельных звезд; мы приве¬дем поэтому лишь средние результаты, уста¬навливающие приблизительно связь между
характером спектра и эффективной темпе¬ратурой (округляя числа):
Звезды спектральнаго типа Л (белыя) . . . 11000°

„ „ „ -Р"—Gr (более или ме-
нее желтыя) . 6000°

„ „ К (красныя) . . 4000°

Тихов изследовал при помощи фотогра¬фирования звезд чрез светофильтры ярко¬сти в пяти местах спектра между 0.565 ц
и 0.380 ц у 252 звезд в группе Плеяд

и результатами этих измерений воспользо¬вался, между прочим, для определения эф¬фективных температур звезд. Исходя
из допущения, что звезды спектралнаго

класса А имеют в среднем эффективную

температуру ок. 11000°, по изследованиям
Шейнера и Вильзинга, Тихов получил для
звезд в Плеядах

спектр. класса F—G около 9000°
К 40000

При тех и других изследованиях оказа¬лось, что температуры низкия определяются
заметно точнее, чем высокия; и это по¬нятно из черт. 3; на нем видно, что в
пределах от 0.75 до 0.38 ц кривыя,

соответствующия 12 и 8 тысячам град., зна¬чительно меньше разнятся одна от другой,
чем кривыя для 8 и 4 тыс. град. с тою
же разностью температур в 4 тыс. град.;

значит, одинаковая ошибочность наблюде¬ний вносит большую неуверенность в опре¬деление более высоких температур.
Необходимо прибавить к этому, что эф¬фективныя температуры звезд лишь при¬близительно представляют действительныя
температуры, господствующия на их по¬верхностях. Звезды в самыя сильныя тру¬бы представляются точками; мы не можем
поэтому, как в случае Солнца, подметить

поглощения атмосфер и, хотя бы приблизи¬тельно, усчитать влияние их на кажущуюся,

эффективную температуру; а между тем не¬сомненно, что у звезд различных спек¬'тральных классов, и состав и мощность
атмосфер различны и, значит, их погло¬щение света тоже различно. Более того, раз¬нообразныя изследования в последние годы
с несомненностью обнаружили, что лучи све¬та, проходя громадныя разстояния от звезд
до Земли, претерпевают при этом погло¬щение, вероятно, не одинаковое для разных

лучей спектра. Таким образом, то распре¬деление энергии в спектре звезды, которое

мы наблюдаем на Земле, зависит, не гово¬ря уже о поглощении энергии в земной атмо¬сфере, которое еще можно усчитать, и от.
температуры на поверхности звезды, и от

состава и мощности ея атмосферы, и от по¬глощения света в небесном пространстве,
т.-е. от разстояния звезды до солнечной

системы. Это обстоятельство, конечно, силь¬но усложняет вопрос. Оно показывает,

что мы не можем без каких-либо допол¬нительных гипотез, основанных на на¬блюдениях других явлений, усчитать влия¬ние каждаго из упомянутых факторов на
распределение энергии в спектре звезды.

Рис. 3 представляет распрекеление лучистой энергии

в спектрах идеальнаго излучателя при температу¬рах 4, 6, 8, 12 тысяч град. и при условии, что ко¬личество лучистой энергии, соответствующее длине
волны в 0.45 ц, одинакоЕо для всех спектров;
это количество принято за единицу меры лучистой

энергии, поэтоку на шкале слева ему соответству¬ет 1.0; таким образом, рис. 3 нагляднее, чем
рис. 2, покаэывает изменение количества лучистой
энергии в спектре по обе стороны от Х = 0.45 ц.

при различных температурах по сравнению с энер¬гией около этой длины волны.

Но оно же дает нам и надежду, что при¬соединяя к этим изследованиям другия,
напр., изследования характера различных

линий поглощения в спектрах звезд как

в смысле их напряженности, так и в

смысле микроскопически - малых различий

их мест в спектрах звезд различных

типов, и т. под. изследования, мы со вре¬менем окажемся в состоянии определять

и температуры звезд, и физическое состоя¬ние газов в их атмосферах, и харак¬тер поглощения света в небесном про¬странстве.
природа, феврлль 1916 г.

оО°
10
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Об излучении в безпроволочной телеграфии.
Проф. Л. И. Мандельштама.

Несмотря на то, что безпроволочная те¬леграфия, как область электротехники, еще

очень молода,—первые опыты Маркони отно¬сятся, как известно, к 1895 году,—успе¬хи ея за этот короткий промежуток вре¬мени громадны. Чтобы убедиться в этом,
достаточно сравнить те разстояния, которыя

были достигнуты в первые годы, с разстоя¬ниями, преодолеваемыми теперь. В 1897 го¬ду при опытах в Специи Маркони достиг
разстояния приблизительно в 15 кил. Осенью
того же года Слаби телеграфировал на
21 кил., пользуясь тем же расположением

опытов, как и Маркони, но применяя эна¬чительно более длинные воздушные прово¬да. Эти провода имели 300 метров в
длину. Их верхний конец поддерживался
воздушным шаром. Затем, после того,

как Браун ввел свой сложный передат¬чик, разстояния все больше и больше уве¬личиваются. В настоящее время преодоле¬ваются, как известно, без особенных
затруднений тысячи кил.

Эти успехи достигнуты, несомненно, бла¬годаря тесному сотрудничеству чистой на¬уки, опытной и теоретической, с одной
стороны, и техники—с другой. Лаборатор¬ная и теоретическая разработка выяснила

физическую сторону относящихся сюда явле¬ний, техника применяла и усовершенство¬вала полученные результаты. Обе стороны
одинаково важны и в одинаковой мере
спссобствовали и способствуют общему
развитию занимающей нас области.

Физическия явления, лежащия в основе

безпроволочной телеграфии, весьма разно¬родны, и поэтому удобно их так или ина¬че классифицировать. Мы это можем сде¬лать, обращаясь, например, к самому
процессу телеграфирования.

Чисто схематически телеграфирование без
проводов представляется в следующем

виде. На станции отправления, в ея воз¬душном проводе, или „антенне", возбу¬ждаются электромагнитныя колебания или,
точнее, переменные токи большой частоты.

Часть возбужденной в антенне энергии из¬лучается в окружающее пространство в
виде электромагнитных волн. Эти волны,
распространяясь от передатчика по всем

направлениям, достигают до воздушнаго

провода приемной станции. Тогда в этом
проводе возникают, в свою очередь, пе-

ременные токи. При помощи включенных

в воздушный провод приемника аппара¬тов эти токи тем или иным способом
воспринимаются.

Раз такая связь между станцией отпра¬вления и приемной станцией установлена, то
тем самым, конечно, дана воэможность

телеграфирования, т.-е. передачи букв, слов

и т. д.: известныя условныя комбинации бо¬лее долго длящихся сигналов, т. наз. „тире“
с короткими „точками", означают различ¬ныя буквы. В безпроволочной телеграфии
принят тот же шрифт, что и в обыкно¬венной, так наз. шрифт Морзе.

Сообразно с сказанным является весьма
удобным различать при телеграфировании
без проводов три отдельных процесса:
1) возбуждение электромагнитных колебаний;
2) излучение их; 3) прием.
' Цель настоящей статьи не заключается в

том, чтобы дать систематический обзор

физической стороны безпроволочной теле¬графии вообще. По нашему мнению беэпро¬волочная телеграфия вышла из той стадии,
когда такого рода обзор, в рамках жур¬нальной статьи, является целесообразным.
Мы хотим посвятить последующия страни¬цы одной определенной группе вопросов,

имеющей весьма важное практическое и те¬оретическое значение и представляющей са¬мостоятельный интерес. Мы имеем в
виду вопрос об излучении электроматит¬ных колебапий в условиях безпроволочной
телеграфии.

Практическое значение этого вопроса оче¬видно. Излучение является звеном, связы¬вающим передачу с приемом. Поэтому
ясно, что для того, чтобы иметь возмож¬ность заранее учитывать действие наших
установок, напр., радиус действия станции
и т. д., мы должны знать законы, которым

излучение подчиняется, громадная же практи¬ческая ценн9сть такой возможности не ну¬ждается, конечно, в пояснении.
Но и с чисто научной стороны излуче¬ние электромагнитных волн антенной пред¬ставляет несомненный интерес. Правда,
мы здесь имеем дело с явлениями, прин¬ципиально не новыми. He говоря уже о клас¬сических работах Герца и последующих
изследователей в области собственных
электромагнитных колебаний, вспомним,
что ведь и световыя волны суть волны элек-



149 Об излучении в безпроволочной телеграфии. 150

тромагнитныя. Таким образом, вся оптика

есть не что иное, как учение об электро¬магнитном излучении.
И если, несмотря на это, излучение волн

•антенной представляет самостоятельный
интерес, то это обясняется тем, что

условия, при которых происходит излуче¬.ние здесь, существенно отличаются от тех,
•с которыми приходилось иметь дело до

сих пор. Благодаря этому в безпрово¬лочной телеграфии возникают новыя, до
этих пор неизвестныя явления. Больше
того, осуществляя соответственныя условия

в области чистой оптики, мы и там на¬талкиваемся на новые факты.

Итак, мы не преувеличивая можем ска¬зать, что вопросы об излучении принадле¬.жат к наиболее важным в безпрово¬лочной телеграфии.
К сожалению, как теоретическая, так

и опытная обработка этих вопросов на¬талкивается на большия трудности, так что
:в настоящее время мы еще далеки от

сколько-нибудь общаго их решения.
»И все-таки мы считаем изложение уже

добытых результатов вполне своевремен¬ным. При этом мы руководимся следую¬щими соображениями. Во-первых, тем, что
во всяком вопросе, имеющем самостоятель¬ную ценность, интересны не только оконча¬тельные выводы, но интересен и тот путь,
которым идет иэследование, методы, кото¬•рыми пользуются, встречаемыя затруднения
ж способ их преодоления и т. д. В этом
же направлении, в вопросе об излучении,

•особенно за последние годы, сделаны дей¬ствительно большие успехи. Во-вторых:—
в нашем случае теория развивалась не

абстрактно, а шла рука об руку с прак¬тикой, так что все ея отдельные этапы
-связаны с выяснением тех или иных

важных практических задач. Сюда отно¬сятся, напр., вопросы о горизонтальных и
вертикальных антеннах, о направленной
телеграфии, о телеграфии по морю и суше
и т. д.

Приступая теперь к нашей теме, мы, со¬образно с вышесказанным, оставим в
•стороне вопросы, касающиеся возбуждения
колебаний. Другими словами, мы принимаем
за данное, что возбуждать колебания мы

умеем. Ссылаться на какия-нибудь специ¬альныя положения из этой области нам,
впрочем, не придется.

Но, прежде всего, что подразумевают

под термином „электромагнитныя коле¬■Зэания"?

Чтобы ответить на этот вопрос, нач¬нем несколько издалека. Если по провод¬нику, напр., по медной проволоке, течет
ток, постоянный по силе и по направле¬нию, то, как известно, в самом провод¬нике и во всем окружающем его простран¬стве действуют магнитныя и электрическия
силы, также постоянныя по величине. В

этом смысле говорят, что все простран¬ство представляет из себя постоянное
электромагнитное поле. Если теперь ток
не постоянен, а только сила его, или и

сила и направление с течением времени

меняются, то эти изменения, конечно, отра¬жаются на всем поле. Теперь мы можем
ответить на поставленный вопрос так:

электромагнитными колебаниями (в широ¬ком смысле этого слова) называют всю
совокупность явлений в непостоянном

электромагнитном поле. Заметим, впро¬чем, что в употреблении этого термина
на практике поступают часто непоследо-

вательно. Так, напр., употребляют его,
как синоним непостояннаго тока. Говорят:

возбудить в проводе электромагнитныя ко¬лебания или возбудить ток и т. д.
Очень важную роль в применениях

играет особый вид непостояннаго тока,
т. наз. переменный ток. Этим именем
называют такой ток, который меняет
свою величину и направление периодически.
Графическое изображение такого тока дано
на рис. 1. В качестве абсциссы нанесено
время, ординатами служат сила тока в
данный момент. Максимальное значение
тока (на рис. величина АВ) называется его

амплитудой. Дальнейшей характерной осо¬бенностью переменнаго тока является ча¬стота, с которой он меняет силу и на¬правление, или число колебаний в секунду.
Время одного колебания (на рисунке—отре¬зок db) называется его периодом. Токи,

вырабатываемые нашими центральными стан¬циями, напр., для освещения городов, име¬ют сравнительно малое число колебаний,
обыкновенно около 50 в секунду. В без¬проволочной телеграфии употребляют токи
значительно большей частоты, и притом
число колебаний здесь, в зависимости от
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различных обстоятельств, различно. В
общем оно колеблется между 100.000 и
миллионом, при чем бывает отклонение в
ту и другую сторону.

Вопросы терминологии, о которых только

что шла речь, могут показаться несколько

формальными, и, пожалуй, черезчур эле¬ментарными. Однако в данном случае
выяснение их является не совсем иэлиш¬ним, и вот по какой причине. Почти всегда,
когда идет речь о колебаниях малой ча¬стоты, т.-е. таких, с которыми работает
обыкновенно электротехника, напри при

освещении, при приводе в движение мото¬ров и т. д., говорят о переменном токе

и лишь очень редко пользуются здесь тер¬мином „электромагнитныя колебания". На¬оборот, в безпроволочной телеграфии почти
исключительно говорят об электромагнит¬ных колебаниях. Таким образом, соз¬дается впечатление, что мы имеем дело с
двумя принципиально различными явления¬ми. Между тем в действительности та¬кого различия нет. Явление, конечно, в
широком смысле одно и то же. Но нас
интересуют различныя стороны его. В

первом случае нам важна передача энер¬гии вдоль проводов, а затем утилизация
ея. В безпроволочной телеграфии задача

другая. Здесь важно, говоря несколько образ¬но, чтобы энергия отделилась от проводни¬ка—нам важно ея излучение. Но сила из¬лучения, как мы увидим дальше, зависит
от частоты тока. Она равна нулю при по¬стоянном токе и возрастает, во всяком
случае в известных пределах, с уве¬личением частоты. Поэтому безпроволочная
телеграфия есть область применения токов
большой частоты.

После этих общих замечаний перейдем

к более детальному разсмотрению интере¬сующих нас явлений. Мы поставим себе

прежде всего задачу—проследить, в чем за¬ключается различие между полем постоян¬наго и переменнаго тока, и выяснить какия
свойства этого последняго делают его при¬годным для безпроволочной телеграфии.
Итак, предположим сначала, что по на¬шему проводнику течет постоянный ток.
В пространстве, как бы далеко от про¬водника мы ни находились, существуют
магнитныя силы. Казалось бы, налицо все

данныя для телеграфирования при помощи
постояннаго тока. Для этого нужно только
поместить на приемной станции прибор,
реагирующий на магнитную силу, и связь
между приемником и передатчиком будет
установлена. И действительно, такое теле-

графирование возможно, но только на ма¬ленькия разстояния. Дело в том, что поле
постояннаго тока чрезвычайно быстро убы¬вает по мере удаления от проводника,
так что на более или менее значитель¬ных разстояниях сила поля настолько мала,
даже при самых сильных токах и боль¬ших размерах цепи, что ни один из

находящихся в нашем распоряжении ап¬паратов и не в состоянии на нее реаги¬ровать.
Чтобы найти силу магнитнаго поля дан¬наго проводника в какой-нибудь точке
пространства, мы можем поступить так:
разобьем мысленно весь проводник на
очень маленькия части, которыя мы в

праве разсматривать, как отрезки пря¬мой. Закон Био - Савара *) дает нам
возможность вычислить магнитную силу,
порожденную каждым таким элементом

в отдельности. Затем, складывая все
вычисленныя этим путем элементарныя
поля по правилу параллелограма сил, мы

найдем поле всего проводника. Мы не ста¬нем подробно разбирать простого по форме
закона Био-Савара; напомним только, что

сила магнитнаго поля в какой-нибудь точ¬ке, соответствующая одному отрезку, об¬ратно пропорциональна квадрату разстояния
точки от отрезка.

Применяя же закон Био-Савара к гео¬метрически замкнутому контуру (а постоян¬ный ток только в таком контуре и мо¬жет течь), мы найдем, что здесь сила поля
изменяется еще скорее, а именно обратно
пропорционально третьей степени разстояния

от проводника. Конечно, последняя за¬висимость верна только в отдаленных
точках. Вблизи, в виду того, что контур

имеет некоторую протяженность, „разстоя¬ние от проводника" не имеет смысла, так
как оно вообще неопределенно. В отда¬ленных же точках эта неопределенность,
во всяком случае, практически, отпадает.

Мы не будет сейчас останавливаться на

обосновании этой зависимости. Для нас ва¬жен результат: поле постояннаго тока
убывает обратно пропорционально третьей
степени разстояния.

Перейдем теперь к разсмотрению поля

*) Ввеяем обозначения: г сила тока, 1—длина эле¬мента, т—радиус-вектор, соединяюший элемент с
точкой О, в которой ищется поле, d—угол между
и и г; наконец—Н сила магнитнаго поля в О.

Тогда закон Био-Савара устанавливает, как из-

ивестно,следующую зависимость: Н= sиn а\ напра¬вление Н дается иэвестным правилом буравчика
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переменнаго тока, при чем согласно с ска¬занным выше, вопрос о том, как воз¬<5уждаются такие токи, мы оставим в сто¬роне. Мы опять займемся сперва полем
одного прямолинейнаго элемента. Чтобы пе¬рейти от постояннаго тока к переменно¬му, казалось, проще всего предположить
следующее: все поле, как целое, следует

за изменениями тока. Другими словами, во

всех точках силы увеличиваются и умень¬шаются одновременно с увеличением и
уменьшением самого тока, при чем их

пространственное распределение или, вер¬нее, так как силы переменны,—распреде¬ление их амплитуд остается тем же,
что и при постоян¬ном токе. Тогда
здесь мог бы быть

опять применен за¬кон Био-Савара,
и все сделанные на¬ми выводы остались
бы и здесь в силе.

Приблизительно так
смотрели на этот
вопрос в прежния
времена. Теперь мы

знаем, что дело об¬стоит совершенно
иначе. Мы знаем,

что всякое электро¬магнитное возмуще¬ние распространяется
в мировом про¬странстве, или если
угодно, в эфире, прав¬да, с большой, но
вполне определенной

скоростью. Эта скорость равна скорости све¬та, т.-е. равняется 300.000 кил. в секунду.

А если это так, то предположение, что изме¬нению тока соответствует изменение элек¬тромагнитных сил, одновременное во всех

точках пространства, не может быть вер¬ным. Нужно время, чтобы отдаленныя точ¬ки „почувствовали" происшедшее измене¬ние тока. Другими словами, изменение элек¬тромагнитных сил в отдаленных точ¬ках должно, во всяком случае, запазды¬вать относительно тока, и это эапаздывание
должно быть тем более, чем точка отда¬леннее.
Итак, непосредственный переход от

постояннаго тока к переменному невозмо¬жен, ввести простую поправку на запазды¬вание тоже не удается, нам поэтому не
остается ничего другого, как изучить поле
переменнаго тока само по себе.

Разсмотрим сперва распространение элек¬тромагнитных возмущений в одном част¬ном случае, отличающемся большой про¬стотой и наглядностью. Предположим, что
мы замкнули ток на чрезвычайно короткое
время и сейчас же его опять разомкнули.
За это время поле успеет распространиться

лишь на небольшое разстояние. Этим им¬пульсом мы создали, таким образом,
местное ограниченное возмущение. Скажем,

что область возмущения имеет первоначаль¬но форму шара, как это указано на рис. 2.
Далее это возмущение предоставлено самому
себе. Что произойдет? Возмущение будет

распространяться во все стороны со ско¬ростью света. Это зна¬чит: через некото¬рое время электро¬магнитное поле бу¬дет находиться уже
не в области A, a

будет занимать ша¬ровой слой С, равный
по толгцине диаметру

А, при чем радиус
этого шарового слоя

растет со скоростью

света, или, иными сло¬вами, радиус слоя,

в котором в дан¬ный момент нахо¬дится поле, (мы пред¬полагаем толщину
слоя настолько ма¬лой, что можно гово¬рить о радиусе всего
слоя) равен времени,

протекшему с мо¬мента возбуждения, помноженному на ско¬рость света. Во всех точках, лежащих
в данный момент внутри шара, уже нет
поля, во всех внешних точках его еще

нет. Полем захвачены только точки са¬мого слоя. Конечно, постепенно все точки
пространства захватываются полем, но

только на время прохождения толщины слоя.

Распространяясь все дальше и дальше,
электромагнитныя силы уменьшаются. Чтобы

уяснить себе точнее, как идет это умень¬шение, мы остановимся на момент на по¬нятии об электромагнитной энергии, поня¬тии, имеющем, между прочим, капиталь¬ное значение во всех вопросах, связан¬ных с электромагнитными явлениями.
Иэ опыта известно, что когда магнит¬ныя и электрическия силы пропадают, когда
поле, как говорят, спадается, взамен

возникает какой-нибудь из известных
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нам видов энергии, напр., в проводнике

развивается теплота. И вот, чтобы удовле¬творить закону сохранения энергии, каждому

электромагнитному полю приписывают не¬которую особенную электрическую и магнит¬ную энергию и считают, что когда поле
пропадает, эти энергии превращаются в

другой род, напр., в энергию тепловую.

Кроме того, магнитная энергия может, ко¬нечно, превращаться в электрическую и

обратно. Электрическая и магнитная энер¬гии выражаются очень просто через соот¬ветственныя силы: плотность магнитной

энергии, т.-е. энергия, эаключенная в еди¬нице обема, пропорциональна квадрату маг¬нитной силы; то же соотношение существу¬ет и между электрической силой и элек¬трической энергией.
Вернемся теперь к нашему случаю. В

предоставленном самому себе электромаг¬нитном возмущении общее количество энер¬гии не может ни увеличиваться ни умень¬шаться, так как превращения в другой
род энергии здесь не происходит. Но

обемы шаровых слоев, занимаемых по¬следовательно полем (в виду того, что

толщина слоя остается неизменной), отно¬сятся между собой, как квадраты радиу¬сов. Значит, плотность энергии убывает
обратно пропорционально квадрату разстоя¬ния. Далее, мы знаем, что плотность энер¬гии прямо пропорциональна второй стегиени
магнитных и электрических сил. Если

мы еще прибавим, что вся энергия распре¬деляется равномерно на электрическую и
магнитную, то станет очевидным, что сами

эти силы убывают обратно пропорционально
первой степени разстояния.

Резюмируя изложенное, мы можем ска¬зать так: импульс порождает изолиро¬ванную электромагнитную волну, уносящую
с собой энергию первоначальнаго возмуще¬ния. Эта волна распространяется со ско¬ростью света, при чем электромагнитныя
силы убывают обратпо пропорционално
разстоянию.

Мы здесь имеем дело с типичным

процессом излучения.

Но нас интересует, главньим образом,

излучение не одного изолированнаго импуль¬са, а излучение, сопровождающее периодиче¬ски изменяющийся ток. Мы предпослали
этому случаю разбор изолированной волны

оттого, что здесь особенно наглядно иллю¬стрируются характерныя особенности всех
процессов излучения: скорость распростра¬нения и движения энергии. Эти понятия в
общем случае далеко не так просты.

Так, напр., само понятие „скорость распро¬странения" требует в различных случаях¬различнаго определения.
Но мы на этих общих вопросах оста¬навливаться не будем, а перейдем прямо
к изучению излучения проводника, питае¬маго переменным током.
Подробное изучение этого случая приво¬дит к следующему результату. В каждой
точке поле может быть разложено на две.
части. Одна по распределению амплитуд
не отличается от поля постояннаго тока,

только в различных точках колебание
происходит с указанным запаздыванием.

Вторая часть всецело специфична для пе¬ременнаго тока. Ею мы займемся подроб¬нее. Представим себе, что мы в какой¬нибудь определенный момент зафиксиро¬вали поле. Изследуя электрическия и магнит¬ныя силы в некоторой точке 0 (см. рис. Зи

Рис. 3. Распределение электрических и
магнитных сил.

излучающий элемент проводника 1т распо¬ложен вертикально), мы найдем следую¬щее: электрическая сила лежит в пло¬скости, проходящей через проводник и
точку 0 (в данном случае в вертикаль¬ной) и ея направление перпендикулярно к
разстоянию от 0 к 1т или, как говорят,
к радиусу-вектору. Направление магнитной

силы перпендикулярно как к радиусу-век¬тору, так и к электрической силе. Соот¬ветственныя направления указаны на чертеже
стрелками (Е—электрическая, Н—магнитная
силы). Изследуя далее силы в различных
точках пространства, лежащих на равном

разстоянии от источника, но в различных

направлениях, мы найдем что, как элек¬трическия, так и магнитныя сгилы, тем
меньше, чем меньше угол, образуемый

радиусом - вектором с направлением от¬резка проводника (в данном случае—сь
вертикалью). Обе силы пропадают совсем

в точках, расположенных на продолже¬нии 1т. В этом , направлении элемент,
значит, не излучает. Вернемся в точку^О'
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и будем двигаться в нашем, мысленно

зафиксированном поле, по радиусу-вектору,

удгшяясь от источника. Мы увидим, что
как электрическия, так и магнитныя силы
периодически увеличиваются и уменьшаются.

На ряду с этим периодическим измене¬нием наблюдается, по мере удаления от

источника.и постепенное, равномерное умень¬шение амплитуд, а именно: амплитуды об¬ратно пропорционалны разстоянию от
источника. Такова картина пространствен¬наго распределения поля в какой-нибудь
момент времени. Графическое изображение

его вдоль направления, лежащаго в эквато¬риальной плоскости, данное на рис. 3, вряд
ли нуждается в дальнейшем пояснении.

Изследуя теперь, как изменяется поле
в какой-нибудь определенной точке со

временем, мы найдем, что все силы ко¬леблятся с тем же периодом, что и сам
ток, при чем в различных точках

происходят опять не одновременно, а с

запаздыванием, обусловленным скоростью

распространения. Если, напр., в данный

момент в некоторой точке силы имеют

максимальное значение, то в точке, лежа¬щей дальше от источника, силы еще не

достигли максимума. Там он будет до¬стигнут несколько позже, а именно—че¬рез то время, которое нужно, чтобы дви¬гающийся со скоростью максимум прошел
разстояние от первой точки до второй. Го¬воря коротко, мы здесь имеем дело с
типичными поперечными шаровыми волнами,

распространяющимися со скоростью света.

Так как здесь дело идет об электро¬магнитных силах, то и все явление полу¬чило название „распространения электромаг¬нитных волн'1. В виду того, что элек¬трическия и магнитныя силы в какой-нибудь
точке имеют все время одно и то же напра¬вление, говорят, что колебания „поляризо¬ваны“. Плоскость поляризации считают пло¬скость J7. Подобно тому, как в случае изо¬лированной волны, так и здесь часть энер¬гии тока уносится волнами в пространство.

Как известно, длиной волны называется
разстояние между двумя, находящимися на
одном радиусе-векторе, последовательными
максимумами (на рис. 3, отрезок ab).

При всяком волнообразном движении ме¬жду длиной волны, периодом колебания и
скоростью распространения существует за¬симость:

длина волны = скоростьпериод.

В нашем случае скорость нам известна.

Она равна скорости света, т.-е. равна

300.000 кил. в сек. Значит, по данному
периоду можно вычислить длину волны и
обратно. Мы, таким образом, найдем,

напр., что току с 50 колебаниями в се¬кунду соответствует длина волны в.
6.000 кил., току с миллионом колебаний—
волна в 300 мет. и т. д.

Итак, все поле переменнаго тока со¬стоит из двух частей. Одна быстро убы¬вает с разстоянием, это та, которая
сближаегь этот случай с постоянным
током. Назовем ее на момент quasи—
постоянным током. Другая, подробно нами

разсмотренная, назыв. иногда полем волно¬вой зоны, убывает значительно медленнее.
Вблизи от источника будет, следователь¬но, преобладать первая, в то время, как
в далеких разстояниях—вторая. Но, что
значит близко и далеко? Указания такого
родаимеют, конечно, точный смысл только
тогда, когда указана та мера, с которой
сравнивают. Здесь этой мерой служит
длина волны. Мы можем теперь сказать так:
в разстояниях, малых по отношению к.

длине волны, преобладает quasи - постоян¬ноф поле, в разстояниях же, превышаю¬щих длину волны во много раз, мы имеем
делосчистыми электромагнитными волнами.

Оказывается дальше, что сила quasи - по¬стояннаго поля или его амплитуда не зави¬сит от периода колебаний. Отсюда следу¬ет, что амплитуда волн в какой-нибудь
точке, или излучение, тем сильнее, чем

короче волна, или, что совершенно то же

самое, чем быстрее колебания *).
Какое громадное практическое значение

имеет медленное убывание амплитуды волн
сравнительно с быстрым убыванием поля
постояннаго, или, что практически то же

самое, очень медленно переменнаго тока,

показывает следующий пример. Возьмем

сначала проводник—-антенну, питаемую пе¬ременным током, скажем, с 200.000 ко¬лебаниями в секунду. Длина волны равна,
следовательно, 1500 метрам. Пусть в раз¬стоянии 5 кил., т.-е. практически в волно¬вой зоне, амплитуда магнитнаго поля будет
равна некоторой величине; назовем ее Н.
Какова сила поля на разстоянии 500 кил.?
Так как мы знаем, что амплитуда волн

*) Сохраняя обозначения (ср. примечание) с той
только разницей, что теперь и и Н обозначают
амплитуды тока и ноля и вводя для длины волны
обозначение X, можно выразить приведенные резуль-

г

таты так: Вблизи от источника Н = -^ l.sиnd. В
2ш

волновой зоне Н = —l.sиn d.
k.r
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обратно пропорциональна разстоянию, то, оче¬видно, что искомая амплитуда равна Hj100.
Противопоставим теперь этому случаю

случай с постоянным током. Выберем
проводник таких размеров и возьмем
ток такой силы, чтобы на разстоянии 5 кил.
магнитное поле имело бы ту же величину,
что и в первом случае, т.-е. было бы
равно Н. Как велико теперь поле в
500 кил.? Здесь при постоянном токе сила

поля, как мы знаем, обратно пропорцио¬нальна третьей степени разстояния. Значит,
в 500 кил. она будет ————, т.-е. в

} 1000000

10.000 раз меньше, чем в первом
случае!

Этот пример достаточно ясно иллю¬стрирует преимущество работы с электро¬магнитными волнами.
В заключение этих разсуждений приве¬дем механический пример, представляющий
собой, правда, лишь весьма грубую анало¬гию с интересующими нас явлениями, но
отличающийся зато большой наглядностью.

Представим себе довольно тяжелую, весьма

длинную веревку, укрепленную одним кон¬цом, скажем, где-нибудь в стене. Возь¬мем другой конец в руку так, чтобы
вся веревка провисла не касаясь земли.

Если тепзрь в какой-нибудь точке, несколь¬ко удаленной от нас, веревка обо что¬нибудь эацепилась, то нам не всегда удастся
освободить ее тем, что мы приподнимаем,
даже сравнительно высоко, наш конец.

Ближайшия к концу части, следуя за ру¬кой, отклоняются от первоначальнаго по¬ложения кверху, но чем дальше находится
точка от нас, тем ме.ныие она откло¬нится, и это отклонение убывает так бы¬стро, что уже на небольшом разстоянии
веревка останется практически в покое.

Но если мы вместо этого дадим концу ве¬ревки, даже не сильный, но резкий толчок,
то по ней побежит волна, подбрасывая на
своем пути также и отдельныя ея части.

В первом случае—быстро убывающее „no¬
ne" постояннаго отклонения, во втором—
волна, порождаемая большим ускорением,
несущая хоть в общем и небольшую, но
концентрированную энергию.

Прежде чем применить полученные ре¬зультаты к выяснению дальнейших вопро¬сов, относящихся непосредственно к нашей
теме, мы позволим себе немного откло¬ниться в сторону и сделать несколько за¬мечаний общаго характера.
Выше мы уже упоминали о том, что

электромагнитныя волны распространяются

со скоростью света. Это, конечно, не слу¬чайное совпадение. Со времени Максвелля
и безсмертных опытов Герца, мы знаем,
что световыя волны и электромагнитныя

волны только что описаннаго типа—тожде¬ственны по существу. Различие заключается
исключительно в длине волны или, что со¬вершенно то же самое, в периоде колебаний.
Конечно, говоря о световых волнах, мы
подразумеваем не только видимую часть

спектра, но и всю совокупность инфра-крас¬ных и ультра-фиолетовых лучей. Однако,
и этим еще не ограничивается вся область
известных нам электромагнитных волн.
Излучение лучей Рентгена и лучей радия
уже давно привело к убеждению, что и
тут мы имеем дело с электромагнитными
возмущениями и волнами, но еще значительно
более короткими, чем световыя. Открытия

последних лет не только блестяще под¬твердили этот взгляд, но и дали возмож¬ность действительно определить длину этих
волн. Ока оказалась порядка 10“ 8 милли¬метров. Таким образом, область извест¬ных нам теперь электромагнитных коле¬баний обнимает колоссальный интервал.
Правда, есть еще пробелы, которые не уда¬лось пока заполнить; самыя короткия элек¬тромагнитныя волны, т.-е. такия, которыя
удалось получить при помощи переменных

токов, имеют в длину приблизительно

2 — 3 миллиметра. Самыя же длинныя из

изследованных инфра-красных волн равны

0,3 миллим. Промежуток от 2 миллим. до
1,3 миллим. еще небыл изследован. Далее

ультрафиолетовые лучи могли быть просле¬жены приблизительно до длины волны в 100 jjl jjl
(длина волны, соответствующая желтому

цвету, равна 0,6 тысячных миллим.). За¬тем идет неизследованная область вплоть
до очень коротких волн лучей Рентгена.

Здесь кроется, вероятно, еще много инте¬ресных явлений, и вряд ли можно сомне¬ваться в том, что дальнейшее развитие
блестящих открытий последних лет даст
тут обильную жатву.

Различие в длине волны между собственно

электромагнитными колебаниями и световы¬ми или между этими последними и лучами
Рентгена, является причиной того, что одно
и то же тело обладает весьма различными
свойствами по отношению к различным
лучам; так, напр., каучуковая пластинка
задерживает совершенно свет и свободно

пропускает длинныя электромагнитныя вол¬ны. Стекло, прозрачное для видимых лучей,
абсорбирует рентгеновские лучи несравненно
больше, чем совершенно непрозрачный ал-
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люминий, и т. д. Мы не можем подробно
останавливаться на всех этих вопросах;

эаметим только, что зависимость свойств

тел от длины волны не является неожи¬данной. Ведь даже в весьма ограниченной
области видимаго спектра эта зависимость
сказывается чрезвычайно сильно. Разложение
света призмой, различная окраска тел—
все это и много другое есть, как известно,

следствие эависимости коэффициента прело¬мления и абсорбции от цвета, т.-е. от длины
волны.

После того, как была выяснена тожде¬ственность волн, порождаемых перемен¬ными токами, и волн световых, естественно

было предположить, что и процессы возбу¬ждения в обоих случаях аналогичны. Со¬временная электронная теория действитель¬но стоит на этой точке зрения. Согласно
этой теории, источником световых волн

является колебательное движение электро¬нов, мельчайших, заряженных электри¬чеством частиц, находящихся внутри ато¬мов всех тел. Колеблющийся электрон
по своим электромагнитным действиям
впоЛне аналогичен элементу проводника

с переменным током. Более того, элек¬тронная теория считает обратно, что всякий
ток есть ни что иное, как поток движу¬щихся электронов. Разсмотренный нами
процесс излучения электромагнитных волн

переменным током является, таким обра¬зом, также моделью светящейся точки, но

так как в самосветящемся теле элек¬троны колеблются не в одном определен¬ном направлении, а во всевозможных, то

и электромагнитныя силы не лежат посто¬янно в одной и той же плоскости. Коле¬бания будут, в противоположность поля¬риэованным колебаниям, разсмотренным
нами,—не поляризованными. Впрочем, пе¬реход от одного случая к другому, не

представляет затруднений, так как не¬поляризованный луч может быть разсма¬триваем, как сумма двух лучей, поляри¬зованных в двух взаимно перпендику¬лярных плоскостях.
Электронная теория сводит к колеба¬тельному движению электронов не только

процесс излучения, но также и все опти¬ческия свойства тел вообще. Электромаг¬нитная волна, падая на какое-нибудь тело,
приводит в колебательное движение его

электроны. Колеблющиеся электроны излу¬чают, как мы видели, в свою очередь,

волны, которыя мы можем назвать, в про¬тивоположность падающей волне, вторич¬ными. Совокупность первичной волны и
и1РИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г.

всех таких элементарных вторичных

волн и дает в результате явления отра¬жения, преломления и т. д.
Возвращаясь к нашей теме, мы займемся

теперь применением полученных резуль¬татов к вопросу об антеннах. До сих
пор мы изучали излучение одного элемента

проводника. Но в действительности у нас,

конечно, есть не элемент—разложение на

элементы, вообще ведь только фикция—a

весь проводник. В какой зависимости на¬ходится общее излучение такого проводника
от его формы, его размеров и т. д.—вот

те вопросы, на которые мы постараемся те¬перь ответить.
Общий рецепт нахождения поля всего про¬водника в какой-нибудь точке чрезвычайно
прост. Разбивши мысленно проводник на
отдельные элементы, мы вычислим поле

каждаго элемента в отдельности, и, сло¬жив все поля, получим желаемый ре¬зультат.
При сложении нужно принимать во вни¬мание разность фаз отдельных полей.
Иными словами, мы должны поступить так,
как поступают при разборе вопросов ин*
терференции света.

Конечно, такое сложение, или собственно
интегрирование, может быть, смотря по «'

случаю, сопряжено с большими или мень¬шими математическими трудностями, но прин¬ципиально вопрос этим исчерпывается. A
так как на практике всегда нужно только
известное приближение, то и практически
задача разрешима.

Мы не станем разбирать отдельные част¬ные случаи, а постараемся установить не¬которыя общия, относящияся сюда, положе¬ния. Это можно сделать почти без помощи
вычисления.

Чтобы освоиться с приемами, разсмот¬рим сначала, как складываются поля
двух каких-нибудь элементов.

Но сперва заметим следующее: два коле¬бания могут иметь одинаковыя амплитуды
и одинаковый период, но отличаться друг
от друга тем, что одно запаздывает по

отношению к другому. Так, например,

мы видели, что колебания электромагнит¬ных сил в точках, более удаленных
от источника, запаздывают по отношению

к колебаниям в более близких точках.

В этих случаях говорят, что колебания
имеют различныя фазы. Понятие разности
фаз имеет, таким образом, смысл
только при сравнении двух процессов. Оно

применимо, конечно, ко всякаго рода коле¬баниям. С волнами оно, понятно, не свя-
11
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зано. Разность фаз, как мы ее понимаем,

характеризует временное, а не простран¬ственное соотношение.

Разность фаз играет, как мы это сей¬час увидим, существенную роль при сло¬жении колебаний. Возвратимся теперь к на¬шим двум элементам и разсмотрим сле¬дующие случаи: предположим, во-первых,
что в обоих элементах токи имеют оди¬наковыя фазы, другими словами, в каждый
момент времени оба тока равны по вели¬чине и направлению. Если разстояние между
элементами мало по сравнению с длиной

волны, то, очевидно, что и поля обоих эле¬ментов в какой-нибудь отдаленной точке
тоже равны между собой и равно направлены.
Значит, поле двух элементов будет
вдвое больше поля каждаго в отдельности.
Совсем иное получится, если разность фаз
в двух элементах, как говорят, равна
180°, другими словами, если запаздывание
равно половине целаго колебания. Тогдав
тот момент, когда один ток имеет

максимальное значение, и, скажем, напра¬влен вертикально вверх, другой также
имеет максимум, но направление его прямо

противоположно. Тогда отдельныя поля бу¬дут также равны по величине, но проти¬воположны по направлению, и поэтому будут,
очевидно, взаимно уничтожаться. Комбина¬ция двух таких элементов, и это мы за¬помним, не излучает.
Если разность фаз имеет промежуточ¬ное между нулем и 180° значение, то и
амплитуда результирующаго поля лежит

между двумя только что разсмотренными

пределами.

Еще одно, важное для последующаго, за¬мечание; если оба элемента находятся не на
близком разстоянии друг от друга, то
очевидно, что разность фаз отдельных
полей в какой-нибудь точке 0 не будет
равна, как это мы считали только что,

разности фаз самых токов. Причина та,

что в виду ббльшаго разстояния одного из
элементов от 0, его поле будет больше
запаздывать, и это запаздывание вносит
дальнейшую разность фаз.

После этой подготовки разсмотрим те¬перь один важный практический случай, a
именно случай переменнаго тока, текущаго
по замкнутому или почти замкнутому контуру.
Схематически этот случай представлен

на рис. 4, где 1—проводник, напр., мед¬ная проволока, по которой течет ток. В
сс мы схематически обозначили две обкладки

конденсатора. Этот конденсатор пока не
имеет для нас никакого значения. Мы

ввели его здесь только оттого, что изобра¬женная схема, так наз. замкнутая конден¬саторная цепь,является действительной прак¬тической установкой для возбуждения элек¬тромагнитных колебаний. Но теперь эта
сторона вопроса нас не интересует. Мы
принимаем за данное, что по проводнику и

течет переменный ток определеннаго пе¬риода и спрашиваем, как велико его излу¬чение. Пусть размеры проводника, в дан¬ном случае—диаметр круга, малы по срав¬нению с длиной волны. Тогда ясно, что
весь проводник будет излучать ничтожно

с е

Рис. 4. Схема получения колебаний в кругу, состоя¬щем из емкости и самоиндукции.
мало. Действительно, если мы разобьем

его на отдельные элементы, то, напр., эле¬менту а соответствует другой элемент
ajbj, действие котораго уничтожает, по вы¬шеуказанному, действие перваго. Ведь сида
тока во всем проводнике, а значит, и в

обоих элементах, одна и та же, а напра¬вление противоположное. Но мы только что
видели, что такая комбинация не излучает.
А так как замкнутый проводник может
быть разбит на такия пары, то очевидно,
что и излучение всего проводника также

равно нулю. Аналогичное разсуждение мо¬жет быть применено и к замкнутому не
круговому контуру.

Итак, замкнутый контур, размеры ко¬тораго малы по сравнению с длиной волны,
практически не. излучает электромагнит¬ных волн.
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Было бы, конечно, ошибочно думать, что
всякий замкнутый контур не излучает. Из
сказаннаго ясно, что этим свойством

обладает только замкнутый контур ма¬лых, по сравнению с волной, размеров.
Полученный нами результат имеет

весьма важное практическое значение. Дело
в том, что только что разобранная схема
весьма пригодна для возбуждения токов
болылой частоты и большой энергии, т.-е.

является хорошим генератором электро¬магнитных колебаний. Мы видим теперь,
что она непригодна в качестве излучателя.
Таким образом, уже здесь намечается

важность разделения двух функций: возбу¬ждения колебаний и излучения их. Заме¬тим, что принцип такого разделения,—
принцип, оказавшийся чрезвычайно важ¬ным для всего дальнейшаго развития без-

и

тРис.
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��к общему вопросу о возбуждении колебаний.�
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��он утвердительно: в линейном провод¬нике переменный ток может быть возбу¬жден. Правда, его сила не одинакова во�

��всех точках проводника. Она увеличи¬вается по мере удаления от концов, до¬стигая в середине максимума. Но это об¬стоятельство нисколько не уменьшает пра¬вильности наших разсуждени�
�.Итак, прямолинейный проводник являет¬ся отличным излучателем, при чем�
��он излучает особенно сильно в эквато¬риальной плоскости и не излучает совсем�
��в своем собственном направлени�
�.С таким проводником-осциллатором�

��были произведены Герцем его знаменитые�
��опыты, которыми он впервые доказал�
��существование электромагнитных волн. Эта�

��же форма проводника является, как ска¬зано, прототипом излучающаго органа вся¬кой станции безпроволочной телеграфии, ея�
��антенной или воздушным проводом. Здесь�

��этот провод имеет вертикальное напра¬вление. Задача тех, подчас весьма слож¬ных сооружений, в виде мачт, башен,�
��и т. д., которыя первыя бросаются в глаза�
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��поддерживать вертикальнуга антенну. О�
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метим еще, что в действительности ан¬тенна соединена своим нижним концом

с землею—заземлена—и представляет со¬бою, так сказать, верхнюю половину опи¬саннаго нами прямолинейнаго осциллатора.
Мы еще вернемся к этому вопросу, когда

будем говорить о роли земли в распро¬странении волн.
Здесь же будет уместным указать на

то, что прямолинейный проводник является
только прототипом практической установки.
Современныя антенны всегда состоят из

нескольких проводов и на ряду с верти¬кальной частью, имеют в качестве про¬должения еще и часть горизонтальную, но
основной частью служит вертикальный от¬резок, обыкновенно высотою в несколько
десятков, а на больших станциях и го¬раздо больше, метров. К нему применимы
только что приведенныя разсуждения. Эквато¬риальной плоскостью вертикальной антенны
является, очевидно, поверхность земли. В

этой плоскости ея излучение, как это оче¬видно из соображений симметрии, равно¬мерно. Вверх вертикальная антенна не
излучает совсем. Но это направление нас,
конечно, мало интересует, так как наши

приемныя станции находятся на поверхности
земли.

Посмотрим теперь, каков будет резуль¬тат, если мы применим наши разсуждения
к прямолинейному проводнику, имеющему
горизонтальное направление. Для удобства

выражения, предположим, что это напра¬вление совпадает с направлением север¬юг. Тогда очевидно, что экваториальная
плоскость проводника вертикальна, и про¬ходит через направление восток-запад.
Мы знаем, что излучение проводника наи¬более сильно в экваториальной плоскости.
Значит, наша горизонтальная антенна бу¬дет излучать сильно—так же сильно, как
и вертикальная, в восточно-западном на¬правлении. Излучение постепенно убывает
с отклонением к югу или северу и про¬падает в обоих этих направлениях

совсем. Теоретический результат, к ко¬торому мы пришли относительно горизон¬тальной антенны, если бы он соответство¬вал действительности, говорил бы вполне
определенно в пользу таких антенн по

сравнению с вертикальными. Если принять

во внимание, насколько затруднительно воэ¬ведение высоких сооружений, требуемых
при вертикальных антеннах, и если иметь

в виду, что преобладание излучения в опре¬деленном направлении представляло бы
скорей преимущество, чем недостаток,

так как этим бы осуществлялась воз¬можность направленной телеграфии, то наше

утверждение о преимуществе горизонталь¬ных антенн перед вертикальными ста¬новится очевидным. Однако на практике
дело обстоит не так. Высокая вертикаль¬ная антенна, или правильнее, антенна с
высокой вертикальной частью, является в
настоящее время необходимым органом
всякой работающей на большия разстояния
станции.

Правда, известны случаи, где и с гори¬зонтальными антеннами были достигнуты
хорошие результаты. Мы к этому вопросу

еще вернемся—но, вообще говоря, заме¬нить вертикальную антенну горизонтальной—
нельзя. В чем же состоит недостаток
тех соображений, которыя привели нас
к неправильному результату? Ответ на

это дать нетрудно: мы до сих пор пред¬полагали, что имеем дело с пустым не¬ограниченным пространством, мы не учи¬тывали роли эемли в распространении элект¬ромагнитных волн. Правда, в последних
строках упоминалось о земле, но не как

о физическом теле, а как об идеальной
плоскости, по отношению к которой мы
ориентировали так или иначе нашу антенну.
Мы, конечно, поступали так умышленно,

желая изучить основныя положения, служа¬щия так сказать, базой во всех вопро¬сах, связанных с излучением, при воз¬можно более простых условиях. Теперь,
после того, как это сделано, мы расши¬рим рамки нашей картины. Наша тепе¬решняя задача будет состоять в том,
чтобы показать, какия изменения вносит

присутствие эемли в процесс распростра¬нения волн, и проследить ту постепенную
эволюцию, которая произошла в наших

теоретических воззрениях на этот пред¬мет.

Заметим уже сейчас, что эти измене¬ния весьма существенны. Как мы увидим
дальше, некоторыя явления изменяются не

только количественно, но и качественно.

Как во всяком физическом вопросе,

так и здесь, изучение шло двояким пу¬тем—опытным и теоретическим. Поста¬новка опытов для выяснения вопросов,
связанных с излучением электромагнит¬ных волн тех размеров, которыми ра¬ботает безпроволочная телеграфия, связана
с большими трудностями. Такие опыты в
лаборатории производить, конечно, нельзя.
Нужны настоящия станции, работающия на
большия раэстояния. И нельзя ограничиться
двумя постоянными станциями, так как
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нужно иметь возможность вариировать усло¬вия: ведь задача состоит именно в том,

чтобы выяснить влияние различных факто¬ров разстояния, различных профилей зем¬ной поверхности и тех или иных физи¬ческих свойств частей земли, которыя
лежат по пути распространения волн.

Конечно, есть некоторыя бросающияся в

глаза явления, которыя не могли остаться

незамеченными уже при практической ра¬боте. Так, например, уже с самаго на¬чала было известно, что разстояния, дости¬гаемыя на море, значительно превосходят
разстояния, на которыя можно телеграфиро¬вать с теми же средствами на суше.
В последнее время были предприняты

также в большом масштабе специальные

опыты для выяснения законов распростра¬нения электромагнитных волн. Сюда от¬носятся, напр., в высшей степени инте¬ресныя изследования Austиn’a, давшия много
важных результатов.

Но этого всего недостаточно, чтобы сде¬лать общие выводы. Чтобы иметь возмож¬ность получить действительно полное пред¬ставление о влиянии земли, нужен громад¬ный систематический материал, который в
настоящее время, в виду отмеченных

трудностей, не существуегь.

Поэтому в названном вопросе важное

место следует отвести теории. Что же ка¬сается этой стороны, то здесь дело об¬стоит так. Никакая физическая проблема,
в том виде, как она ставится действи¬тельностью, недоступна теоретической обра¬ботке: ее нужно сначала упростить настолько,
чтобы она поддавалась математическому вы¬числению, но чтобы в то же время за ней со¬хранились все важныя для практики черты.
Общий рецепт правильной идеализации

дать невозможно. Но в нашем случае
путь намечается, так сказать, сам собой.
Нельзя и думать о том, чтобы ввести в
разсмотрение все неправильныя изменения

профиля и неправильно чередующияся изме¬нения физических свойств поверхности.
Идеализация должна здесь заключаться в

том, чтобы считать землю по ея физи¬ческим качествам однородной, а ея по¬верхность геометрически простой.
Но и при этой постановке вопроса можно

еще поступать различно. Можно, напр., счи¬тать поверхность земли плоской или итти
дальше и принять во внимание ея кривизну

и т. д. Как развивалась теория в дей¬ствительности, это мы сейчас увидим.
До последних лет довольствовались

следующей, весьма грубой схематизацией.

Принимали, что все пространство разде¬ляется поверхностью земли, которую считали

плоскостью, на две части. Одна часть за¬нята атмосферой; ее считали абсолютно не¬проводящей. Другая, занятая землей, счита¬лась, наоборот, обладающей абсолютно хо¬рошей проводимостью. Последнее предпо¬ложение весьма существенно. Благодаря ему
поставленная нами теперь задача—найти

влияние земли на распространение волн,
делается крайне легкой: мы можем, как

оказывается, свести ее непосредственно на

уже разсмотренный случай излучения в
пустом простракстве. Покажем, как этот

Рис. 6. Заэемленная антенна.

переход делается. Начнем с вертикаль¬ной антенны. На рис. 6, Т—поверхность
земли, lm заземленная антенна. Стрелка
показывает направление тока в антенне

в какой-нибудь момент времени. Простыя
разсуждения, приводить которых мы, однако,

не будем, показывают: чтобы найти поле

в какой-нибудь точке 0 над или на по¬верхности земли, нужно поступить так:
нужно построить зеркальное изображение
антенны, считая зеркалом поверхность
земли (на рис. 6 это изображение показано
пунктиром). И вот оказывается, что поле
от заземленной антенны в присутствии
земли—то же самое, что поле без земли,

т.-е. в пустом пространстве, но вычис¬ленное в предположении, что излучает
не только действительная антенна, а дей¬ствительная антенна плюс ея изображение.
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При этом надо принять, что ток фиктив¬ной части антенны имеет направление, ука¬занное на рис. пунктирной стрелкой, а его
величина в какой-нибудь точке фиктивной

части та же, что в симметрично располо¬женной точке действительной антенны.
Итак, чтобы найти излучение антеины

ит в присутствии земли, нужно мысленно
удалить землю и найти излучение в пустоте
антенны иии

Отсюда ясно, что присутствие земли не

только не уменьшает излучения вертикаль¬ной антенны, а даже увеличивает его вдвое.
Только что описанный метод нахождения

поля при помощи зеркальнаго изображения
применим к любой антенне, но опять,
конечно, только в том случае, если земля
считается абсолютно проводящей.
Посмотрим, что дает этот метод в

применении к антенне горизонтальной.

Поступаем, как в первом случае. Мы¬сленно удаляем землю и заменяем дей¬ствительную антенну (см. рис. 7) комбина¬цией из нея самой плюс ея изображение.
Излучение, соответствующее этой комбинации
в пустом пространстве, есть в то же

время излучение одной антенны в присут¬ствии земли. Теперь нетрудно видеть, что
это излучение ничтожно. Действительно,

каждому элементу настоящей антенны со¬ответствует такой же элемент фиктив¬ный, но с противоположным направле¬нием тока; далее, разстояние этих эле¬ментов друг от друга мало (мы ведь
предполагаем, что антенна расположена

очень близко от земли). А мы знаем, что

такая комбинация двух элементов излу¬чения не дает. Итак, присутствие земли
в том схематическом виде, в каком
мы его ввели в наше разсуждение, дает

обяснение различному действию вертикаль¬ной и горизонтальной антенны и обусловли¬вает непригодность последней для теле¬графирования.
у»- >-

т

последних лет. По существу же эта ги¬потеза совершенно недостаточна. В этом
можно убедиться даже на только что разо¬бранном примере горизонтальной антенны.
Действительно, как мы уже упоминали,

опыты, предпринятые со специальной целью
выяснить действие горизонтальных антенн.
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Рис. 7. Горизонтальная антенна.

Мы знаем, что этот реэультат в об¬щем согласуется с наблюдениями. В этом

грубом согласии с опытом и в той нео¬бычайной простоте, которая, как мы ви¬дели, 'присуща „гипотезе" абсолютной про¬водимости, нужно искать причину тому, что
ею довольствовались все время вплоть до
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Рис. 8. Изогнутая антенна.

показали, что в известных случаях та¬кия антенны все же дают весьма благо¬приятные результаты. Наша теперешняя те¬ория утверждает, что это невозможно. Это
противоречие может быть обяснено имен¬но тем, что при тех условиях, при ко¬торых были произведены опыты, землю
считать абсолютно проводимой нельзя. Но
помимо этих опытов есть много других
явлений, которыя, очевидно, необяснимы,
если приписывать земле это свойство. Сюда
относится, очевидно, столь общеиэвестный
факт, как различие действия суши и воды,

а также зависимость достигаемаго разстоя¬ния от длины волны и т. д. Сюда же нужно
отнести и вопросы, связанные с направлен¬ной телеграфией.

Итак, схематическая теория, только что
нами разсмотренная, недостаточна. Ее нужно
заменить другой.

Но прежде чем мы это сделаем, пока¬жем эту недостаточность по отношению к
направленной телеграфии.
Мы считаем желательным это сделать

потому, что еще очень недавно в специ¬альной литературе существовало мнение,

что нет надобности для обяснения напра¬вленной телеграфии расширять теорию. Мно¬гие думали, что все явления удовлетворитель¬но обясняются с точки зрения абсолют¬ной проводимости. Как мы сейчас уви¬дим, все теории, основанныя на этом
предположении, должны быть неправильными.

Направленная телеграфия, или вернее,
тот род ея, который мы имеем теперь
в виду, заключается в следующем. Опыт
показал, что антенна, состоящая из двух
частей, вертикальной и горизонтальной (см.
рис. 8) излучает не одинаково сильно'
во все стороны. Ея излучение более сильно
в сторону, указанную на рис. стрелкой, и
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наиболее слабо в обратном направлении.

Во всяком другом направлении сила излу¬чения заключена между этими двумя преде¬лами. Тоже самое относится mutatиs mutandиs
к действию такой согнутой антенны в ка¬честве приемника. Практическое значение
этого явления очевидно. Мы имеем тут

возможность, по желанию, направлять наи¬большее излучение в любую сторону, т.-е.
делать принципиально то же самое, хотя и
далеко не в той же совершенной степени,

что делают, когда направляют лучи про¬жектора на долженствующий быть освещен¬ным предмет. На этом же принципе
удалось построить аппарат, позволяющий
судам ориентироваться при входе в гавань,

и т. д. Мы не можем здесь, конечно, вхо¬дить в детальное обсуждение всех прак¬тических применений направленной телегра¬фии, для нас теперь лишь важно следующее:
Доказанное опытом существование напра¬вления наибольшаго действия, другими сло¬вами, ассиметрия в излучении, распростра¬няющаяся, как показал тот же опыт,
на большия разстояния, не может быть
обяснена, если считать землю абсолютно

проводящей. В этом очень легко убе¬диться при помощи разсуждений, совершен¬но аналогичных тем, которыя мы при¬меняли к горизонтальной антенне. Как
там, так и здесь, излучение горизонталь¬ной части уничтожается излучением ея изо¬бражения... Различие между этими двумя слу¬чаями заключается только в том, что там
разстояние между горизонтальной частью и

ея изображением было очень мало, в со¬гнутых же антеннах, употребляемых для
направленной телеграфии, эта часть сравни¬ма с величиной волны. Но это дела не
изменяет. Ведь практически нам важно

поле в точках на поверхности земли. Отно¬сительно этих точек горизонтальная часть
и ея изображение расположены симметрично,
и поэтому, как легко видеть, уничтожают

друг друга независимо от взаимнаго раз¬стояния. В качестве излучателя в такой

согнутой антенне остается одна лишь верти¬кальная часть. Она излучает здесь так¬же, как излучает вертикальная антенна
вообще, т.-е. симметрично по отношению к
поверхности земли.

Итак, повторим: целый класс явлений

указывает на то, что, считая землю абсо¬лютно проводимой, мы схематизируем слиш¬ком грубо. Благодаря этой схематизации,
математическая обработка становится очень

легкой, но зато пропадают весьма суще¬ственныя черты реальнаго явления.

В последнёе время появился ряд ра¬бот, преследующих цель при помощи со¬ответственных предпосылок подойти бли¬же к действительности. Сюда относятся
работы Ценнека, Улерра и др.

В 1909 году появилось изследование Зом¬мерфельда, имеющее чрезвычайно важное
значение для занимающаго нас вопроса. Это
изследование было затем развито в ряде

работ его учеников; часть работ отно¬сится к самым последним годам.
В своей первой работе Зоммерфельд

ставит задачу так: поверхность земли он

опять считает плоской. Эта плоскость раз¬деляет все пространство на две половины,
из которых каждая снова считается одно¬родной. Шагь вперед, и существенный шаг,
заключается в том, что Зоммерфельд не
считает землю абсолКэтно проводящей, a

атмосферу абсолютным изолятором, а при¬писываеткаждой части некоторую диэлектри¬ческую постоянную проводимость, или, в
оптической терминологии—показатель пре¬ломления и абсорбцию, и выводит формулы

для любых значений этих величин. Под¬ставляя в эти формулы значения постоян¬ных для морской воды, пресной воды и
для различных образцов суши, мы полу¬чаем возможность изучить законы распро¬странения волн во всех этих случаях.
Но уже в этой постановке задача ока¬зывается далеко не простой, и Зоммерфельд
ограничивается разбором излучения одного

вертикальнаго элемента, находящагося не¬посредственно на поверхности земли.
В дальнейших работах изследование

было распространено и на случай двух эле¬ментов, одного вертикальнаго и одного го¬ризонтальнаго. В то время, как верти¬кальный элемент является моделью верти¬кальной антенны, комбинация из двух
элементов есть модель согнутой антенны.

Таким образом, был сделан шаг впе¬ред также в изучении действия таких ан¬тенн.
Наконец, в последнее время теория по¬лучила развитие и в том направлении, что
была введена в разсмотрение кривизна по¬верхности земли. В самом деле, когда
дело идет о больших разстояниях, напр.,

при трансатлантической телеграфии, поверх¬ность земли, очевидно, нельзя уже считать
плоскостью.

Названными работами далеко не исчерпы¬ваются все связанные с распространением
электромагнитных волн вопросы, но, бла¬годаря им, в этом направлении сделаны
безспорно весьма существенные успехи.
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Мы постараемся на следующих страни¬цах изложить некоторые результаты этих
работ.

Но прежде всего нам кажется необхо¬димым ответить на один вопрос, кото¬рый здесь должен невольно возникнуть:
задача в том виде, как ее ставит

Зоммерфельд, в переводе наязык оптики,

очевидно, означает: изучить преломление и

отражение световых волн в случае двух

различных сред, принимая, что поверх¬ность раздела есть плоскость. Но эта зада¬ча одна из наиболее элементарных опти¬ческих задач. Она давно решена в об¬щем виде для любых сред и для волн
любой длины.

Мы знаем далее, что волны безпрово¬лочной телеграфии по существу ничем не

отличаются от световых волн. Спраши¬вается, зачем понадобилась новая теорети¬ческая обработка вопроса, и почему нельзя
непосредственно применить к данному слу¬чаю уже известныя формулы.
Ответ заключается в следующем: при

выводе общеизвестных формул преломле¬ния и отражения всегда предполагается, хотя
это предположение большей частью и не

оговаривается, что источник света нахо¬дится далеко от поверхности раздела, т.-е.,
что его разстояние от этой поверхности ве¬лико по отношению к длине волны.

Можно скаэать, что во всех приведен¬ных до самаго последняго времени опти¬ческих опытах это предположение дей¬ствительно осуществлялось. Это, впрочем,
и не удивительно. Ведь светсвая волна,

напр., волна желтаго цвета, имеет в дли¬ну около 0,6 тысячных миллиметра. Раз¬стояние, скажем, в 0,1 миллиметра уже
огромно по отношению к этой волне.

В безпроволочной телеграфии дело об¬стоит совершенно иначе. Так как волны,
употребляемыя здесь, имеют длину в сотни

и тысячи метров, то ясно, что тут источ¬ник всегда в указанном смысле весьма
близок к поверхности земли. По этой
причине сюда и не применимы обычныя
оптическия формулы. Вот в этой близости

источника к поверхности раздела (в свя¬зи с неабсолютной проводимостью земли) и
заключаются те условия, которыя придают

излучению электромагнитных волн антен¬ной специфический характер. Этот резуль¬тат интересен, так сказать, и с обрат¬ной стороны. Действительно, если это так,
если близость источника обусловливает
изменение основных законов преломления,

то следует ожидать, что и в чисто опти-

ческих опытах, если только мы достаточ¬но приблизим источник света к позерх¬ности раздела, мы найдем новыя, до сих
пор неизвестныя, оптическия явления. Этот
вывод, оказалось, легко проверить. Прежде

всего, сообразно с несколько другими усло¬виями наблюдения, мне пришлось в одном

направлении несколько обобщать теорию Зом¬мерфельда. Затем были произведены со¬ответственные опыты, причем одной средой
служило стекло, другой—вода. Я не стану

описывать опытов, а приведу лишь резуль¬таты. Опыты показали, что если источник
света находится близко от поверхности

раздела, то обыкновенные законы прелом¬ления действительно нарушаются и заме¬няются другими. Заметим еще, что опыт¬ный и теоретический результат, во всяком
случае, качественно, находится в полном
согласии.

Мы несколько отклонились в сторону.

Но мы желали показать, что работа Зоммер¬фельда, предпринятая им с определенной
целью—обяснить распространение волн
безпроволочной телеграфии, имеет и общее
физическое значение.
Обратимся теперь к тем результатам,

которые дала теория Зоммерфельда для без¬проволочной телеграфии. Так как нам

часто придется сравнивать выводы этой тео¬рии с результатами, полученными в пред¬положении, что земля абсолютно проводима,
то удобно будет ввести для последняго
случая какое-нибудь короткое название.
Условимся, когда речь идет о земле, как
об абсолютном проводнике, говорить об
„идеальном случае“.

Начнем с практически наиболее суще¬ственнаго вопроса об убывании амплитуды
поля с разстоянием.

Разсматриваемая теория приводит к ре¬зультату, что вблизи от источника поле
почти не отличается от идеальнаго случая,

В отдаленных же точках оно всегда,

имеем ли мы дело с водой или сушей,

меньше.

Этот результат уже сам по себе мо¬жет иметь некоторое практическое значе¬ние, так как он покаэывает, что идеаль¬ный случай, который легко поддается учету,
представляет собой optиmum того, чего

можно вообще, при данных условиях, ожи¬дать.
Главная причина этого более быстраго

убывания амплитуд заключается в сле¬дующем: электромагнитныя волны, распро¬страняясь по поверхности земли, индуцируют
в земле, которая по нашему теперешнему
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предположению, имеет некоторое определен¬ное сопротивление, токи. Но, как известно,
в проводнике, по которому течет ток,

всегда развивается теплота. Очевидно, раз¬витие теплоты идет здесь за счет элек¬тромагнитной энергии волн, и вследствие
этого амплитуды волн должны, по мере

удаления от источника, убывать.
В идеальном случае убывание амплитуд

обуславливалось тем, что при неизменно¬сти общаго количества электромагнитной
энергии, плотность ея, а значит, и ампли¬туды сил уменьшались вследствие захвата
волнами все большаго и большаго простран¬ства. Эта причина, конечно, остается и здесь,
но к ней присоединяется, как мы теперь
видим, еще другая существенно отличная
от нея, заключающаяся, как сказано, в
том, что часть электромагнитной энергии
по пути теряется, превращается в теплоту.

Качественная сторона этого результата,

конечыо, не неожиданна. Что при сделан¬ных предпосылках такая абсорбция должна
существовать, ясно без всякой теории. Но
формулы Зоммерфельда дают, конечно,
гораздо больше, чем это общее указание.
Оне-устанавливают численную зависимость

между амплитудами в различных состоя¬ниях, длиной волны и физическими свой¬ствами поверхности земли или, другими сло¬вами, показывают, как эависит холиче¬ственно дальность телеграфирования от раз¬ных условий.
Мы не будем приводить этих формул

в общем виде, а поступим, следуя 3 о м¬мерфельду, так: сравним те результаты,

которые оне дают в некоторых харак¬терных частных случаях с хорошо зна¬комым нам идеальным случаем.
Удобство такой постановки вопроса за¬ключается, между прочим, в том, что

идеальный случай легко поддается вычисле¬нию. Значит, если формулы Зоммерфель¬да покажут, что какой-нибудь реальный слу¬чай мало отличается от идеальнаго, то отсю¬да будет следовать, что и все, касающееся
этого реальнаго случая, также известно.

Указанное сравнение мы проведем, сле¬дуя Зоммерфельду, следующим обра¬зом. Мы уже знаем, что на достаточно
близком разстоянии от передатчика поле
при всех условиях мало отличается от

идеальнаго. Это „достаточно близкое раз¬стояние“ от случая к случаю различно. И

вот мы спрашиваем: до какого разстоя¬ния в различных случаях поле отли¬чается не больше, чем на 10 °/0 от иде¬альнаго случая.
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г.

Зоммерфельд берет 10 °/0, чтобы
иметь что-нибудь определенное. С таким
же успехом можно было бы взять 8 или
9 °/0. Практически этот выбор обясняется
тем соображением, что поля, отличающияся
друг от друга не больше, чем на 10 °/0.
могут еще считаться тождественными.

Теория Зоммерфельда дает следую¬щий ответь на поставленный вопрос: иско¬мыя разстояния зависят как от физиче¬ских свойств поверхности, так и от
длиньи волны. Выберем какую-нибудь опре¬деленную волну, напр., 2 кил. Тогда оказы¬вается, что для морской воды искомое раз¬стояние равно 20.000 кил. Для пресной
воды оно равно 4 кил., для суши же еще
меньше. Отсюда мы выводим, что при волне
в 2 кил. распространение волн по морю
идет для всех практических разстояний

так, как будто бы земля была абсолют¬ным проводником. Сюда применимы, зна¬чит,—и в этом заключается существен¬ное значение полученнаго результата,—все
выведенные нами для этого случая законы.

При распространении же по суше эти зако¬ны ни в одном практическом случае не
применимы. Ведь все встречающияся на

практике разстояния значительно превыша¬ют 4 кил.
Возьмем теперь волну в 73 кил.; тогда

оказывается, что искомое раэстояние на

море уменьшается до 500 кил., в то время,
как на пресной воде или на суше оно
практически равно нулю.

Итак, при короткой волне, даже при

телеграфировании по морю, идеальный слу¬чай может быть применен лишь на срав¬нительно небольших разстояниях.
Дадим теперь графическое изображение

убывания поля для морской и пресной воды
в разстояниях, больших, чем указанные

пределы, ясно обнаруживающее значение раз¬личных факторов. На черт. 9 *) в каче¬стве абсциссы нанесены разстояния в кил.;
в качестве же ординаты—амплитуды поля,

помноженныя на разстояния. Это произве¬дение в идеальном случае должно оста¬ваться постоянным, так как мы знаем,
что здесь амплитуда убывает обратно про¬порционально разстоянию. Соответственная
этому случаю параллельная абсциссе пря¬мая не нанесена на чертеже. Для всех
других случаев кривыя лежат ниже, ука¬зывая на большее или меньшее убывание
амплитуд. Кривая А (морская вода, длина
волны 2 кил.), сообразно сказанному выше,

*) Черт. 9 взят из статьи Зоммерфельда.
12
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почти не отличается от идеальнаго случая,

но уже кривая Б (морская вода, длина волны

из кил.) показывает, что на значитель¬ных разстояниях амплитуды быстро умень¬шаются. Наконец кривая С (пресная вода,
волна 2 кил.) очень наглядно показывает

.колоссальное убывание амплитуд с раз¬стоянием в этом случае.
Заметим, что кривая, соответствующая

суше, лежала бы еще ниже, чем кривая С.

Подведем итог: теория Зоммерфель¬д а показывает, в согласии с опытом,
громадное преимущество работы по морю,
и, что еще важнее, пользу длинных волн
для достижения больших разстояний.

Последняя зависимость, иллюстрирован¬ная нами для двух волн, справедлива
вообще: земля ceterиs parиbus оказывает

тем более вредное действие на распро¬странение волн, чем меньше длина волны.
Раз мы уже заговорипи о длине волны,

то сделаем здесь, в виду чрезвычайной
важности этого вопроса с практической
стороны, несколько дальнейших замечаний.
В общей форме вопрос этот может

быть поставлен так: какую длину сле¬дует выбрать при данных условиях, что¬бы иметь оптимум действия. Такой во¬прос должен в сущности возникнуть
при проектировании всякой станции безпро¬волочной телеграфии. Однако ответить на
него вполне определенным обраэом в

настоящее время не представляется возмож¬ным. Слйшком много разнообразных мо¬ментов имеют здесь значение и слиш¬ком многим подчас противоречащим
требованиям приходится удовлетворять.

Вы видели в самом начале, что эле¬мент тока излучает при равной амплиту¬де тем больше, чем короче волна.
Комбинируя это с только что выясненным

значением длины волны при распростране¬нии, мы можем сказать так: начальное

излучение растет с уменьшением волны,

но зато параллельно увеличиваются, и при¬том весьма значительно, потери в пути.
Итак, уже это указывает на необходи¬мость известнаго компромисса. Но помимо
этого длина волны или частота играет

роль и при возбуждении колебаний. Так,

напр., оказывается, что коэффициент по¬лезнаго действия передатчика хорош только

тогда, когда между длиной волны и разме¬рами антенны существует определенное со¬отношение. Но так как размерам антенны
практически положены известные пределы,

то этим налагается ограничение и на длину

волны. В выборе длины волны имеет

значение также и вопрос о безпрепятствен¬ной работе нескольких станций между со¬бой и т. д. и т. д.
Словом, вопрос чрезвычайно сложен.

Важное значение теории Зоммерфельда
в вопросе о длине волны заключается—
поднеркнем это здесь еще раз—в том,

что она обнаруживает то огромное пре¬имущество, какое имеют длинныя волны
при телеграфировании на большия разстояния.

Следует, впрочем, отметить, что прак¬тика сама, помимо всякой теории, успела
оценить это преимущество длинных волн.

Если проследить, как эволюционировал

этот вопрос за последние годы, то легко

заметить постепенный переход все к бо¬лее и более длинным волнам, в особен¬ности в больших станциях.
Вряд ли думали еще несколько лет

тому назад, что можно успешно работать
с волнами до 10 кил.! А между тем опыты

последних лет с волнами такого по¬рядка длины дали отличные результаты.
Конечно, по сравнению с обыкновенным
переменным током мы все еще находимся
в области „быстрых колебаний".

Мы хотели бы упомянуть еще об одном
явлении, которое не укладывается пока в

рамки теории, но при котором опытно уста¬новлено также весьма выраженное влияние
длины волны. Мы имеем в виду хорошо
известную всем работающим практически
по безпроволочной телеграфии зависимость
интенсивности сигналов от часа дня.

Ночью сигналы в общем значительно

сильнее, чем днем. С другой стороны,
днем они равномернее. Пробовали это

обяснить ионизацией верхних слоев воз¬духа под влиянием солнечнаго света, но
вряд ли можно считать данныя обяснения
исчерпывающими. Одно несомненно, и на

это мы хотели обратить внимание,—что раз¬личие между ночными и дневными сигналами
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значительно уменьшается с увеличением

длины волны. Значит, и с этой точки зрения

длинныя волны представляют преимущество.

Обратимся теперь к тому, что дает

теория Зоммерфельда относительно на¬правленной телеграфии. Вопрос этот за¬ключался в том, является ли конечная про¬водимость земли достаточной причиной для
той ассиметрии в излучении согнутой антен¬ны.которая наблюдается в действительности.

Ответ, данный теорией, разрешает этот
вопрос качественно в положительном

смысле. Правда, формулы, несмотря на то,

что в основании вычислений была поло¬жена очень упрощенная, чисто схематиче¬ская антенна, очень сложны и не особенно
удобны для практических вычислений, но
качественный результат на них читается
легко: при конечной проводимости земли и

в особенности той части ея, которая при¬легает непосредственно к антенне, асси¬метрия должна существовать, при чем по
своим свойствам эта ассиметрия совпа¬дает с наблюденной на опыте.
Также легко подтвердить при помощи

этий формул установленный нами выше

результат, что при абсолютной проводи¬мости ассиметрия должна пропасть. Практи¬чески это означает: при длинных волнах
на море, напр., на судне, согнутая антенна

не должна иметь направляющаго действия.

Другой вопрос, насколько эта теория
количественно согласуется с наблюдениями,
и, что еще важнее, насколько ценной она

окажется в качестверуководительницы даль¬нейших опытов. Об этом судить в виду
недостаточности опытнаго материала пока
еще не представляется возможным.

До сих пор мы разсматривали теорию

Зоммерфельда, так сказать, с утили¬тарной точки зрения, интересуясь, главным
образом, ея результатами относительно

наиболее выгодных условий для достиже¬ния больших разстояний.
Но эта теория бросает также новый свет

и на самый процесс распространения элект¬ромагнитных волн вдоль поверхности зем¬ли. Нам кажется желательным посвятить
и этой стороне вопроса несколько строк.
Говоря о волнах вообще, мы можем

различать два типа: волны пространствен¬ныя и волны поверхностныя. He пытаясь
дать здесь общаго определения каждому

типу в отдельности, мы заметим следую¬щее: в предельных случаях ясно, что
под этими терминами подразумевают;

напр., звуковыя волны относятся к про¬странственным, в то время, как волны

на поверхности воды являются, очевидно,

представителями второго типа. Характерной

особенностьюповерхностных волн является

то, что их свойства: скорость распростране¬ния, затухание, и т. д., зависят от свойств
обеих соприкасающихся сред. Так, напр.,
распространение волн на поверхности воды

изменилось бы, если бы воздух был за¬менен какой-нибудь жидкостью, напр.,
маслом. Кроме того, поверхностныя волны

как бы прикреплены к самой поверхно¬сти. Мы хотим этим сказать, что ампли¬туды таких волн большей частью быстро
убывают по мере удаления от нея.

Процесс распространения электромагнит¬ных волн в пустом пространстве отно¬сится всецело к типу пространственных
волн. Анализ Зоммерфельда пока¬зал, и на это именно мы хотели обратить
внимание, что в тех случаях, когда

земля не абсолютно проводима, на ряду с

пространственными волнами возникают и

типичныя поверхностныя.

Какой из двух типов преобладает
в данной точке зависит от разстояния,
от источника, от длины волны, свойств

поверхности и т. д. Общее действие полу¬чается, конечно, сложением пространствен¬ной и поверхностной волн.
В заключение мы должны еще раз¬смотреть вкратце влияние на распростране¬ние электромагнитных колебаний кривизны
земной поверхности. Изложенныя нами выше
теории разсматривали поверхность земли,
как плоскость. Но очевидно, что такое
допущение справедливо только тогда, когда

обе станции, передающая и приемная, нахо¬дятся на близком разстоянии друг от
друга. Если же станции расположены далеко
одна от другой, то, в виду сферической
формы земли, приемная станция совершенно

заслонена выпуклостью поверхности от пе¬редатчика. Тут уже нельзя разсуждать так,
как будто бы земля была плоской.

Опыт показывает, что несмотря на за¬слон, волны до приемника доходят. Яр¬ким примером этому служит возмож¬ность трансатлантической телеграфии. Ка¬ким же образом волны преодолевают
кривизну земли? Первое обяснение, которое

приходит в голову и которое действи¬тельно часто дается,—это диффракция. Под
диффракцией, как известно, подразуме¬вается явление, заключающееся в том,
что поставленное на пути распространения

волн препятствие, размеры котораго не¬велики по отношению к длине волны, не
дает геометрической тени. Волны, так
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сказать, обходят его. В оптике диффрак¬ция имеет большое значение; она там
очень подробно изучена. Что явление, вполне
аналогичное оптической диффракции, играеть
важную роль в безпроволочной телеграфии

при преодолении мелких препятствий, как¬то: лесов, гор и т. д., в этом не
приходится сомневаться. В этом сгибании
препятствий заключается, между прочим,
одно из преимуществ длинных волн,

употребляемых здесь, по сравнению с ко¬роткими световыми.
Но когда речь идет о преодолевании

кривизны земли, то ссылка на оптическую
диффракцию вряд ли может считаться

обяснением. Сюда применимо то же заме¬чание, которое мы предпослали разбору тео¬рии Зоммерфеьда, а именно: случай, ко¬торый представляется здесь, сфера и источ¬ник волн на самой ея поверхности, не
был изследован в оптике. Тут не оста¬валось опять ничего другого, как специально
поставить и решить эту задачу сначала. Ея
решение и должно дать искомое обяснение.
Так и было поступлено в ряде работ,

из которых мы назовем работы: Н и¬кольсона, Макдональда, Пуэнка¬р э и др.
Названная задача представляет довольно

большия математическия трудности. В виду
этого не всегда представляется возможным

оценить погрешность приближеннаго резуль¬тата. Этим обясняется, что до самаго
последняго времени результаты отдельных

работ не совсем сходились. Мы здесь,

конечно, вдаваться в детали не будем, a

скажем только следующее: теория дей¬ствительно обнаруживаеть существование до¬вольно значительнаго огибания, быть может,
достаточнаго для обяснения наблюдений. Мы

говорим „быть может достаточнаго “ по¬тому, что сравнить теорию с опытом пока
не представляется возможным, а мнения

на этот счет расходятся.

Убывание амплитуд, обусловленное кри¬визной земли, идет по так называемому

экспоненциальному закону, как и при по¬глощении, другими словами, увеличению раз¬стояния измеряемаго здесь по длине боль¬шого круга в арифметической прогрессии
соответствует убывание амплитуд в гео¬метрической. Это убывание ceterиs parиbus
идет скорее при коротких волнах, чем

при длинных, хотя значение длины волны
здесь не особенно велико.

Вот в главных чертах в чем должно

выражаться, с точки зрения теории, влияние

кривизны земной поверхности.

Мы не хотели бы умолчать о том, что

для обяснения преодолевания волнами кри¬визны была предложена еще одна гипотеза.
Некоторые ученые считают возможным,
что лучи, направляясь от передатчика более
или менее прямолинейно, отражаются от
верхних слоев атмосферы и попадают
таким образом на приемник.

При этом ссылаются на то, что специ¬фичное влияние атмосферы безусловно суще¬ствует, иначе нельзя было бы, напр., об¬яснить зависимости процесса распростране¬ния волн от часа дня, которая стоит
вне сомнения.

Названная гипотеза не получила пока ни
опытнаго ни теоретическаго развития. Мы

не будем поэтому на ней долыие остана¬вливаться.
Этими замечаниями мы закончим наш

обзор.

В заключение резюмируем вкратце изло¬женное на предыдущих страницах.

Мы видели, что по мере развития без¬проволочной телеграфии, накоплялся значи¬тельный опытный материал, связанный с
вопросами излучения антенной электромаг¬нитных волн. Большинство данных по¬ставлялось -наблюдениями при практической
работе. Специальные систематические опыты,
постановка которых сопряжена с большими
трудностями, но которые, с другой стороны,
обещают дать очень ценный материал,

произведены пока лишь в небольшом ко¬личестве.
На ряду с обогащением фактическаго ма¬териала шло развитие теории. В первое
время резвития безпроволочной телеграфии
вопросам излучения уделяли сравнительно

мало внимания. Все усилия были направлены

на усовершенствование методов возбуждения

колебаний и методов приема. В вопросах

же излучения ссылались вначале на результа¬ты Г е р ц а; при этом поверхность земли
разсматривалась как плоскость, саму же зем¬лю наделяли абсолютной проводимостыо.
Мало-по-малу недостаточность такой схе¬матизации становилась очевидной. Целый
ряд явлений не находил себе, как мы

видели, обяснёния в рамках теории абсо¬лютной проводимости.
Тогда начали вводить в теоретическое

изследование предпосылки, более соответ¬ствующия действительным условиям.
В виду значительных трудностей, встре¬тившихся эдесь, вопрос был поставлен
не сразу в общем виде, а ставились, так

сказать, отдельныя задачи с таким раз¬счетом, чтобы иметь возможность выяснить



185 Космополитиэм и биполярная теория. 186

влияние на распространение волн тех или

иных факторов. Это конечно, нужно иметь
в виду при оценке результатов !).
Мы видели, что в выяснении отдельных

вопросов, теория действительно, особенно
за последнее время, сделала весьма много,

Выяснено, во всяком случае, в общих
чертах влияние свойств поверхности земли,
лежащей между приемной и передаточной
станцией, на дальность разстояния; освещены
вопросы направленной телеграфии; сделан
разбор влияния кривизны земли,
и проч.

Правда, пока теория больше об¬ясняла и подтверждала то, что уже
было раньше наблюдено. Но было

бы ошибочно ее по этому низко оценивать.
Уже не малая заслуга теории заключается в

том, что она ставит количественную за¬висимость на место эмпирических резуль¬татов, имеющих лишь качественный ха¬рактер. А затем не надо забывать, что та¬ков путь почти во всех технических вопро¬сах.В первой стадии теория приспособляется
к фактам, и только мало-по-малу и по¬степенно она принимает на себя роль
руководительницы.

Когда наступит эта вторая ста¬дия в вопросе безпроволочной те¬леграфии и насколько она будет
плодотворна, на это ответит, ве¬роятно, ближайшее будущее.

Носмополитизм и биполярная теория.
Проф. К. М. Дерюгина.

Современная зоогеография не довольствует¬ся изучением распределения животных по
всему лицу земного шара в данный гео¬логической момент. Задачи ея гораздо

шире. Она стремится охватить „зоогеографи¬ческую филоиению“, т.-е, проследить все эта¬пы разселения животных в прежния геоло¬гическия эпохи и, так. образом, выяснить
те пути, которые привели животных к
их современному распределению.

Тогда как изучение современнаго распре¬деления животных уже почти закончено—это
особенно можно сказать по отношению к

сухопутным формам—изучение распределе¬ния и разселения животных в прежния гео¬логическия зпохи находится в гораздо бо¬лее тяжелых условиях и подвигается впе-'
ред лишь весьма медленным темпом;

однако и здесь наука шагь за шагом вы¬рывает у природы ея тайны и начинает

*) Так, напр., на черт. 9 показаны величины ам¬плитуд на разстояниях от источника до 10.000 кил.,
при чем вычисление сделано в предположении, что

поверхность земли—плоскость, но при этих раз¬стояниях кривизна земли играет огромную роль,

Таким образом, кривыя собственно не дают дей¬ствительное значение амплитуд. Их ценность за¬ключается в том, что оне позволяют учесть зна¬чение определеннаго фактора, именно свойств по¬верхности земли на распространение волн.

вырисовывать общие контуры этой грандиоз¬ной картины.
В своем очерке я хочу осветить одну

из интереснейших проблем биогеографии
моря, а именно проблему замечательнаго
сходства арктической и антарктической
морских фаун, известнаго под названием
„ биполярности “.
Современное распределение животных в

мировом океане, так же, как и на суше,
носит, несомненно, строго закономерный

характер. И прежде, чем перейти к на¬шей непосредственной теме, представляющей
лишь один из моментов общаго распре¬деления и разселения животных, посмотрим,
какой характер распределения обычно свой¬ствен животным формам.
Обратимся к современной биогеографии су¬ши, которая разработана значительно лучше.
Каждый вид животнагоиймеет свой ареал,
т.-е. свою область обитания, при чем ареалы
отдельных видов одного и того же рода или

могут соприкасаться друг с другом сво¬ими границами или даже отчасти покрывать
друг друга. Исходя из установления не¬преложной истины о происхождении одних
видов от других (морфоло тческап фило¬иения), мы должны признать, что и роды
должны занимать определенные ареалы оби-
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тания, т.-е. все виды, обединяющиеся в

систематическом отношении в один род,

должны представлять в своем нынешнем

размещении одну общую площадь (ареал

рода). Границы ареалов распределения ви¬дов даже одного рода представляют собою
результат длительнаго процесса филогении
морфологической и зоогеографической, т.-е.
являются следствием с одной стороны
постепеннаго происхождения новых видов

от более древних, а с другой безконеч¬наго стремления видов к разселению до
тех пор, пока какия либо препятствия не
положат предел этому разселению. Таким
образом в каждый геологический момент,
мы застаем всех животных как бы в
одной фазе этого безконечнаго движения.

Такую же непрерывность ареалов обита¬ния надо было бы принять и для более
крупных систематическиских категорий—
семейств, отрядов и т. д.

Однако, изучение современнаго распределе¬ния животных организмов указывает, что
природа давно нарушила эту стройность на¬ших представлений, особенно по отношению
более крупных, чем виды, систематиче¬ских категорий.
Мы имеем множество примеров разор¬ванности ареаловобитанияродов.семейств
и отрядов. Достаточно указать, что, напр.,

тапиры, принадлежащие к одному роду Та¬pиrus, в настоящее время разобщены гро¬мадным промежутком суши и моря: четыре
вида в неотропической зоогеографической
области (Ю. и Ц. Америка), а один вид
в Индийской области. (Малайский полуостр.,
Ява и Суматра.) Один вид слона в Индии,
а другой в Африке. У нас выхухоль лишь
в бассейнах Волги и Дона, а другой вид
(теперь его причисляют к другому роду,
но во всяком случае очень близкому) в
Пиренеях и нигде больше, и т. д. Таких

примеров можно было бы привести мно¬жество из различных групп сухопутных
животных.

To же явление мы наблюдаем иногда и при

распределении родов, относящихся к одно¬му и тому же семейству. Вместо, казалось
бы, естественнаго соприкосновения ареалов
их обитания, мы встречаемся со странной

ппрерывчатостю“. Так, напр., из се¬мейства человекообразных обезьян, гиб¬бон и орангутан в ю.-в. Азии, а шим¬панзе и горилла в зап. Африке; из пред¬ставителей древней группы оленьковых
один род (Tragulus) в Индии и на остро¬вах Малайскаго архипелага, а другой род
(Hyomoschus)—в Африке, и т. д.

Даже и в более крупных систематиче¬ских категориях мы встречаемся с тем
же явлением. Достаточно указать, что пред¬ставители безкилевых птиц разсеяны по
различным частям света: страус—в Аф¬рике, нанду—в Америке, киви и эму в
Австралийской области, казуар—на о-вах
Ару, Цераме, Нов. Гвинее, Нов. Британнии.

Из своеобразной группы двоякодышащих

рыб (Dиpnoи) один представитель в Ав¬стралии (Neoceratodus), другой в Африке
(Protopterus), а третий в Южной Америке
(Lepиdosиren).

Все эти факты в настоящее время на¬столько многочисленны и общеизвестны,
что не вызывают никакого изумления; са¬мый тип такого распределения сухопутных

животных получил название „прерывча¬таго“. А между тем в прежния геологиче¬ския эпохи подобная прерывчатость несо¬мненно не имела места, и в громадном
большинстве случаев промежуточныя обла¬сти так же были заняты родственными фор¬мами.

В виду этого неудивительно, что вЕвропе
и Китае найдены остатки страусов; зубы
Ceratodus, очень близкаго к австралийскому
Neoceratodus, обнаружены в палеозойских

и мезозойских отложениях Европы, Аме¬рики, ю.-в. Азии, Африки, Австралии; тапиры
в плиоцене были широко распространены
в Европе, и т. д.

Таким образом, очевидно, причины ны¬нешняго прерывчатаго распределения сухо¬путных животных надо искать в прежней
истории земли. Она обусловливается, пови¬димому, разнообразными причинами, вызвав¬шими исчезание тех же или близких форм
в промежуточных областях, как, напр.,
изменением взаимных отношений суши и

моря, изменением орографии страны, изме¬нением климатических, а также и биоло¬гических условий существования (приспо¬соблением, жизненной конкуренцией и т. п.)
Жизненная конкуренция между особями

одного и того же вида и между видами

одного и того же рода, несомненно, является

могучим стимулом к разселению и оты¬сканию новых областей, не использован¬ных в смысле обитания и пропитания осо¬бями даннаго вида или близкими формами.
И при пластичности приспособлений орга¬низмов и слабой дифференциации климатов

можно было бы ожидать ср/еди них много¬численных космополитов. Однако, у гро¬маднаго большинства форм гибкость при¬способительных организаций еще не ^толь
совершенна, а препятствия на пути их раз-



189 Космополитизм и биполярная теория. 190

селения настолько могущественны и разно¬образны, что для большинства форм явля¬ются совершенно непреодолимыми, вызывая
их распределение в сравнительно огра¬ниченном ареале („распространение ограни¬ченное и узкое“). Тем не менее мы знаем
довольно много животных, которыя поль¬зуются и теперь чрезвычайно „ишроким“
распространением, доходящим до кос.мопо¬литизма.

Напр., наша обыкновенная сова, сипуха
(Strиx flammea) и сокол сапсан (Falco
peregrиnus) распространены no всему земному

шару; также и береговая ласточка (Cotиlerи¬рагиа), скопа речная (Pandиon halиaetos) и

некот. др. Правда, для птиц космополити¬ческое распространение облегчено совершен¬ством их летательнаго аппарата, тем
не менее и среди других групп имеются

многочисленныя формы.пользуюицияся чрезвы¬чайно широким распространением. Конечно,

от распространения ограниченнаго до ко¬смополитизма мы имеем целую серию гра¬даций. Явления космополитическаго распро¬странения для нашей непосредственной темы
представляют особенный интерес, и потому
охарактеризуем их детальнее.
Космополитами мы можем считать формы,

которыя пользуются столь широким гео¬графическим распространением, что совер¬шенно выходят за пределы установленных
зоогеографических областей, встречаясь од¬новременно в нескольких из них и

прекрасно приспособляясь к самым разно¬образным биофизическим условиям суще¬ствования. Что касается сухопутных живот¬ных, то различныя формы их современнаго
распределения для нас более или менееясны,

и в дальнейшем благодарной задачей зоо¬географии является выяснение всех момен¬тов разселения животных в прежния гео¬логическия эпохи, изучение путей разселения
и причин вымирания или исчезания форм
в промежуточных областях, приведших
к случаям нынешней прерывчатости.
В зоогеографии моря все эти вопросы

едва лишь начинают разрабатываться.
Установление космополитизма у морских

организмов;ь затруднено тем, что самое
изследование в морях значительно сложнее,
чем на суше; и до сих пор обширныя

области мирового океана не достаточно ос¬новательно изучены.
He удивительно поэтому, что и проблема

о биполярном распределении некоторых
современных морских организмов до сего

времени не разрешена, и даже недостаточно
полно освещена.

Я и позволю себе изложить сущность этого

явления и высказать некоторыя соображения

относительно его происхождения.

Еще знаменитый изследователь полярных

стран, Джон Росс (J. Ross), в самом

начале прошлаго столетия обратил вни¬мание на сходство полярных фаун и даже
пытался обяснить это явление способностью

животных переселяться от полюса к по¬люсу. Этим самым он уже. наметил,
хотя и в неясной форме, обяснение сход¬ства арктической и антарктической фаун
миграцгей.

В 1886 г. Теель (Н. Theel), обрабатывая

материал по голотуриям экспёдиции „Чэл¬ленжер11, также указал на удивитель¬ное сходство полярных форм, хотя и не
обнаружил среди голотурий ни одного то¬ждественнаго, т.-е. биполярнаго вида. Тем
не менее он высказал предположение, что

прежде была одна общая фауна, но позже

многия формы ушли к полюсам; оставшия¬ся в тропиках, в силу борьбы за суще¬ствование, отклонились от предков или
вымерли.

Однако в более полной форме биполяр¬ную .теорию развил лишь Г. Пфеффер

(G. Pfeffer, 1891); она сводится к следую¬щему. Современная арктическая и антар¬ктическая фауны обнаруживают идентич¬ность видов и родов в такой мере, что
можно говорить о действительном сходстве
полярных фаун—это и есть биполярность.
Она имеет очень древнее происхождение и

обясняется следующими явлениями. В древ¬нетретичное время климат на всем зем¬ном шаре был гораздо более ровный и
теплый, благодаря чему фауна моря носила
универсальный характер.

По мере наступления охлаждения на по¬люсах, а тем самым и в морях, при¬полярные морские организмы должны были

или вымереть или приспособиться к но¬вым условиям существования. В тропи¬ках, где интенсивнее жизненныя проявле¬ния и ярче разгорается борьба за существова¬ние, произошла дальнейшая эволюция фауны,
тогда как полярныя животныя удержали

более древний характер; этим и обусло¬вливается сходство и даже идентичность

родов и видов арктических и антарк¬тических фаун. Таким образом совре¬менная фауна полярных стран носит
„реликтовый“ (остаточный) характер. Так
как на глубинах даже и в тропиках
вода является холодной, то и глубоководная
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фауна тропиков заселилась из полярных

областей впервые в мезозойское время и

также носит древний характер.

Итак, сходство полярных фаун или
их „биполярность" Пфеффер обясняет
„теорией реликтов". Знаменитый участник
чэлленжеровской экспедиции Джон Муррей
(J. Murray, 1896) присоединился к взгляду

Пфеффера и установил наличность бипо¬лярности путем статистическаго учета про¬центнаго содержания форм на основании
сборов экспедиции „Чэлленжер “.

Он высказал, между прочим, предпо¬ложение, что первоначально глубины океа¬нов были совершенно не заселены, так
как в воде их отсутствовал кислород.

Только после охлаждения у полюсов уплот¬ненная вода, опускаясь на дно,захватывала
частицы кислорода, что и сделало доступ¬ным для обитания организмов глубины
мирового океана. Этим Дж. Муррей дает
физическое обоснование теорий Пфеффера
о заселении глубин даже в тропических
морях элементами полярной фауны.

С критикой реликтовой теории биполяр¬ности Тееля—Пфеффера—Муррея выступил
в 1897 г. известный зоогеограф Ортман
(A. Ortmann).

Основываясь на изучении распространения

представителей десятиногих раков (Deca¬poda), а также делая критическую сводку
всех литературных данных, он прихо¬дит к выводу, что биполярность вряд ли
вообще существует, а если и существует,
то факты ея значительно переоценены. Среди
десятиногкх раков Ортман не находит
ни одного биполярнаго вида. Биполярными

родами считали Pontophиlus, Pandalus, Cran¬gon, Lиthodes. Однако, no Ортману предста¬вители p. Pontophиlus уже на севере име¬ют тенденцию идти на глубины (P. norvegиcus);
они проходят через тропики на глубине

около 2700 саж. (P. challenged) и снова по¬являются на меньших глубинах в Суб¬антарктике, а именно у Австралии и Нов.
Зеландии, в виде P. иntermedиus и P. australиs.

Таким образом Pontophиlus скорее космо¬полит; также и p. Lиthodes.
Распространение представителей p. Panda¬

lus, no мнению Ортмана, плохо изучено; при

современных данных, однако, и он го¬тсв признать, что литоральные виды этого
рода найдены пока лишь в северном и
южном полярных морях. To же относится

и к p. Crangon, хотя Ортман и дока¬зал, что С. antarctиcus близок не к
европейскому борео-арктическому С. cran¬
gon, как думал Пфеффер, а к кали-

форнийскому С. francиscorum; к европейскому

же ближе оказался сродни южно-африкан¬ский С. capensиs. Эти факты приводят Орт¬мана к выводу, что вдоль берегов зап.
Африки и зап. Америки, благодаря суще¬ствующим здесь холодным течениям, воз¬можно переселение (миграция) арктических
и антарктических форм в прибрежной (или

литоральной) области. С другой стороны, рас¬пространение представителей p. Pontophиlus
намечает и другой путь миграций арктиче¬ских и антарктических форм, а именно
через холодноводныя глубины океана. Та¬ким образом, Ортман выдвигает для
обяснения некотораго сходства арктической
и антарктической фаун теорию мтраций}
о чем в неясной форме уже высказывался
и Дж. Росс.
Делая анализ всех биполярных форм,

известных до 1897 г., Ортман приходит

к выводу, что биполярность безусловно от¬сутствует в абиссальной (т. е. глубоко¬водной) фауне, так как на больших
глубинах, благодаря сходству и однообразию
условий существования, имеет место вообще
широкое географическое распространение.
Факты биполярности в литоральном и

пелагиальном ') отделах хотя и существу¬ют, но сильно переоценены и легко об¬ясняются миграциями. Особенно горячо воз¬ставая против реликтовой теории Тееля—
Пфеффера-Муррея, Ортман не без осно¬вания указывает, что полярные элементы

прежней универсальной фауны (если тако¬вая вообще когда-либо существовала), бла¬годаря наступившим новым условиям
(охлаждению), должны были бы скорее ви¬доизмениться (дивергировать), чем тропи¬ческие элементы, где теплый климат мало
изменился, между тем как Пфеффер пред¬полагает почему-то обратное. Таким обра¬зом, по Ортману, часть так называемых
биполярных форм вторичнаго происхожде¬ния, т.-е. произошла путем миграций, часть

же представляет потомков прежних тропи¬ческих форм, ушедших в полярныя обла¬сти и давших, благодаря сходным усло¬виям существования, конвергентно 2) разви¬вающияся формы. Если. принять, что тропи¬ческие предки их вымерли или изменились,
то мы и получим резко выраженную бипо¬лярность.

!) „Пелагическими” наз. те органиэмы, которые про¬водят всю жизнь свободно взвешенными в воде
и не опускаются на дно.

2) „Конвергентными" наэ. такия формы, которыя
развились сходным образом, хотя и совершенно
независимо друг от друга.
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Эту же миграционную теорию поддержи¬вает К. Кун (Chun, 1897), опираясь на
распространение планктонных организмов,

особенно щетинко-челюстного червя Krohnиa
hamata и аппендикулярии Frиtиllarиa borealиs.
По его мнению, даже в тропических

областях существует на больших глуби¬нах вполне доступный миграционный путь

для полярных форм. Как теперь уста¬новлено, Krohnиa hamatar является чрезвы¬чайно широко распространенной глубоковод¬ной формой; она найдена и в Индийском
океане и в Антарктике.

Frиtиllarиa borealиs даже настоящий космо¬полит.
С точки эрения биполярной теории нельзя не ука¬зать на весьма многознаменательное явление: в
обоих полярных морях (т.-е. в Арктике и Антарк¬тике) Fr. borealиs представлена формой типичной
({. typиca), а в промежуточных тропических и
субтропических морях формами иными—f. иnterme¬

dиa и f. sargassи, которыя довольно хорошо отличи¬мы от холодноводной f. typиca (no Ломану). Есте¬ственным является предположение, что прежний
космополит—Frиtиllarиa borealиs—в тропических и
субтропических морях подверглась изменению и
дала.2 новыя формы.

К миграционной теории Ортмана—Куна

тесно примыкают взгляды Мезенгеймера

(Mesenheиmer),Maaca (Maas), LLlTefиepa(Steuer)
и др. планктонистов *). Мезенгеймер (1905),
на основании распространения крылоногих

моллюсков (Pteropoda), полагает, что ны¬нешния биполярныя формы—экваториальнаго
происхождения, при чем оне должны были

проходить такие этапы: 1) сильно стено¬термичныя 2) формы живут в централь¬ной части тепловодной области, менее сте¬нотермичныя—во всей, 2) приспособляясь
к прохладноводной области течений, неко¬торые виды начинают скопляться на юж¬ной и северной границах тепловодной
области, не порывая с нею связи, 3) связь
эта порывается, и получается промежуток

в центральной тропической области, 4) при¬способляемость к холодным течениям уве¬личивается и теряется способность к оби¬танию в теплых водах, 5) окончатель¬ное приспособление к арктическим и ан¬тарктическим условиям. Эти фазы при¬способления должны были проходить, по
мнению Мезенгеймера, такие биполярные
крылоногие моллюски, как Clиone lиmacиna,
Lиmacиna helиcиna и нек. др.

') Планктонистами наз. ученых, изучающих планк¬тонные, т.-е. пелагические (ср. прим. на стр. 192) ор¬ганизмы.
-) „Стенотермичныя", т.-е. приспособленныя лишь

к небольшим колебаниям в температуре.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г.

Штейер (1910) подтверждает эту теорию на ос¬новании распространения видов,веслоногих рачков
(Copepoda) из р. Сориииа, обитающих в широкой
полосе тропиков и субтропиков от 43° с. ш. до
40° ю. ш. Из представителей этого рода С. vиtrea

и С. lata формы эйритермичны !) и распростране¬ны по всей этой области; С. mиrabиlиs очень стено¬термична и водится лишь в тропической зоне; С. ше¬dlиterranea живет в Средиземном море и недавно
найдена в соответствующей части Атлантическаго
и Индийскаго ок. южнаго полушария, но совершенно
отсутствует в тропической зоне. Наконец, в
переходной области южнаго полушария (30—40° ю. ш.)

недавно найдена новая С. hendorffи, вероятно, отще¬пившаяся от С. medиterranea. К сожалению, по
отношению к планктонным организмам таких

примеров очень мало, не говоря уже о том, что

при дальнейших изследованиях распространение р.

Сориииа может дать и несколько иную картину, по

отношению же к донным мелководным обитате¬лям (бентосу) мы таких случаев пока совсем
не знаем.

Так как биология планктонных орга¬низмов и условия их разселения суще¬ственно отличны от таковых бентоса (при¬донное население), то возможно допустить,
что некоторыя биполярныя формы планкто¬на проходили такия фазы, которыя намеча¬ет Мезенгеймер.
Маас (1906), опираясь на распростра¬нение медуз, приходит к выводу, что
прежде была более тесно сплоченная тепло¬водная фауна, из которой вышли формы
в Арктику, в Антарктику и в абиссаль;
и теперь еще происходит такое движение.

Таковы взгляды на биполярность, таковы

гипотезы об ея происхождении. Как видно,

самое существование биполярности для не¬которых ученЫх является сомнительным;
если же биполярность и существует в
действительностй, то, по их мнению, она

выражена лишь немногими формами, ни¬сколько не доказывающими какое-либо об¬щее сродство арктической и антарктической
фаун. Прежде чем попытаться обяснить

происхождение биполярности, очевидно, не¬обходимо окончательно установить, да су¬ществует ли она на самом деле, и на¬столько ли это распространенное явление,
чтобы заслуживать нашего внимания.

Благодаря многочисленным за последния

20 лет экспедициям в арктическия и ан¬тарктичеекия страны, накопился громадный
фаунистический материал, который мы дали

себе труд изучить с точки зрения во¬проса о биполярности. И надо в настоящее
время признать раз навсегда, что биполяр-

*) „Эйритермичны", т.-е. приспособленныя к зна¬чительным колебаниям температуры.
13
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ность является вполне установленным фак¬том и получает выражение в самых
разнообразных группах животнаго царства.

Вместе с тем и самое понятие о бипо¬лярности сильно расширилось. Большинство

новейших авторов принимает, что бипо¬лярность проявляется не только в тожде¬стве некоторых видов и родов, но даже и
более крупных систематических категорий.

Мало того, о биполярности можно гово¬рить и в том случае, когда те или иные
роды и семейства представлены в арктиче¬ских (субарктических) и антарктических
(субантарктических) морях более богато,

а в промежуточных тропических и суб¬тропических более бедно или наоборот.

Существование биполярности подтвержда¬ют своими работами Вйгдег (1896), Mиcha¬elsen (1897), Ehlers (1897, 1913), Weltner
(1900), Pratt (1901), Kииkenthal (1907), Hart¬meyer (1910) и нек. др.

Особенно интересна недавно вышедшая
статья перваго идеолога реликтовой гипотезы,
Тееля (Theel, —1911), который ровно через
25 лет возвращается к своей старой точке

зрения. Он указывает, что сходство по¬лярных фаун в отношении некоторых
представителей настолько велико, что обя¬снять его конвергентным развитием нет
никакого основания.

Способность мелководных форм к ми¬грации довольно ограничена; если она и со¬вершается, тб по мелководью же вдоль бе¬регов Зап. Европы и Африки и у побережья
Америки; между тем на пути таких ми¬граций в тропич^ской области лежат ко¬ралловые рифы, жизнь среди которых со¬вершенно иного типа; путь же разселения
по глубинам через тропики совершенно
не доказан; если бы этот путь теперь и
существовал, то все-таки должны были бы

мигрирующия этим путем формы встре¬чаться и в промежуточных областях, т.-е.
быть космополитами. Миграции донных жи¬вотных в личиночном состоянии, т.-е. в
виде планктона, также мало вероятны. С
одной стороны, такия личинки, оседая на

дно, встретят другой грунт, другия усло¬вия и погибнут; с другой—период личи¬ночной жизни в планктоне у мелковод¬ных форм сравнительно очень невелик,
напр., личинки ежей живут 6—8 недель,

Zoea ракообразных—25—30 дней, трохо¬форы аннелид—4—5 дней, а личинки асци¬дий (напр., Molgula) всего лишь несколько
часов; один из наиболее продолжитель¬ных периодов личиночной пелагической
жизни у Sиpunculus—до 3 месяцев.

Между тем течений по прямой линии от

полюса к полюсу не существует, да и бы¬строта большинства течений ничтожна. По
поводу этого соображения Тееля я напомню,

что новейшия изследования Геланд—Гансе¬на и Нансена (1909) в области Голь¬фштрома, против Норвежскаго побережья,
установили, что для передвижения частиц

воды в Гольфштроме с уровня Согне¬фиорда до Лофотенских о-вов требуется
около одного года времени. При такой бы¬строте миграции личинки, конечно, осядут
на дно на большой глубине, что и окажется
гибельным для мелководных форм.

Если бы течения переносили личинок от
полюса к полюсу, то биполярных форм
было бы гораздо больше. Наконец, многия
прибрежныя формы имеют прямое развитие,
без плавающих личиночных стадий, как,
напр., Prиapulus (из гефирей), который к
тому же ведет мало подвижный образ
жизни, зарываясь в песок; а между тем

Prиapulus типично биполярная форма. Таким

образом по мнению Тееля, все говорит за

справедливость его прежней реликтовой те¬ории в обяснении явлений биполярности.

Из многочисленных случаев биполяр¬ности среди представителей разнообразных
групп животнаго царства, извлеченных

мною из трудов различных арктических
и антарктических экспедиций, разсмотрим

несколько наиболее ярких примеров. При

этом будем отмечать не только случаи

типичной биполярности, но и случаи простой

прерывчатости в распространении, а также

и случаи космополитизма; с моей точки

зрения все эти явления тесно друг с дру¬гом связаны. Так, среди гидройдов Брох
(Broch, 1910) насчитывает до 25 форм,

общих борео-арктическим и антарктико¬субантарктическим водам; из них 7 ви¬дов типично биполярны, a 18 с очень
широким или даже космополитическим

распространением; многие обладают харак¬терной прерывчатостью.

Halecиum magellanиcum найден лишь в Магелла¬новом пр. и у Владивостока (Линко, 1911). Борео¬арктическая роскошная форма Tubularиa иndиvиsa преп¬ставлена у юж. Георгии, очень близкой Т. иndиvиsa и.
antarctиca. Типично арктическая Sertularella polyzo¬nиas f. gиgantea (no Билларду, 1906) найдена экспеди¬цией Шарко и у Патагонии (его S. gиgantea), и т. д.

Распространение гидроидов представляет
особенный интерес в том отношении, что

дает возможность связать явления космо¬политизма с явлениями биполярности. Дей-
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ствительно, кроме отмеченных биполяр¬ных гидроидов (на самом деле число
их гораздо больше), мы имеем среди них

многочисленных космополитов, какЕисиеп¬drиum rameum, Sertularиa pumиla, Obelиa ge¬nиculata и др.
Существует, однако, целая группа видов,

по отношению которых трудно даже сказать,

имеем ли мы дело с космополитами или

формами биполярными—так широки рамки
их географическаго распространения и в
то же время такие большие пробелы в нем
наблюдаются.

Тенденцию к космополитизму, иногда с крайней
прерывчатостью распространения, обнаруживают:

Halecиum beanи, распространенный с Арктики до Зе¬ленаго м. и Азорских о-вов, у Патагонии и юж.
Австралии; Lafoea dumosa—водится в арктическо¬субарктическо-бореальных водах Атлантики, a
также у Аляски, Калифорнии, Гавайских о-вов,
Австралии и Чили; Lafoea frutиcosa—с Арктики до
Немецкаго моря, а также у Гавайских о-в и в
Магеллановом пр.; Flellum serpens—с Арктики до
Бискайскаго зал. и Мексиканскаго зал., а также у
Калифорнии, Гавайских о-вов, Чили и Огненной

Земли: Campanulиna иacerata—в арктическо-субаркти¬ческо-бореальных водах, а также у Китая и Ав¬стралии.
Еще более интересно распространение Campanula¬гиа vertиcиllata; она была известна в арктических,
субарктических и бореальных водах, на юге до

Бискайскаго зал., и вдруг оказалась в Антаркти¬ке, в Me Murdo Bay и Flagon Poиnt, в виде и. gran¬dиs, которая вполне параллельна, по мнению Линко
(1911), арктической и. gиgantea В r о с h.

Другия группы животнаго царства дают

в общем такую же картину. Среди гефи¬рей типично биполярными являются Phas¬colosoma margarиtaceum и Prиapulus caudatus.
Последний в Антарктике представлен очень

близкой формой f. tuberculato-spиnosus Baиrd. Бипо¬лярным является и Phascolиon strombи, добытый
Шведской антарктической экспедицией 1901—1903 гг.

у юж. Георгии и Фалкландских о-вов; если вест¬индийский Ph. tubиcola, описанный Верриллем, ока¬жется тождественным с Ph. strombи, как это яу¬мает Теель (1911), to Ph. strombи придется считать
скорее формой космополитичеекой, чем биполярной.

Род Echиurus также биполярен, ибо 3 вида борео¬арктических и один вид субантарктический, в
тропиках же отсутствует.

Особенно богатый и ценный материал
дает группа кольчатых червей (полихет).

Типично биполярными являются, напр., Terebellи¬des stromи (с Арктики до Средиземнаго моря и в
Магеллановом пр.). Artacama proboscиdea (с Арти¬ки до Балтийскаго моря и у Кергуэльских о-вов);
характерная арктическая Leaena abranchиata найдена
недавно немецкой южно-полярной экспедицией у Земли
И. Вильгельма ии, борео-арктическая Maldane sarsи

представлена в Антарктике очень блиэкой и. ап¬tarctиca.
Распространение Ephesиa gracиlиs примыкает к

космополитизму, т. к. кроме борео-арктических мо-

рей она обнаружена недавно у юж. Арфики и у Земли

И. Вильгельма ии (в Антарктике). Наконец, космо¬политами являются Rhodиne иоиепи, отчасти Capиtella
capиtata, Myrиochele heerи и нек. др.

Среди ракообразных типично биполяр¬ным является усоногий рачок Balanus рог¬catus, который, кроме борео-арктических
вод Атлантики, известен у иокогамы и
Нов. Зеландии. Равноногий рачек Ampelиsca
macrocephala, прежде известный не южнее

Немецкаго м., найден недавно в Антарк¬тике; также и другой арктический вид
этого рода—A. eschrиchtи, добыт экспеди¬цией Шарко у Земли Грахама. Из кумацей
северная Eudorella truncatula, известная
раньше на юг до Средиземнаго м., недавно
обнаружена у Нов. Зеландии. Интересно, что
в сем. Leuconиdae (также из Cumacea)
виды распределяются следующим образом:

арктических 16, бореальных—18, нотиаль¬ных—8, антарктических и субантаркти¬ческих—11, в тропиках же и субтро¬пиках пока не найдено ни одного вида
(Циммер, 1913).
Среди моллюсков биполярными являются

Aeolиs papиllosa, Mytиlus edulиs и нек. др.

Однако, тенденция к космополитизму вы¬ражена у Mytиlus нахождением его у Мекси¬ки, со стороны Тихаго ок. Типичным кос¬мополитом является Saxиcava arctиca.
Нельзя обойти молчанием замечательно интерес¬ный случай прерывчатаго распространения, который

свойствен моллюскам из p. Pleuroleura. Перво¬начально род этот был известен лишь для об¬ласти Зондских (Ява), Моллукских (Амбоина) и
Филиппинских о-вов, где в настоящее время
обитает 6 видов этого рода. В 1892 г. один
вид этого же рода был описан Крауээ из вод

Шпицбергена (Pleuroleura walterи), а позже (1904)
найден мною в Кольском зал. и Хэггом (1905)
указан для вод вост. Гренландии. Этот факт,
как мне кажется, особенно ярко раскрывает нам

и сущность биполярности, как прерывчатости рас¬пространения.
Хотя нет ни одного биполярнаго вида

асцидий, но Гартмейр (Hartmeyer 1910) при¬водит целый ряд биполярных родов,
как Eugyrиoиdes, Synoиcum и др. Ctenиcella
имеет 5 видов бореоарктических и 1 вид
субантарктический. Общее сходство фауны

асцидий бореоарктических и субантаркти¬ческо-антарктических морей увеличивается
еще тем, что преобладают или отсут¬ствуют одни и те же семейства и роды;
так, богаты в полярных зонах pp. Сае¬sиra. Tethyum и нек. др.

Среди рыб биполярных видов не изве¬стно, но, несомненно, биполярны роды Lyco¬des, Agonus, Sebastes, Elaegиnus.
К фактам биполярности, пожалуй, мож-
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но отнести и распространение всей группы
ластоногих млекопитающих Pиnnиpedиa,

которая особенно богато представлена в
Арктике и Антарктике. Macrorhиnus теперь,

повидимому, является настоящим биполяр¬ным родом, так как, судя по работе
Труэссара (в „Трудах Французской Антарк¬тической Экспедиции Шарко“, 1903—05),
один вид, М. angustиrostrиs водится у Ка¬лифорнии, другой, М. leonиnus—в области
к югу от Чили и до Антарктическаго
континента. Интересно, что прежде М. leo¬

nиnus, повидимому, довольно часто встре¬чался у Чили, теперь же все более и более
откочевывает (или уже откочевал) к югу.

К этому богатому материалу по биполяр¬ности и космополитизму морских живот¬ных можно добавить, что Муррей и Бар¬тон (1895) среди морских растительных
организмов насчитывают до 54 биполяр¬ных форм.

Таковы факты о биполярности, космопо¬литизме и прерывчатости распространения
среди форм литорали и континентальной
ступени. На самом деле они, вероятно,

еще многочисленнее. Однако, и их доста¬точно, чтобы признать неоспоримым суще¬ствование биполярнаго распространения у
многих мелководных морских организ¬мов.

Случаям биполярности среди абиссаль¬ных животных не придают обычно боль¬шого значения, так как условия существо¬вания здесь настолько однородны под раз¬личными широтами, что вряд ли существу¬ют какия-либо препятствия для распростра¬нения абиссальных форм. И действительно,
значительное большинство их космополиты

или формы с очень широким географиче¬ским распространением, хотя известно

несколько случаев биполярности. Что ка¬сается до планктона, то здесь явления би¬полярности и космополитизма очень много¬численны и давно общепризнаны. Однако,
с точки зрения теории биполярности, они

не столь интересны, так как пути мигра¬ций здесь гораздо более доступны и в на¬стоящее время, напр., по более холодным
глубоким слоям тропических вод.

Между тем, как мы видели выше, до¬пущение миграций от полюса к полюсу в
современную геологическую эпоху для форм
литоральных и области континентальной

ступени, и обяснение путем миграций би¬полярности является совершенно необосно¬ванным, как в силу резких климатиче¬ских дифференциаций .и отсутствия соот-

ветствующих течений, так и в силу крат¬ковременной жизни личиночных стадий или
даже полнаго отсутствия их (Prиapulus).

По этнм соображениям я склонен ви¬деть в биполярных формах прямо фор¬мы очень стойкия, консервативныя, хотя и
оне в некоторых случаях способны к
изменчивости, как, напр., антарктическия

Prиapulus caudatus f. tuberculato-spиnosus, Mal¬dane sarsи v. antarctиca, Notopterus oculatus
v. antarctиcus и др., a также и все иные

виды биполярных родов. Такая точка зре¬ния дает удовлетворительное разяснение
тому парадоксальному факту, что биполяр¬ных форм сравнительно мало. Изменение
условий существования в полярных мо¬рях, очевидно, вызвало гибель массы форм,
отступание их к югу или соответствующия

изменения в организации тех форм, кои

сумели приспособиться. Сходство организа¬ции (биполярность) сохранилось лишь у не¬многих элементов морской фауны, кото¬рые уже тогда пользовались космополити¬ческим распространением. Этим, мне
кажется, устраняется и то возражение Кю¬кенталя (1907), что, если бы была справед¬лива реликтовая гипотеза, то большинство
предтретичных форм было бы биполярно.

Итак, с моей точки зрения явления би¬полярности тесно связаны с космополи¬тизмом и из него вытекают. Ведь, дей¬ствительно, если предположит, что, напр.,
область Гавайских о-ов подверглась бы
каким-либо катастрофическим событиям,

то многие гйдроиды, космополитическое рас¬пространение которых поддерживается исклю¬чительно обитанием в этой области (Nut¬
tиng, 1905, 1910), превратились бы из форм
космополитических в биполярныя.

Что касается до причин вымирания мелко¬водных форм, к каковым именно и

относится большинство гидроидов, то при¬чины эти могут быть не только климати¬ческими, но и геологическими. Если мы,
напр., представим себе область Гавайских

о-вов в стадии погружения, то этот про¬цесс, увеличивающий глубины обитания
мелководных форм, может оказаться для

многих из них совершенно губитель¬ным. Изменения в направлении и распре¬делении океанических течений, что, очевид¬но, неоднократно происходило на протяже¬нии геологических эпох и даже наблю¬дается в наше время, также могут иметь
весьма важныя последствия в смысле су¬ществования, вымирания или дальнейшаго
разселения тех или иных форм.
Итак, группа гидроидов дает много-
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численные примеры космополитизма, приво¬дящаго в некоторых случаях к бипо¬лярности. Другия группы животных в зна¬чительной мере могли бы увеличить факти¬ческий материал, подтверждающий нашу
основную точку зрения о тесной связи би¬полярности с космополитизмом. Напомню
распространение Phascolиon strombи (борео¬арктическия воды до Средиземнаго м. и юж.
Георгия с Фалкландскими о-вами). Пока
эта форма для нас биполярная, но если

вест-индий-ский Ph. tubиcola окажется тож¬дественным с Ph. strombи, как думает
Теель (1911), то распространение Ph. slrombи

приняло бы характер прерывчатаго, близка¬го к космополитизму; и обратно, исчезание
Ph. tubиcola у Вест-Индии делает нашу
форму типично биполярной.

На основании всего изложеннаго выше я

прихожу к выводу, что биполярность исхо¬дит из космополитизма, который все бо¬лее и более отступает на задний план и
в настоящее время сохраняется лишь у не¬многих представителей морской фауны.
Это угасание космополитизма стоит в
связи со всей историей эволюции животных

форм и их разселения, а также несомнен¬но несет на себе отражение тех измене¬ний, которыя претерпевали условия суще¬ствования морских организмов. Миграции
на громадныя разстояния при современных

гидро-биологических условиях не доступны

для обитателей литоральной полосы и конти¬нентальной ступени, как это прекрасно
доказал Теель.

Таким образом биполярность прибреж¬ных форм, как и вообще прерывчатость
в распространении, является конечным

результатом длиннаго историческаго про¬цесса, который проходил все последова¬тельныя стадии от ограниченнаго распро¬странения до космополитизма включительно.
Биполярность не общее явление, не показа¬тель прежней универсальной фауны, а срав¬нительно редкое исключение, свойственное
формам, прежде имевшим космополити¬ческое распространение.
Что биполярность проходила именно та¬кие этапы, мне кажется, подтверждается и
общими путями разселения животных в преж¬ния геологическия эпохи, обусловленными
в значительной степени иными взаимными

отношениями между сушей и морем. Дей¬ствительно, суидествование древних пояс¬ных севернаго и южнаго континентов
в значительной мере облегчало живот¬ным сухопутным и пресноводным раз¬селение по параллелям, тогда как про-

рывы в этих .континентах давали воз¬можность морским животным распростра¬няться и по меридианам.
Громадное большинство фактов прерыв¬чатаго распространения у пресноводных и
сухопутных животных имеет отношение

к протяженности по параллелям. Доста¬точно укаэать из рыб на миссиссипскаго
Scaphиrhynchus и аму-и сыр-дарьинских
kseudoscaphиrhynchus, на Umbra cramerи в
Дунае и Umbra lиmи в Соед. Штатах, Huso
daurиcus (калуга) в бассейне Амура и Huso
huso (белуга) в бассейнах Каспийскаго и

Чернаго морей; множество подобных при¬меров и среди сухопутных животных и
растений. Хотя есть некоторые случаи пре¬рывчатаго распространения по меридианам
и среди пресноводных и сухопутных жи¬вотных, однако, они требуют тщательнаго

критическаго анализа. Напр., сем. лососе¬вых рыб, столь характерное для борео¬арктической области, представлено лишь
одним родом Retropиnna в водах и у

берегов Нов. Зеландии. Однако, сем. ло¬сосевых надо признать скорее морским,
чем пресноводным, так что и этот факт
не противоречит прежней общей тенденции

сухопутных и пресноводных форм к 30¬нальному распространению. Между тем, у

морских животных чрезвычайно ярко вы¬ражена тенденция к распространению по ме¬ридианам, что и привело к возникновению
прерывчатости биполярнаго типа.

Итак, характеризуя биполярность, как

одновременное существование тождествен¬ных или близких форм в арктическо¬субарктическо-бореальных водах, с одной
стороны, и в антарктическо-субантаркти¬ческо-нотиальных с другой, при отсутствии
их в тропическо-субтропических водах,
мы разсматриваем биполярность, как одну
из форм прерызчатаго распространения,
особенно резко выраженную у морских

организмов в силу благоприятных усло¬вий разселения в прежния геологическия эпо¬хи и в силу сходных гидробиологических
условий существования в современную геоло¬гическую эпоху в умеренных и высоких
широтах обоих полушарий. Под таким
углом зрения весь вопрос о биполярности
в значительной мере теряет свою остроту,
породившую столь обширную литературу, и
приобретает интерес явлений прерывчатаго

распространения, на которыя в зоогеогра¬фии и фитогеографии суши давно обращено
внимание и которые получили в большин¬стве случаев вполне удовлетворительное
обяснение.
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Улучшение методов культуры растений.
А. П. Модестова.

„Начиная с деспотий фараонов, которые строили грандиоэныя

водохранилища для регулирования разливов Нила и собирали колоссаль¬ные запасы хлеба на случай голода, и кончая современной Англией....,
каждое государство считает для себя позорным допустить, чтобы в

его пределах погибло от недостатка продовольствия хоть одно чело¬веческое существо". Проф д_. Ж. Чупров.
„Поднятие крестьянскаго земледелия — самая существенная зацача,

прямо или косвенно касающаяся каждаго русскаго гражданина. Ея совре¬менность вытекает из ея 'неотложности. Существенную помощь ея
осуществлению может окаэать распространение тех научных знаний,
на которыя опирается разумное земледелие на Западе".

Проф. К. А. Тимирязев.

ЧАСТЬ и.

На юге России.

В Малороссии (в Полтавской губ.), этой
„житнице России", крестьянские хлебадают,
в среднем, такие урожаи: озимые — 60, a
яровые около 50 пудов с десятины. И

это, надо заметить, на украинском мощ¬ном черноземе, равнаго которому нет
земли почти нигде: разве только где-ни¬будь на Амазонке, на Амуре, на Ниле.
В других же местностях южной России,
напр., на Дону, в Харьковской губернии
(Старобельский уезд), да и вообще у весьма

многих селян южной полосы, урожаи хле¬бов зачастую доходят до 20 и меньше
пудов с десятины, a то, бывает, и се¬мена не возвращаются.
За те же самые годы, когда селяне по¬лучали упомянутые низкие урожаи, в эти
же самые годы на рядом лежащих опыт¬ных полях, где земля нисколько не лучше
крестьянской (а бывает, как на Полтав¬ской оп. ст., даже и хуже), урожаи хлебов
были следующие: озимая рожь — 156 пуд.,

озимая пшеница—124 пуда, яровая пшени¬ца—100 пуд. и овес 112 пуд. ’).
Есть, конечно, над чем призадуматься.

Получать 156 пудов озимых хлебов вме¬сто 60 и 112 пудов яровых вместо 50,
т.-е. на 160—болыпе, это, понятно,
слишком завидная перспектива не только
для экономически отсталой России, но и для
любой культурной зарубежной страны.

Какими же путями достигается такое по¬вышение производительности матери-земли,
1) По данным Полт. оп. ст.

ставшей теперь для многих земледелыдев
злою мачехой?

He надо и говорить, что вообще мето¬дов повышения урожаев не мало. Если
их перечислить, то потребуется, пожалуй,
не одна страница. Но среди них, именно,
есть такие методы, которые являются, с

результативной стороны, главнейшими. Вот
к ним-то мы и обратимся, оговорившись,
что методика разумнаго земледелия южной

полосы во многом отличается от мето¬дики в полосе средней, не говоря уже о
северном крае, подходящем вообще к
средней полосе.
Установить в описании, а также и в

применении какую-либо последовательность

в главнейших способах и приемах, по¬вышающих плодородие земли, не предста¬вляется возможным по причине террито¬риальных колебаний и производимых ими
эффектов, что мы и увйдим дальше.

Однако, есть методы, которые агрономиче¬ской наукой и практикой по справедливости
считаются краеугольными камнями разум¬наго земледелия. С них-то мы и начнем,
обратившись сначала к одному из самых
могучих приемов повышения урожаев на
юге России — к рнннсй обработке почвы
под озимые и яровые хлеба.

и. Ранняя обработка почвы под озимые хлеба
(ранние чистые пары).

Уроэисаи озимых хлебов no разновремен¬ным паровым вспашкам. Паровое поле,
именуемое на юге толокои, выходящее

обычно из-под яровых растений, оста¬вляемое на год без засева и идущее
после этого под озимые хлеба, в раз-
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ных местностях и разными хозяевами

пашется в разпос время: 1) с осени года
уборки предыдущаго ярового растения (пар
перныии, годовоии), 2) ранней весною года
парования (пар раппиии—апрельский), 3) в

мае года парования (пар средний — май¬ский), 4) в июне (пар поздний, обычный
крестьянский) и, наконец, 5) незадолго
перед посевом озими, в августе месяце
(самал позднля обработка пара, посев по
стерне).

Многолетния работы южно-русских опыт¬ных полей установили безусловную зави¬симость между перечисленными сроками
вспашки пара и получаемыми урожаями ози¬мых хлебов, что и видно из следующих
таблиц:

Урожаи эерна озимых хлебов по раэным парам
(пудов эерна).

a) озимая пшеница.

Просматривая эти таблички, мы легко мо¬жем заметить, что черный пар, т.-е. под¬нимаемый с осени предыдущаго года, усту¬пает в большинстве случаев весеннему
раннему пару (апрельскому) или же почти
равен ему по урожаям зерна. Поэтому,
понятно, для хозяев нет никакого расчета

заводить пар черный, который требует

больше труда и времени, а следует остано¬виться на паре раннем весеннем (апрель¬ском) или же, в крайности, на среднем
майском, который немного уступает
апрельскому.

Из этих же табличек можно вывести,
что на каждые 100 пудов урожая ранняя
вспашка дала больше поздней:

Зерна
ржи.

Зерна

пшеницы.

1
1 Где^и эа сколько лет j
; производились опыты.!
: !По черному (годовому) пару. : По раннему весеннему j (апрельск).■ По среднему, : (майскому). и По позднему (июньскому).
На Нолтаеском оп.

поле, около г. Пол¬! тавы (11 лет) . . ; иn 115 и 108 77

На Хсрсонском опыт.

поле, около г. Хер¬' сона (5 л.). . . .

и 87 9 2

47На Донском оп. поле,�

��около гор. Новочер¬касска (5 лет) .
6

.1и
;

8 21 8585

66 ;На Одесском опытн

.�поле, около гор

.�j Одессы (11 ле� �) . 89

8264; ) озимая ро�
�ь.На Херсопском оп.

; !; поле (5 лет) . . 1; 110 |
116и :

:

и76j На Допском опытн
.�! поле (10 лет)

. . и1 95 10

810076' На З.чиевском (Харь
к.�\ губ.) опытн. по�
�е�; (3 го

�

�

а) !� �'1

65167130j На Полтавском
оп.�! поле (12 л� �т ) . .1 421

43134101! На Боюродицком
оп.��

�

о� �е 11 37

12211087На Херсонском оп. по�
�е .�„ Полтавском
„ „„ Донском
„ „„ Богородицк.
„ „„ Змиевском
„ „. Одесском

„ „56 (0/0) 76-97
(»/„)37
„ 44.,41
. 28 „. 40
„ —■ 35
„ —,

28 , —Так как обычный средний урожай у мел¬ких земледелыдев юга России быв�

�ет�около 50 пудов, то, следовательно, ое¬роятные приросты (в пудах) от введе¬ния ранней вспашки на крестьянских зе¬млях будут (на 1 �
�ес.):В Херсонсних кр�
�ях�„ Полтавск
их „„ Донгк
их „„ Харьковск
их „„ Одесск

их „Р

жи.�28
пу�
�.14 �
��20 �
��17 �

��14 „Пше�

�ицы.38—47 п
уд.
�

�22�14т.-е.( смотря по местности, от 14 д
о 47�лишних пудов зерна с каждой десяти
ны.�И это, подчеркиваем, патьрно, так �
�ак�указанныя цифры наимен�

�шия.Подобные же весьма значительные ггри¬росты от ранней вспашки пара наблю¬даются не только на зерне, но и на со¬ломе. Напр., на Полт. оп. поле, в сред¬нем за 12 лет, урожаи соломы б�
�ли�т�

�кие:„ Пшенич¬Рж
ано

иноисо�
�омы.со�

�омы.На ранней вспашке (апрельской) . . 31
7 308�„ поздней „ (июньской) . . .

230 211т.-е. на 87—97 пудов с каждой деся¬тины больше на ранней вспашке, чем
на�поз�

�ней.До сих пор мы сравнивали урожаи

по�ранней (апр.) вспашке с поздней (�



207 А, П. M o д e c т o в . 208

ской). Но, как известно, далеко не все
земледельцы поднимают пар даже в

июне. Некоторые земледелыды (и очень
многие!) производят озимый посев прямо
по стерне, т.-е. без паровой обработки. И

если сравнивать урожаи озимых, получае¬мые на одной земле при посеве по стерне
(без пара) и при ранней (апрельской) об¬работке, то разница ■ в пользу ранняго
пара получится еще ббльшая.
Так, напр., на Херсонском оп. поле,

в среднем за 9 лет, получены были та¬кие урожаи (зерна):
Озимой Озимой

пшеницы. ржи.

По раннему (апр.) пару ... 92 пуд. 120 пуд.

, стерне (без пара) ... 49 „ 66 „

т.-е. на раннем пару получилось больше:
зерна озимой ржи на 54 пуда, а озимой
пшеницы на 43 пуда, что дает 83—90°/0
прироста!
Итак, ранняя >(весенняя апрельская)

вспашка пара увеличивает урожаи ози¬мых хлебов по сравнению с поздней
(июньской) на 14—28% (озимая рожь),

14—47®/0 (озимая пшеница), a no сравне¬нию со стерней (т.-е. без пара) — на 83#/0
и даже 90°/0! Повторяем, преувеличений

каких-либо здесь безусловно нет. Наобо¬рот, мы умышленно отбросили случаи
maxиmum’oBb приростов.

Причииы повыииения урожаев от ран¬ней паровой вспагики. В обяснении при¬чин, обусловливающих повышение уро¬жаев от применения того или другого
метода, мы, из-за недостатка места, при¬нуждены быть весьма краткими. Что ка¬сается увеличения урожаев от ранней
вспашки, то все сводится, главным обра¬зом: 1) к сохранению и накоплению в

почве влаги, столь драгоценной на за¬сушливом юге, 2) к накоплению пита¬тельных веществ.
Что касается влаги, то последняя и со¬храняется и накопляется на ранних вспаш¬ках больше потому, что: 1) ранние, чистые
от сорной растительности, пары не изсу¬шаются сорными травами, которыя, по
скромному подсчету (Донск. оп. п.), испа¬ряют своими надземными частями за лето
около 45 тысяч пудов воды с 1 десятины

(или 60 тысяч ведер = 1.500 сорокаве¬дерных бочек); 2) поверхность чистых

ранних паров, в свое время разрыхляе¬мая, не образует плотной корки, свой¬ственной непаханной земле и чрезвычайно
энергично изсушающей почву капиллярным

путем. На основании этого почва ранних
паров несравненно влажнее, чем ка

поздних. Так, напр., количество воды в
аршинном слое земли на раннем паре
определяется (Херс. оп. п.) 37 тыс. пудов,
тогда как на поэднем—15.4 тыс. пудов,
а на ^стерне (без паровой обработки) —
12.8 тыс. иудов на десятине. Разница,
как видно, весьма существенная. Кроме
того, глубина промокания земли на раннем

паре несравненно большая, напр., 19 верш¬ков, тогда как на позднем, на той же
земле, всего лишь 5.8 вершка, а на стерне—
З.3 вершка.

В равной степени и содержание в почве
питательных веществ несравненно больше
на раннем паре, чем на позднем. Так,

напр., на ранних парах, ко времени по¬сева, на 100 килогр. почвы было 6.3—8.,
граммов питательнаго азота, тогда как

на позднем (июньском) 4.е грамма. В
июне же месяце разница бывает еще
большая: на раннем—6.8, а на позднем—

2.8 грамма. Более богатое содержание нитра¬тов на ранней вспашке обясняется, как

известно, лучшей аэрацией почвы и ббль¬шей ея влажностью, которыя столь необхо¬димы для успешнаго развития нитрифици¬рующих микроорганизмов.
Ранияя вспашка пара и выпас скота.

Ранняя весенняя вспашка паровых полей

связана, понятно, с уничтожением под¬ножнаго выпаса скота на паровых площа¬дях (толоке).
Прекращая толочный выпас, хозяин

должен, без сомнения, озаботиться обез¬печением скотины кормами вне толоки, т.-е.
так или иначе организовать кормовую пло¬щадь, позволящую не гонять скотины по
паровым полям, а держать ее во дворе,

скармливая ей уже готовые корма, для чего

к услугам хозяина имеются кормовыя

культуры, к которым мы преемственно и

переходим.

ии. Кормовыя культуры. Организация кормоеой
плоидади.

Заведя раннюю паровую вспашку, земле¬делец вынужден, как уже говорилось,
распроститься с подножным толочным
выпасом скота и, волей-неволей, обратиться

к кормовым культурам, обезпечиваю¬щим скотину кормами во дворе, при стой¬ловом, как говорится, содержании.
Агрономическая наука и практика юга

России, если и не окончательно, то уже в
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достаточной степени установила кормовыя

культуры, возделывание коих вызодит хо¬зяина из того тупика, который создается
прекращением толочнаго выпаса скота, бла¬годаря введению ранней паровой вспашки.

Многолетния данныя ю.-р. опытных учре¬ждений, особенно Полтавскаго оп. поля (те¬перь станции), прямо указывают эти „спа¬сительныя" культуры, а именно: из трав
однолетних—вика мохнатая (неправильно
именуемая озимой), могар, вика яровая;
из трав многолетних—люцерна и смесь

многолетних мотыльковых (бобовых)
(напр., люцерна, эспарцет) со злаковыми
(напр., костер, райграсс и др.). Кроме

того, на зеленый корм с успехом воз¬делываются: кукуруза кормовая (конский
зуб), кукуруза обыкновенная, сорго, вика

(мохнатая и яровая). Наконец, весьма цен¬ным кормовым растением является кор¬мовая свекла, а также и сахарная свекло¬вица. Перечисленными растениями исчерпы¬ваются главныя кормовыя культуры юга
России.

Сравнительная урожайность (с 1 дес.)

этих (и прочих) пграв видна из сле¬дующей таблички, составленной по данным
Полт. о. поля:

Пуд.
(сена).

Толока и стерня (бурьяны)   30
Мятлик „  48
Тимофеевка, ежа, райграсс 72
Костер безостый 77
Дикие луга 84
Смесь элаковых 91
Эспарцет 134
Смесь мотыльковых   205
Люцерна 210
Смесь мотыльк. и элаковых 213

Яровая вика (с овсом) 257
Могар  284
Вика мохнатая (с оз. рожью) .... 293

Согласно этим даннным, бросая даже

беглый взгляд на приведенныя сейчас

цифры, надо заключить, что хозяин, не
увлекаясь сравнительно малоурожайными
злаковыми многолетними травами, должен

остановить свое внимание на культуре одно¬летних трав (вики мохнатой, могара,
яровой вики с овсом), а также на мотыль¬ковых многолетних—люцерне и смеси
многолетних мотыльковых с злаковыми.

Что касается клевера, то он, хотя и дает
на юге местами—годами хорошие укосы

(даже выше люцерновых), но, в виду ча¬стых южных засух, не переносимых кле¬вером, культура его в южной полосе без¬условно недопустима.
Последняя же табличка дает нам пред¬ИРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г.

ставление о сравнительном сборе сена с

толоки (зеленаго пара) и при культуре кор¬мовых трав. Толока—30 пудов, а травы,
напр., вика мохнатая—293 пуда с деся¬тины!
Добавим к этому, что вика мохнатая

сеется в паровом поле, давая к первой
половине мая укос сена (293 пуда): после

укоса производится ранняя (средняя) май¬ская вспашка пара, которая и после вики
мохнатой дает точно такие же урожаи,

как и по упоминаемому выше чистому май¬скому, ничем не занимавшемуся пару. Мо¬иар и яровая вика высеваются обычно в
особом поле, напр., в таких севообо¬ротах: 1) пар, 2) озимь, 3) пропашныя
(т.-е. свекла, картофель и проч., требующия
междурядной обработки во время роста),
4) яр. хлеба, 5) могарг\ 1) пар, 2) озимь,
3) пропашныя, 4) яр. хлеба, 5) лровая вика

с овсом, 6) яр. хлеба. Последний сево¬оборот, весьма распространенный, хорош
тем, что допускает влияние бобовых (ви¬ки) *) на последующие яр. хлеба. Люцерна
обычно не вводится в севооборот, a
сеется на отдельных (запольных) или

огородных участках, где она, как пока¬зала многолетняя практика, дает по 20
фунтов травы с каждаго „квадрата" (т.-е.
квадр. сажени) в один укос; укосы же
повторяются через каждый месяц.

Растепия на зелепый корм (кроме лю¬церны). Средняя урожайность конскаго зуба
(за 5 лет) 1870 пуд. зеленой массы, а сорго
(сахарнаго) 1775 пудов (это среднее, ma¬
xиmum же доходит до гораздо больших

величин: напр., кукуруза до 7 тысяч пу¬дов зеленой массы).
Наконец, кормовой бурак (свекла в

среднем родит около 2—8 тыс. пудов
(мамут) и более.
Каковы же конечныя выгоды кормовых

культур, не считая уже известных нам

значительных приростов урожаев ози¬мых хлебов от применения ранней вспаш¬ки? Ответим на этот существенный во¬прос словами нашего виднаго опытника,
С. ф. Третьякова, который говорит 2): „Без
введения в хозяйстве посева кормовых

растений на одну голову крестьянскаго ско¬та на весь год приходится всего лишь 31.6
пуд. сена при хозяйничании на собственной-j¬нанятой земле; с введением же посева

V) Обогащающих, как известно, почву азотом,
благодаря клубеньковой бактерии.
2) Ит. раб. Полт. оп. поля эа 15 лет (1886 —

1900}, вып. иии, стр. 173.
14
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трав и свеклы на одну голову крупнаго

рогатаго скота в крестьянском хозяйстве

придется в первом случае 111.4 пуд. сена
и 311 пуд. кормовой свеклы, а во втором
случае (т.-е. при собств. земле-и-аренде)—
146.4 пуд. сена и 397 пуд. свеклы'1.

иии. Ранняя вспашка под яровые хлеба.

Ранняя вспашка под яровые хлеба игра¬ет точно такую же роль, что и ранняя
паровая вспашка, предупреждая засорение и

уплотнение поверхностнаго слоя, что влечет

за собою, как уже говорилось выше, со¬хранение и накопление драгоценной влаги,
а также и питательных веществ, напр.,

тех же нитратов. Как и на паровой

вспашке, в годы дождливые разница во

влажностях на ранней и поздней вспаш¬ках под ярь—сглаживается: на ранней
(июльской), напр., 16.25#/0, на поздней (ве¬сенней, предпосевкой) 16.50%, тогда как
в годы сухие, наоборот, на ранней боль¬ше—19.18°/0, а на поздней меньше—16.85%.
Заметим, что не только каждый лишний °/0
играет большую роль, но даже и десятыя
доли, так как каждый 1°/0 влажности для
слоя в 0—70 сант. дает (на черноземе

юга) 5000 пуд. воды на десятине. Содержа¬ние же питат. веществ, напр., тех же

нитратов, тоже на ранней вспашке бы¬вает обыкновенно выше (напр., 3.0 грамм.
на 100 кило почвы), на поздней же—ниже
(0.6 грамм. на 100 кило почвы).
В зависимости от большей влажности

и лучшей спелости почвы и урожаи на

ранних вспашках несравненно выше,

чем на поздних. Так, напр., по мно¬голетним данным Полт. оп. поля раз¬новременныя вспашки под яр. хлеба дали
в среднем за 11 лет, 1395—1905 гг.
следующие характерные результаты:

Урожай яр. пш. с
1 дес.

Время вспашки. Зерна. Соломы.

Весной, перед пос. (самая позд.) 59.5 пуд. 106 пуд.
В октябре (поздняя осенпяя) . 63 „ 113 „
„ сентябре (средие-поздияя) .71 „ 125 „
„ августе (раппяя осетияя) . 76 „ 142 .
„ июле (летняя, самаяранняя) 87 „ 167 „

Как видно, самая ранняя вспашка (июль¬ская) дает больше против самой поздней
(весенней, предпосевной, столь частой у
селян)—зерна на 27 пуд., а соломы на
61 пуд с десятины. Если сравнивать (в

пудах и °/о) приросты урожаев от ран¬ней (июльской) вспашки с поздними (ве¬сенней и поздне-осенней-октябрьской), то
получаются след. цифры:

По сравнению с По сравнению с октябрьской
весенней вспашкой вспашкой (поздней зяблевой)

Время вспашки.
лишних °/о

прироста.

лишних °/о
пудов. пудов.

' и

прироста.

В октябре 3.8 6.4 —. —

„ сентябре 11.5 19.3 8 12.2
„ августе   , 16.8 28.2 13.0 20.5
июле 48.6 23.3 36.8

„ июльское лущение с
осенней перепашкой . . . . 27.3 52.2 23.5 37.1

Как видно, степень урожайности обрат¬но пропорциональна времени вспашки, гири
чем, надо особенно отметить, что уро¬жаи по самой ранней июльской вспашке
равны урожаям по июльскому лущению

с осенней перепашкой, что имеет боль¬шое экономическое значение, т. к., поня¬тно, июльская вспашка на полную глуби¬ну в страдную пору дело совсем не¬подходящее дпя крестьян; июльское же лу¬щение с перепашкой поздней осенью—до¬пустимо вполне.
Заметим, однако, что приведенные сей¬час значительные приросты от ракней
вспашки под яровые относятся к Пол¬тавской губернии и к местностям, рядом
лежащим. В других же местностях

эти приросты получаются меньше (45%

в Херс. губ., 10°/0 в Подольской). Во¬обще же, по мнению автора, на основании
опытных данных, ранняя обработка под

яровые хлеба оказывается наиболее по¬лезной в средней полосе юга, идущей
от Полт. губ. на Херсонскую губ.; к
западу влияние ея ослабевает (Подольский
край), к юго-западу (Одесский крайи она

не повышает (?) урожаев, что наблю¬дается также и на юго-востоке России (Донс¬кой край). Но это, повторяем, только
виьроятнос предположение автора, основан¬ное, однако, на безпристрастных цифро¬вых данных опытных учреждений за
много лет.

Итак, в Полтавских краях описы-
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ваемый метод дает 52в/0 прироста, в

Херсонских краях — 4570> в Подоль¬ских—Ю°/0. Значит, на каждые 50 пу¬дов обычнаго урожая в мелких хозяй¬ствах юга России получится приростов
(пуд.):

В краях Полтавских . 26 пуд. на 1 дес.
Херсонских . 22.5 „ „ 1 „

„ „ Подольских . 5 „ „ 1

Что ранняя вспашка под яровые в

очень многих местах безусловно полез¬на — это не подлежит никакому сомне¬нию, что доказывается приведенными опыт¬ными цифрами. Указать же точно, где она
сильно повышает урожаи, где не дей¬ствует—этого, повторяем, сделать точно
для каждой отдельной местности обшир¬наго юга, на основании имеющихся дан-

ных, пока еще нельзя. Вопрос пока оста¬ется открытым.

иV. Чередование растений (плодосмен).

Научныя основы плодосмена автор пред¬полагает уже известными читателям. Эле¬ментарное изложение этих основ (во мно¬гом, заметим, еще епорных) отвлекло
бы нас в сторону от прямой нашей темы,
так что мы обратимся непосредственно к
результативно — экспереминтальной части
даннаго вопроса.

Оставляя в стороне абсолютные приро¬сты (т.-е. в пудах), приводим, для крат¬кости, прямо процентные приросты урожаев
хлебов от предшествующих „нехлеб¬ных“ культур:

1

Место опытов: j По льну. 1 По кукуруэе. 1 j По картофелю. 1 По гречихе. и По гороху. с и ; | По чечевице. | ! По чине. 1. . _ _ 1 ! По свекле. !
Какие именно 1

>ч |и
3 !; хлеба.
° ‘и

с и!

Полтавское on. поле . . 16

1

и CN ! м Г1. 37

•

42 — 22 — ! Яр. пш. и овес.

Плотянская оп. станция . 23 — � __ 20 — 10— Улька.

(Подольск. губ.)

Донское оп. поле . . . 5 19 и - 7 7 —: Ячмень.

Херсонская оп. ст. . . . »j- _ — 15 ; Улька.

Таким образом, можно заключить, что

разныя предшествующия „нехлебныя" куль¬туры в общем повышают урожаи сле¬дующих за ними хлебов (%%):
Mиnиmum. Maxиmum. Среднег

Лен .... 5 16 10,5
Кукуруза . . . . 19 23 20,5

Картофель . . . 22 — 22,(
Гречихд. . . . . — 22 —

Горох . . . 37 —

Вика яр. . . . . — 42 —

Чечевица . . . . — 20 —

Свекла . . . . . 7,0 22 14,5
Чина .... 7 .

Наут . . . •— 15 —

Следовательно, пропашныя растения *) (ку¬куруэа 20°/0, картофель 22, свекла 14,5°/0),

в среднем могут повысить урожаи сле¬Еующаго за ними хлеба на 18,8°/0 (maxи¬
mum — 22%). бобовыя растения (Рариииопа¬сеае) (горох 37°/0, вика яр. 42, чечевица
20, чина 7, наут 15%) на 24°/0 (maxи¬
mum 42°/0); лем на 10°/0 и гречиха на
22°/0. В общем же среднее увеличение
урожаев от плодосмена можно смело

принять за при тахитит’е в 42°/0-

Таким образом, вместо обычных, при¬нятых нами за основу, 50 пудов можно
наверно от плодосмена получить 60 пу¬дов и даже 71 пуд.

Так как, понятно, при трехполье нель¬зя сеять ярового хлеба 2) после перечис¬ленных растений, т.-е. после пропашных,
*) Cиcer arиetиnum L.

') Требующия во время своего роста междурядной 2) В трехполье (пар, оэимь, ярь) яровые хлеба
обработки (пропашки). идут после озимых.
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бобовых и др., то неминуем переход

от трехполья к 4—5 или 6 только

с такими, напр., уже зарекомендовавшими

себя севооборотами (т.-е. чередованием ра¬стений).
Четырехполиый севооборот: 1) пар,

2) озимые хлеба, 3) пропашныя растения

(картофель, кукуруза, саекла и др.), 4) яро¬выя хлеба.
Плтиполиый севооборот: 1) пар, 2) оз.

хлеба, 3) пропашныя, 4) яр. хлеба, 5) одно¬летния травы на сено (могар, яр. вика и
друг.).
Шестипольныи севооборот: 1) пар, 2)

оз. хлеба, 3) пропашныя, 4) яр. хлеба, 5) яр.
вика с овсом на зеленый корм и сено,
6) яр. хлеба.

Как видно, яр. хлеба в этих сево¬оборотах следуют после „нехлебных"
растений, что нам и нужно.

Кроме того, с введением на место трех¬полья вообще многополья (4, 5, 6 и более
полей) сокрагцается, очевидно, площадь под

паром, что тоже имеет огромное эконо¬мическое значение, так-как этим увели¬чивается культурная площадь. Вообще, ко¬нечно, и наша родина идет неминуемо по
пути к полному уничтожению чистой паровой

площади, „гуляющей“ теперь у нас совер¬шенно непроизводительно в количестве
целой и3 всего культурнаго пространства.
Сокращение гулевой паровой площади, как
мы уже видели, происходит само собою
при переходе от трехполья к многополью.

Дальнейшее же сокращение, опять с при¬былью для хозяев, возможно путем заве¬дения так наз. занятых паров, к кото¬рым мы и переходим.
V. Занятые пары (и безпарье).

Мы подошли теперь к одному из са¬мых существеннейших экономических

вопросов: к вопросу не только о сокра¬щении, но даже и полном уничтожении гу¬левой, пустующей площади, которую еще
Шубарт назвал ,,чумою селскаго хо¬зяйства, чумою государства“. В Западной
Европе поход против гулевых паров
начался еще очень давно.

„Уже в 1755 г.,—пишет Леске,— не¬известный автор в „Силезском экономи¬ческом сборнике“ справедливо причислил
к вредным предразсудкам то, что гово¬рят о покое земли... Юсти тоже писал
совершенно ясно против парового поля,

доказывая, что пар вредит улучшению по¬лей, и для скотоводства он скорее вреден,

чем полезен. Потому что, говорит он,
на паровых полях скот находит только

маленькия, тощия, малопитательныя растения,

которыми животныя едва могут поддержи¬вать свою жизнь. А если паровое поле бу¬дет обработано в должное время и как
следует, то на нем растет мало травы

для скота или совсем ничего не растет.

Итак, с парового поля не получают ни¬каким образом ожидаемых выгод, только
лишают себя самих пользования этим

полем“.

И проповедь в этом направлении, фа¬натически проведенная Шубартом (Ив.),
Л е с к е и другими пионерами разумнаго
земледелия на Западе дала, как известно,
свои роскошные плоды. „Теперь пишет
Ю. С. Еремеева1), сельское хозяйство

в Саксонии 2) ведется так, как предло¬жил Шубарт. Все поля засеваются; за
эти сто лет простой народ забыл самое
слово „пар“, и спрашивает, что оно (это

слово) значит, когда я (Еремеева) гово¬рила об этом. А когда разяснишь им
его значение, они смеются и говорят: „мы

знаем, как брать по две жатвы с поля,
а чтобы поле лежало пустое, этого у нас
не бывает".
А вот у нас, в России—бывает: из

100 случаев 99.
Уничтоживши гулевыя паровыя площади,

мы сразу, так сказать, прирежем этим

целые миллионы десятин (l/s всей тепереш¬ней пахотной земли). Пути же к такому
уничтожению таковы: 1) либо завести повсе¬местную безсменную культуру полевых
растенгй, совершенпо без паровой площади:

2) либо, оставивши сокращениую многополь¬ем паровую площадь, использовать послед¬нюю под занятые пары.
Полное уничтожение пара. Безпарье. Весь¬ма многие земледельцы юга России, как
известно, культивируют безсменно те или
иныя растения, не заводя пара совсем. И
в этом, на первый взгляд, отсталом

(с точки зрения плодосмена) деянии кроет¬ся, быть может, великая мудрость народ¬ная,—и вот почему. Обратимся прямо к
цифрам.
На Полтавском оп. поле за 9 лет

(1897 —1905 гг.) в трехпольном сево¬обороте с майским (т.-е., значит, ран¬ним) паром было получено всего зерна и
соломы:

*) Шубарт, иос., cиt. стр. 39.
2) Где работал Шубарт.
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Зерна. Соломы. Зерно -j- солома.
Ржи  271 пуд. 692 пуд. 963 пуд.
Яр. пшеницы . . 314 „ 540 „ 854 „

Всего. . 585 пуд. 1232 пуд. 1817 пуд.

За то же время безпрерывная культура (т.-е. безпарье) дало:

и. Рожь безсменно (из года в год на одном месте, без пара).

Зерна. Соломы. Зерно -)- солома.
Ржи  584 1485 2033

Зерна. Соломы. Зерно + солома.
Ржи  657 пуд. 1670 пуд. 2327 пуд.

ии. Рожь в смене с овсом (без пара).

Зерна. Соломы. Зерно солома.
Ржи  220 пуд. 760 пуд. 980 пуд.
Овса  537 „   852 „ 1389 „

Всего. . 757 пуд. 1612 пуд. 2369 пуд.

Зерна.
Ржи  243 пуд.
Гороха  357 „
Ячменя .... 427 „

Всего. . 1027 пуд.

При чем, надо заметить, последния циф¬ры, являются несколько уменьшенными,
т. к. за один год (1913) рожь погибла,
так что более верными будут цифры,

полученныя от прибавления к предыду¬щич их Vg части.
Сопоставляя эти цифровыя величины, мы

можем с уверенностью заключить, что без¬сменная культура (т.-е. безпарье) приносит
хозяину с его полевой земли большее ко¬личество зерна и соломы, чем трехполье с
ранним паром, что, понятно, зависит от

того, что в трехполье пустует целая */3
эемли под паром, а параллелью с этим,

что прирост урожаев от ранней паровой

обработки не в состоянии, как видно из
приведенных цифр, покрыть или превзойти
тот недобор, который обусловливается
парующей площадью. К подобным же
выводам приходят и другия опытныя поля
юга России.

Дальнейшие комментарии излишни. И мы
с полной уверенностью можем повторить
слова одного из видных представителей

южно-русскаго опытнаго дела, К. Мань¬ковскаго *), который опираясь на те же
цифры, говорит прямо: „Несмотря на очень
сильное повышение урожаев озими при
хорошей. паровой обработке, доходящей до
75 и даже 90°/0, общий сбор хлебов с

1) Итоги Полт. оп. п. эа 20 лет, вып. ии, стр. 240.

1769 пуд. 2796 пуд.

единицы площади при безпрерывной куль¬туре без пара получается выше, чем в
трехполье с чистым паром, даже ран¬ним".

Оставляя в стороне цифровыя выкладки,

за которыми отсылаем читателя к перво¬источнику *), приведем конечныя величины,
исчисленныя автором. Оказывается, что
при безпарье 3 десятины дают 200,2 пуд.,
зерна, а при 4-полье — 135 пуд. Ясно, что

если мы будем сокращать парующую пло¬щадь и далее, т.-е. доводить ее до У5, ’/с
и т. д., но вместе с тем оставлять ее

чистой, то упомянутый недобор будет,
правда, прогрессивно уменьшаться, но все уже
существовать. Поэтому, вероятно, мы должны
совсем отказаться от пропаганды чистых
паров, будь они не только в трехполье,
как указали на это ю.-р. оп. учреждения
(Ротмистров — Одесск. оп. п., Яновчик—
Херс. оп. п., Маньковский — Полт. оп. п.),
но и при 4, 5, 6 и т. д. полях. Очевидно,
что отказ от чистых паров (по мнению
большинства — парадокс!) приводит иас

к занятию паровой плогцади любыос раз¬меров (7Э, V*. Vs- 76-) теми или иными
културами.

К чему же мы приходим? Очевидно к

уничтожению, как и в Западной Европе,

*) М о д е с т о в , А. П. Главн. вопросы ю.-р.
земледелия. М., 1912, стр. 63.

иии. Рожь в смене с горохом и ячменем (без лара).
Соломы. Зерна -)- соломы.
582 пуд. 825 пуд.
675 „ 1032 „
512 „ 939 „
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паровых площадей, даже чистых — ран¬них. И это, повторяем, не блестящий
парадокс, а истина, обоснованная экспе¬риментально и на примере западных
стран. Но устраняя пары (даже ранние),

заводя, положим, безпарье, мы не уни¬чтожаем этим драгоценнаго принципа
более ранней обработки, сохраняющей и
накопляющей драгоценную влагу, нитраты
и проч. Принцип ранней обработки (гл. и
и иV) находит себе полное применение и
здесь, в безпарье, но в измененном

виде,—в виде летняю лущения, к кото¬рому мы попутно и переходим.
Значение летняго лущения в безпарье.

Мы уже знаем из главы иV, насколько
благотворно влияние ранней вспашки на
урожаи яровых хлебов. Поэтому вполне
понятно, и в безпарье урожаи будуть

тем выше, чем раньше будет произве¬дена вспашка. В этом направлении су¬ществует весьма интересный и поучитель¬нкй непосредственный опыт Херсонскаго
оп. поля, где половина делянок в тече¬ние 10 лет (1898—1907 гг.) лущилась,

т.-е. мелко перепахивалась, следом за убор¬кой предыдущаго растения, а другая поло¬вина не лущилась, а оставлялась под
обычной стерней, т.-е., как у большинства
селян, без обработки—вплоть до посева.
В результате этих херсонских опытов
получилось (за 10 лет):

_ Соло-
Зерна.с мы.

По лущению 57 п. 156 п.

„ стерне(т.-е. без летняго лущения) . 46 „ 122 „

т. - е. по стерне (без лущения) меньше
на 11 пудов зерна и 34 пуда соломы
(24-28%).
Полтавское оп. поле дает в пользу

того же лущения 52°/0, Херсонское (другая
серия опытов)—7, 15 и 20%, отмечая в
то же время и чудовищные приросты в

70—155% зерна и 150—165% соломы. Пло¬тянская оп. станция (Подольск. губ.) устана¬вливает 10%. Одно Одесское поле не го¬ворит в пользу лущения.
Выше уже говорилось, что в трехполье

(с паром), напр., на Полт. оп. поле, по¬лучалось зерна (за 9 лет) 585 пуд., тогда
как при безпарье (т.-е. безсменной куль¬туре) 657 пуд. (рожь одна), 757 пуд.
(рожь -\- овес) и 1027 пуд. (рожь, горох,
ячмень). Очевидно, что последния цифры
должны быть увеличены от применения
летняго лущения; и тогда мы получим еще

большия величины: 821, 946 и 1284 пуда ‘),

т.-е. несоизмеримо больше, чем на трех¬полье с чистым паром.
Итак, пока мы пришли к следующему.

Чистые пары забраковываются на основании
изложеннаго выше. Заводится безпарье—с

ранней вспашкой—летним лущением. Вьи¬годы от этого иочевиднй. Переходим те¬перь к собственно занятым парам.
Собственно занятые пары. Говорим—„соб¬ственно" занятые пары, так как и при
безпарье, очевидно, бывшая паровая площадь
занимается той или иной культурой, но
яровой. Если же пар занимается, напр.,
кормовыми културами, после которых,

в тот же год (осенью), высеваются ози¬мые хлеба, то это будут уже „собственно“
занятые пары.

Обратимся, как и обычно, прямо к
цифрам.
На Херсонском оп. поле, в среднем

за 9 лет, озимая пшеница и озимая рожь
дали такие урожаи:

Озимая Оэимая
пшеница. рожь.

2 [ по пару апрельскому 92.4 п. 120.2 п.
§ < „ „ черному: 87:0 „ 115.в „
§ V „ „ июньскому (позднему) . 46.6 „ 82.9 „
a

§ / „ „ картофельному .... 6ф.7 „ 90.J „
§ \ „ „ яровиковому 64.0 „ 91.в „
г
Cfe

„ стерне (т.-е. беэ пара) . . 48.^ „ 65.в „

Просматривая эти цифры, мы видим,
что картофельный и яровиковый (вика с

овсом) пары превосходят и стерневой по¬сев (т.-е. совсем без пара) и поздний
(июньский) пар, но значительно уступают
пару раннему (апрельскому). Однако эта

явная разница с ранним паром значи¬тельно уменьшается, если принять в со¬ображение урожай вики (с овсом) и кар¬тофеля, которые дали, в среднем за 8 лет
(Херс. оп. п.):

Вика с овсом (сена) . . . 195 пуд.
Картофель   452 „

что вполне компенсирует излишки уро¬жаев зерна на паре раннем (чистом).
Это, конечно, весьма важное соображение.

Кроме того, что не менее существенно, за¬нятые пары обезпечивают скотину кормами,
чего не может быть при парах чистых.

!) Считая всего лишь по 25°/0 прироста, хотя,
как мы видели, существуют и гораздо большие —
52—155»/0!



221 Учение о витаминах. 222

О паре, занятом мохнатой' (озимой) ви¬кой с рожью (на зел. корм и сено), уже
говорилось выше. Здесь же напомним, что
этот пар, давая огромный укос (до 300
и больше пудов) питательнаго сена еще

в первой половине мая, допускает май¬сную паровую вспашку, что тоже очень

важно. Ограничимся, за недостатком ме¬ста, только этими примерами, хотя, заме¬тим, пары занимаются еще, напр., кукуру¬зой, подсолнечником и проч. И все эти
культуры, правда, понижают урожаи сле¬дующих за ними озимых хлебов, но по¬нижение это, повторяем, компенсируется
с выгодой получаемой кормовой массой,
гораздо более ценной, чем излишки зерна
на чистых парах. He даромужевся За-

падная Европа, где землей дорожать, отка¬залась,. по почину Шубарта и Леске, от
паров чистых и заменила их парами

занятыми или же, вернее, безпарьем, где
нет ни пяди парующей (пустующей) земли,
И Россия, повторяем, неминуемо идет к
тому же. Серьезным симптомом к тому,
кроме изложеннаго выше, служит и то
невольное, безотчетное, стихийное тяготение
„некультурных11 наших земледельцев к
безпарю. И автор глубоко уверен, что
такое стихийное стремление наших ю.-р,

земледельцев к безпарью и систематиче¬ское параллельное уклонение от паров
чистых ранних — есть акт исторический,
хотя и совершаемый, на первый взгляд,
будто бы безсознательно.

(Окончание в след. номере).

Учение о витаминах.

Д-ра A. В. Бекетова.

Уже давно замечено, что люди, питающи¬еся исключительно рисом, заболевают осо¬бой болезнью, так называемой бери-бери.
Эта болезнь наблюдается в Японии, Австра¬лии, Индостане и других местах, где глав¬ным пищевым веществом простого народа
является рис. Она выражается -параличом

нижних конечностей, постепенно распро¬страняющимся вверх, затрудненным дыха¬нием и водянкой. Смертельна в 70% случа¬ев. Смерть часто наступает весьма быстро.
Недавними изследованиями доказано, что

эта болезнь поражает исключительно лиц,
питающихся очищенным от своей оболочки

рисом. В этом вопросе сделан значи¬тельный шагь вперед с постановкой его

на опытную почву. Эйкман, кормя ли¬шенным своей серебристой оболочки ри¬сом уток, кур и голубей, мог наблю¬дать, как они умирали в течение двух
или трех дней при развитии у них явлений
паралича, напоминающих бери-бери. Те же

самыя животныя, при питании их очищен¬ным рисом, но с прибавлением его обо-

лочки, не обнаруживали никаких болез¬ненных разстройств. Таким образом,

существует очевидная связь между удале¬нием с рисовых зерен их оболочки и раз¬витием болезни при питании этими зернами.
В 1911 году Функ пошел еще даль¬ше. Кормя голубей лишенным оболочки
рисом и дождавшись момента, когда они

были уже близки к смерти, он начинал
давать им оболочку рисовых зерен или
алкогольную вытяжку из последней. Голуби
в несколько часов набирались сил, a

через один или два дня делались совер¬шенно здоровыми. Функ полагает, что
в оболочке рисовых зерен существует

еще мало определенное химически веще¬ство, которому он дал название витамина.
Недостаток витаминов в пище, удовле¬творительной во всех других отношениях,
ведет к возникновению болезней особаго

рода, которыя этот автор назвал авита¬минозами и которыя при отсутствии лечения
ведут к смерти.

С открытием витаминов возникает
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новая точка зрения на питание, при чем

должны будут измениться существовавшия

до сих пор воззрения о питании и обме¬не веществ. Оказывается, что оценка

пищи по содержанию в ней белков, угле¬водов и жиров, а также калорий недоста¬точна и что безупречное в этом отноше¬нии питание все-таки может быть недоста¬точным, раз только в состав пищи не
входят витамины.

Витамины можно в общем разделить
на две группы: к первой относятся такие,
которые необходимы для жизни животнаго;

сюда относятся витамины, отсутствие кото¬рых обусловливает бери-бери, цынгу и
пеллагру. Ко второй группе причисляются
те витамины, отсутствие которых, хотя и
вызывает известныя явления, но не ведет

к смерти животнаго; в эту группу отно¬сят витамины рахита и витамины роста.
Авитаминозы возникают лишь тогда,

когда в течение продолжительнаго времени,
без перерыва,употребляется однообразная,
бедная витаминами пища.
Так, например, бери-бери появляется

в странах, где растет рис, вследствие
однообразнаго питания белым (очищенным

от кожуры) рисом, но также может воз¬никать при питании очищенной пшеницей
и саго. Доктор Эндрью из Манилы
установил, что там значительная часть
грудных детей умирает от особой формы
бери-бери, несмотря на то, что 75°/0 этих

детей вскармливается материнским моло¬ком. Он думает, что причина заболевания
кроется в отсутствии витаминов в этом

молоке, так как матери питаются почти

исключительно шелушеным рисом. В

последнее время удалось быстро поправить

состояние детей и излечить их кормлени¬ем отваром из шелухи риса, в которой
содержится много витаминов.

Цынга (или скорбут) развивается при

недостатке в пище растительных ве¬ществ, при однообразном мучнистом пи¬тании, при употреблении в пищу стерили¬зованных (т.-е. обезпложенных от ми¬кробов высокой температурой) продуктов,
особенно же при неурожаях картофеля,
продолжительных морских путешествиях,
в тюрьмах и осажденных городах. Цынга

характеризуется, как известно, общей раз¬битостью и слабостью, кровоподтеками на
коже нижних конечностей, реже туловища
и верхних, разрыхлениям, опухслью и

кровоточивостью десен, иногда их из¬язвлением, запахом из рта и кровотече¬ниями из разных органов (носовыя, же-

лудочныя, кишечныя, почечныя и т. д.). У
маленьких детей цынга (в виде так наз.

болезни Барлова) вызывается употреблени¬ем стерилизованных молока и молочных
продуктов, а также наблюдается при одно¬образном мучнистом питании.

Пеллагра, характеризующаяся появлением
красноты, а потом шелушением кожи на

кистях рук и на ногах, рвотой, поно¬сом, катаром бронхов и глаз, нерв¬ным разстройством и т. д., и нередко
оканчивающаяся смертью, является бо¬лезнью стран, где растет маис (куку¬руза) и обусловливается однообразным
маисовым питанием. Нет никаких со¬мнений, что географическое распространение
пеллагры точно соответствует местностям,

где разводится маис. Вне мест разведе¬ния маиса эпидемических заболеваний пел¬лагрой не бывает. В настоящее время
потребление маиса в пищу распространено,
главным образом, в Северной Италии,
Румынии и Южных Штатах Северной

Америки, и во всех этих странах на¬селение сильно страдает от пеллагры.
Заслуживает внимания тот факт, что в

то время, как в Италии и Египте пре¬обладают хронические случаи этой болезни,

и смертность едва достигает 4°/0. в Се¬верной Америке наблюдается тяжелая пел¬лагра, постепенно распространяющаяся по
стране и дающая от 2О°/0 до 25°/0 смерт¬ности. Причина такого различия в течении
одной и той же болезни в разных стра¬нах заключается в способе обработки
маисовых зерен. В Италии и Египте
кукурузиыя зерна очищаются примитивным

способом, в Америке же очистка произ¬водится на паровых мельницах, при чем
с зерен кукурузы тщательно удаляется

поверхностный, заключающий в себе вита¬мины слой.
Названные выше авитаминозы вовсе не¬являются тропическими заболеваниями, как
думали раньше. Они могут развиваться

всюду, где жители в течение долгаго вре¬мени питаются веществами, бедными вита¬минами. В подобнаго рода случаях, не¬•смотря на тяжелыя болезненныя явления,
часто наступает быстрое выздоровление при
перемене диэты, а при детском бери-бери—
при пользовании хорошим молоком.

При помощи соответствующей диэты можно
вызвать экспериментальное бери-бери и

экспериментальный скорбут у некоторых

видов животных. Так, бери-бери особен¬но легко возникает у птиц, а скорбут—
у морских свинок и обезьян. У живот-
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ных нередко могут развиваться эндеми¬ческие авитаминозы вследствие нецелесооб¬разнаго питания, особенно у рогатаго скота,
лошадей, овец и свиней. Эти заболевания

могут быть отнесены отчасти к типу бери¬бери, отчасти к типу скорбута и пеллагры.
Они особенно хорошо известны в Австра¬лии, Тасмании, Новой Зеландии и Южной
Африке.

Что касается витаминов рахита, то во¬прос относительно них еще недостаточно
разработан и нуждается в дальнейших
изследованиях. Существование витаминов
роста доказано Ф у н к о м  опытами на
крысах и мышах. Вскармливая этих
животных безвитаминовой пищей, он
получил остановку роста у них. Нужные
для возбуждения роста витамины содержатся,
повидимому, в молоке и масле, так как
прибавка незначительных количеств этих

продуктов действует возбуждающим об¬разом на рост животных.
*

* *

Вйтамины представляют собою азото¬содержащее, очень сложное по своему стро¬ению кристаллическое тело, которое в хи¬мическом отношении принадлежит к но¬вой, еще неизученной группе. Витамины
очень не стойки. При обработке больших

количеств содержащаго их исходнаго ма¬териала (тысячи килограммов)' в конце¬концов получается лишь несколько деци¬граммов витаминов, но и это скудное
количество их утрачавает часть своих

свойств при перекристаллизации. Эти важ¬ныя для жизни вещества в фармакологиче¬ском отношении являются индифферентны¬ми (т.-е. не оказывают на организм ни¬какого вреднаго влияния) и, повидимому, мо¬гут быть даваемы без всякаго вреда в
каком угодно количестве.

Витамины широко распространены в

растительном и животном мире, хотя и

с значительными количественными и каче¬ственными различиями. Так, свежия, зеле¬ныя, прорастающия растения, сочные плоды,
свежие овощи и картофель богаты скор¬бутическим (т.-е. от недостатка котораго
в пище развивается скорбут) витамином,
тогда как сухия хлебныя зерна содержат

бери-бери-витамин. Когда сухия зерна на¬чинают давать ростки, в них появляется
также скорбутический витамин. Витамины
находятся в большом количестве всюду

там, где имеется энергичный рост, на¬пример, в дрожжах, которыя принад-
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г.

лежат к наиболее богатым витаминами

сырым веществам. В хлебных зернах

витамины распределены неравномерно. Боль¬ше их находится в поверхностных ча¬стях зерна, под кожицей, в алейроновом
слое. При удалении периферическаго слоя

зерна удаляются и витамины. Так, очищен¬ный (белый) рис и белая пшеничная мука
совершенно лишены витаминов и поэтому

нежелательны в качестве главнаго пита¬тельнаго вещества, тогда как хлеб из

муки с отрубями и отруби, которыя со¬держат витамины, наоборот, очень по¬лезны.
При высушивании сочныя растения, овощи

и плоды совершенно теряют свои витамины.

В общем можно сказать, что бери-бе¬ри-витамины находятся в покоющемся со¬стоянии в богатых жиром и белками
сухих растениях, где ферментативные (т.-е.
бродильные) процессы сведены до минимума.
Что же касается противоскорбутическаго

витамина, то он находится в очень соч¬ных, бедных жировыми и белковыми
веществами растениях и разрушается при

высушивании. Бери-бери-витамин гораздо
более стоек.

В животном мире богаты витаминами

сырое молоко и яичный желток. Эти ве¬щества могут удовлетворять большой по¬требности юных растущих организмов
в витаминах. Затем витамины нахо¬дятся в мясе, особенно в сердечной
мышце, мозге и, по всей вероятности, в
большинстве тканей животнаго организма.

Высокая температура, при продолжитель¬ном ея применении, действует на вита¬мины вредно. Короткое нагревание, как
правило, не разрушает их. Получасовое

нагревание или стерилизация при 100° Цель¬сия уже могут уничтожить скорбутический
витамин (например, в молоке), но еще
безвредны для бери-бери-витамина.

Особенно важна потеря витаминов, ко¬торая происходит во всех названных
питательных веществах при их пригото¬влении. При простом вываривании с водой
происходит удаление большей части вита¬минов, если только при этом отвар идет
на отбросы. Здесь следует указать на боль¬шое значение супов для народнаго питания.
Эта форма пищи очень любима простым
народом, и не без основания. Сказанное
особенно относится к картофельному супу,
который является типичным кушаньем
Северной, Средней и Восточной Европы.

Отмечая пользу супов с точки зрения уче¬ния о витаминах, нелишнее указать на смену
15
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взглядов врачей назначение супов.Когдахи¬мическими иследованиями было установлено,

что при варке супа в последний перехо¬дят из мяса, главным образом, экстрак¬тивныя вещества и лишь ничтожное коли¬чество белков, которое к тому же в
большинстве случаев удаляется (путем

снятия накипи и удаления из приготовляе¬маго супа мути), многие врачи стали считать
его малоценным в питательном отношении

и поэтому находили возможным обходиться
без супов. С открытием проф. И. П.
Павловым влияния супов на выделение
желудочнаго сока (сокогонное их действие),
значение супов стало признаваться всеми.

С открытием витаминов оно возросло

в глазах врачей еще более. Где гарантия,

что не будет открыто еще какое либо по¬лезное свойство супов? Ведь не напрасно
их так любят широкия народныя массы,

не даром же некоторые люди предпочита¬ют из всего обеда сесть один лишь
суп!
При продолжительном кипячении молока,

стерилизации, конденсировании его и тому

подобных процедурах находящиеся в нем

витамины разрушаются, отчасти или цели¬ком. Коровье молоко следует кипятить
как можно меньше, по возможности скорее

после его выдаивания; затем по охлаждении

сберегать в холодном месте. Повторное
кипячение является для него очень вредным.

Стерилизованное молоко и молочные пре¬параты служат неподходящей пищей для

грудных детей, так как при долговре¬менном употреблении могут вызвать по¬явление скорбута.
В некоторых местах, особенно в

казармах, приютах, больницах и т. д.
кушанья приготовляются под давлением,
т.-е. кипятятся в течение продолжительнаго

времени при температуре свыше 100° Цельсия.
При такой обработке пищевых веществ
они нередко лишаются своих витаминов и

могут, при исключительном употреблении
в пищу, вести к развитию авитаминозов.

Подведя итоги изложенному, мы можем
сказать, что пищевыя вещества могут быть
лишены витаминов:

1) вследствие механическаго удаления пе¬риферических слоев зерен (особенно это
имеет значение по отношению к рису,

маису, пшенице и ржи),

2) вследствие чрезмернаго нагревания (осо¬бенно это важно по отношению к молоку).
3) при кипячении и
4) при высушивании (между прочим, это

важно по отношению корма для скота).

Кроме того, не следует забывать, что
вследствие нецелесообразнаго приготовления
пищевых веществ из них могут быть
удалены не только витамины, но и другия
важныя для питания вещества.

Функ составил приводимую ниже та¬блицу, которая указывает на разницу в
содержании витаминов нашими пищевыми

веществами и некоторыми питательными

продуктами. Приведенныя в таблице дан¬ныя получены в результате наблюдений

над больными бери-бери голубями, у ко¬торых питание богатыми витаминами веще¬ствами повело к улучшению и даже исце¬лению.
Содержат витамины: J Содержат мало вита¬минов или вовсе не

содержат их:

Молоко женщины.

: Свежее коровье молоко.
: Недолго или однократно

прокипяченое молоко.

; Масло, сыр.
Яичный желток.

; Мясной сок и бульон.

Свежий картофель.
Свежия зеленыя овощи.

Сок из овощей.

Свежие плоды.

1 Сок иэ свежих

плодов.

Компот, прокипяченый

j фруктовый сок.
! Лимонный сок.
и Пшеничный хлеб с

j отрубями.

| Красный рис.
Ржаной хлеб с отру¬бями.

Слегкаподжареное мясо.

Стерилизованное молоко

Стерилиэованные мо¬лочные консервы.

Яичный белок.

Стерилизованный мяс¬ной экстракт.
Сушеные плоды и сухия

овощи.

Белая пшеничная мука,

белый хлеб (без от¬рубей).
Белый рис, саго.

Высушенныя и очищен¬ныя маисовыя зерна
(кукуруэа). !

Мука из этих зерен. 1
Мясные консервы.

:

Богатые витаминами пи¬тательные препараты:

Свежия пивныя дрожжи.
Экстракты издрожжей

и препараты дрожжей.
Рыбий жир.

Обозначенныя в этой таблице в каче¬стве бедных витаминами пищевыя вещества

могут быть употребляемы в пищу в уме¬ренном количестве и одновременно с дру¬гими, богатыми витаминами веществами.
Опасность развития авитаминозов возни¬кает лишь тогда, когда эти бедныя вита-
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минами вещестэа служат в качестве глав¬ной составной части пищи, для чего они
совершенно негодны. Картофельная мука яв¬ляется единственной, годной в качестве

главнаго питательнаго вещества мукой. Пше¬ничный и ржаной хлеб с отрубями мо¬жет быть главным питательным сред¬ством при одновременном употреблении
свежей растительной пищи. Белая (беэ
отрубей) пшеничная мука, белый хлеб,
очищенный рис, маисовая мука, а также
стерилизованные молочные препараты для

детей ни в каком случае не могут быть
допущены в качестве главнаго пищевого
вещества.

Между прочим к симптомам беднаго ви¬таминами питания принадлежит отсутствие
аппетита, который является общим всем

авитаминозам. Отсутствие аппетита и отвра¬щение к пище наблюдались очень часто
при экспериментальных авитаминозах и

должны разсматриваться в качестве пер¬вых проявлений витаминоваго голода. Об
этом всегда следует помнить на практике

и пр# потере аппетита, обращать внима¬ние на диэту и стараться изменить ее таким
образом, чтобы она содержала достаточное
количество витаминов.

Равным образом известно, что орга¬низм отвечает на однообразную бедную
витаминами пищу желудочно - кишечным

разстройством, тошнотой, рвотой, поносом

и вздутием живота. Часто эти симптомы

роковым образом ведут к дальнейшим
ограничениям в пище, особенно у детей,

и вместе с тем к очень тяжелым явле¬ниям витаминоваго голода.
Точно также и при нервном несварении

желудка (нервной диспепсии) иногда, осо¬бенно при самолечении, выбирают одно¬образную, бедную витаминами пищу (муч¬ную), которая в заключение ведет к
окончательной потере аппетита, запорам,
а в некоторых случаях и к смерти.

При хронических разстройствах питания

у вскармливаемых искусственно грудных

детей (мучное разстройство питания), при

рахите и детской цынге лечение витами¬нами уже зарекомендовало себя и спасло
немало детских жизней.

Многочисленныя изследования, произведен¬ныя для проверки учения Ф у н к а об ави¬таминозах, показали, что маис, лишенный
витаминов, во всяком случае не может
служить единственной специфической при-

чиной пеллагры. Английская комиссия, учре¬жденная для выяснения этого вопроса, оста¬новилась на предположении, что болезнь эта,
быть может, обусловливается чужеядными
из класса простейших (protozoa), no всей

вероятности передающимися через посред¬ство определеннаго вида москитов. Точно
так же некоторые ученые предполагают

микробное происхождение цынги и стара¬тельно ищут ея возбудителя.
Допустим, что предположения указанных

ученых оправдаются и будет доказано,

что как пеллагра, так и цынга обусло¬вливаются микроорганизмами. Как после
этого мы должны будем смотреть на уче¬ние Ф у н к а об авитаминозах? Должны ли
будем считать его опровергнутым или

постараемся помирить его с новыми фак¬тами?
С перваго взгляда кажется, что с от¬крытием истинных возбудителей пеллагры
и цынги учение об авитаминозах полу¬чит смертельный удар. При чем тут
недостаток витаминов в пище, когда

болезнь обусловливается микроорганизмами,
скажут некоторые. Но они будут неправы.

В данном случае противоречие лишь ка¬жущееся. Ведь никто не станет отрицать,
что брюшной тиф является спутником

войны или голода. За это говорят наблю¬дения не за одно столетие. Между тем он
вызывается палочкой Эберта. Война и голод
лишь создают такия условия, при которых

палочки брюшного тифа находят прекрас¬ную почву для своего развития в ослаблен¬ном организме человека. Оба эти явления
служат лишь вспомогательными факторами

при развитии брюшного тифа. Палочки по¬следняго окружают и стерегут человека
со всех сторон, но пока человеческий

организм не подорван тяжелыми лишени¬ями или голодом, оне не могут его по¬бороть. To же самое мы можем сказать
и об авитаминозах. Пусть все они, a
не только пеллагра и цынга, вызываются

микробами. Микробы будут непосредствен¬ными их возбудителями. Почву же для
них, ослабление организма, подготовляет

нецелесообразное, бедное витаминами, пи¬тание.
Надо заметить, что приведенное разсужде¬ние не может быть названо абстрактным,

лишенным фактической основы. Француз¬ский ученый Ренон, исходя из установлен¬ной связи между употреблением в пищу
муки, совершенно лишенной отрубей, и по¬явлением разстройств питания, задается
вопросом, не находится ли в связи с
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питанием такой мукой все более и более

увеличивающееся развитие бугорчатки. „Не
зависит ли ея распространение,—говорит

профессор Р е н о н  (в заседании Париж¬скаго терапевтическаго общества 24 июня
1914 года),—от постепенно развивающагося
употребления все более и более очищенной

от отрубей муки и одновременно от про¬грессивно развивающагося алкоголизма? He
представляет ли собою бугорчатка один
из видов авитаминоза?".

Некоторые из произведенных в лабо¬ратории этого автора опытов оправдывают
постановку этих вопросов. Для оконча¬тельнаго их разрешения необходимо, по
мнению Р е н о н а, во-первых, произвести
изследования в различных местностях,

где бугорчатка стала более частой, не оста¬влено ли там питание кукурузой, рожью и
гречихой и не заменены ли они белым

(без отрубей) хлебомь; во-вторых, изучать
влияния питания с витаминами и без них
у животных с произвольно развившейся
или искусственно привитой бугорчаткой и,
наконец, определить влияние употребления
в пищу различных отрубей и вытяжек
из них на бугорчатку у людей *).
Из изложеннаго видно, что открытие

микробов различных авитаминозов не
повредит учению о витаминах, а лишь
заставит видоизменить первоначальный
взгляд на значение их в происхождении

авитаминозов, отведя им роль не единст¬венной, а лишь второстепенной, способствую¬щей их возникновению причины. Если же
предположения Р е н о н а оправдаются, то

учение о витаминах займет в деле обще¬ственной гигиены еще более высокое место,
чем то, которое отводит ему его автор

Ф у н к .

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Враицение Нептуиа. На малеиьком, тускло
освещенном диске этой самой далекой планеты

нельзя раэсмотреть никаких подробностей; поэтому
до сих пор не удалось прямыми наблюдениями
определить время ея вращения вокруг оси.
М. Голль (Maxwell Hall) на о. Ямайке пытался

обнаружить вращение планеты, наблюдая ея яркость *).
Действительно, если бы одно полушарие Нептуна
было светлее другого, то яркость планеты должна
была бы периодически иэменяться, при чем период
этого изменения равнялся бы времени ея вращения.
Первая попытка Голля относится еще к 1883 г.

В ноябре этого года он заметил, что яркость
Нептуна испытывает колебания с периодом около

7 час. 55 мин.; но затем колебания впезапно пре¬кратились. В феврале 1915 г. Голль воэобновил
наблюдения над планетой; окаэалось, что втечение

марта яркость Нептуна изменялась довольно пра¬вильно, при чем величина колебаний превосходила */2
эвездной величины. В апреле колебания сделапись
неправильными, a 3 мая совершенно прекратились.

Замечательно, что период изменения блеска полу¬чился почти тот же, что и в 1883 г., именно
7 час. 50 мин.

Таким образом, если открытие Голля верно, то

Нептун вращается вокруг оси скорее всех осталь¬ных планет. Но наблюдения Г. еще не решают

вопроса окончательно: они сравнительно немногочис¬ленны и охватывают неболыпой промежуток вре¬мени. Поэтому его результат нуждается в под¬тверждении.
To обстоятельство, что яркость Нептуна в не¬которыя эпохи не иэменяется, а в другия изменяется

') Monthly Notиces R. Astr. Soc. v. 75, № ф.

неправильно, еще не опровергает этого результата.

Есть все основания думать, что по своему физиче¬скому строению Нептун похож на Юпитера, что
поверхность его измепчта. На ней то появляются,
то исчезают пятна; повидимому, в феврале—марте
прошлаго года пятна на планете были распределены
так, что одно полушарие было светлее другого. В
мае пятна изменились, оба полушария сравнялись в
яркости и блеск планеты сделался постоянным.

и. П.

Движение тунанностей. В последнем об¬зоре („Природа”, декабрь, 1915) уже упоминалось

об открытии больших „лучевых скоростей" у не¬скольких туманностей. Еще больший интерес пред¬ставляют результаты, полученные при изследовании
скоростей целаго ряда плапетарпых туманностей 2).

Эти туманности, чисто-газообразныя, имеют вид
очень маленьких кружков —всего в несколько

секунд диаметром; в слабую трубу их иногда

нельзя отличить от эвезд. На обсерватории Лика
были иэследованы спектры 42 таких обектов и

по смещению линий определены скорости, с которы¬ми туманности приближаются или удаляются по от¬ношению к нам. А так как скорость, с которой
несется в пространстве наша солнечная система,
в настоящее время хорошо известна, то можно было

найти и так называемыя абсолютныя лучевыя ско¬рости, т.-е. скорости, отнесенныя к центру тяжести
звездной вселенной. Эти скорости оказались очень
большими: средняя скорость 42 туманностей вышла

*) He оттого ли простая овсяная мука пользуется такой

славой при лечении бугорчатки, что она не очищенная и со¬держит поэтому много витаминов?
s) Poceedиngs Natиonal. Academy of Scиences (америк.).

Vol. и, № 1.
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46 км. в секунду; если же не считать нескольких
туманностей с очень большими скоростями (свыше
60 км.), то средняя величина пониэится до 26 км.
Сопоставим эту скорость со скоростями звезд.

Известен следующий замечательный факть: звезды
разных спектральных типов несутся в среднем

с различными скоростями. Медленнее всего дви¬жутся самыя белыя звеэды, принадлежащия к типу В
(с линиями гелия); их абс. луч. скорость в сред¬нем составляеть всего 6,5 км. Звезды остальных
классов движутся тем быстрее, чем оне крас¬нее. Средняя скорость самых красных звезд
(тип М) достигает 17 км. в секунду, т.-е. все¬таки значительно меньше скорости планетарных
туманностей. '
Почти общепринят взгляд, что белыя звезды

являются самыми молодыми, что оне сравнительно
„недавно" находились в состоянии туманности. Если

это так, если белыя эвезды действительно образо¬вались иэ туманностей, то во всяком случае не
из планетарных: слишком уж велика разница

между скоростями этих двух классов небесных

тел; она указывает и на различие их природы.

Кэмпбелль выскаэывает противоположную гипоте¬зу: планетарныя туманности не обращаются в звеэды,
а наоборот, оне сами образовались из эвеэд. Он
видит в них результать столкновения слабой, быть

может, даже погасшей звезды с темной туманно¬стью или облаком космической пыли. При этом
поверхность небеснаго тела быстро нагревается,

окутавается раскаленными газами и парами, — сло¬вом происходит явление новой звезды. Действи¬тельно, изследования спектра этих звеэд показали,
что он со временем превращается в спектр ту¬манности.
Надо думать, впрочем, что условия образования

планетарных туманностей и новых звеэд не со¬всем одинаковы: иэученныя до сих пор „новыя"
не остались навсегда туманностями,а пройдя быстро
эту стадию, превратились в звеэды „типа 0“ Но
в пользу гипотезы Кэмпбелля говорит большая
скорость планетарных туманностей; действительно,
быстро двигающаяся звезда имеет больше шансов
встретиться с космическим облаком; кроме того,

она и сильнее раскалится и вообще более радикаль¬но изменит свое физическое состояние, чем сравни¬тельно медленное небесное тело. , „
Звеиды с особенными спектраааи. По

виду спектров звеэды разйеляют на несколько до¬статочно определенных классов или типов. Но
среди многих тысяч звезд, спектрьи которых в
настоящее время иэучены, найдено не мало таких,

которыя нельзя отнести ни к одному из устано¬вленных хлассификацией подразделений. Это звезды
с „особенными" (peculиar по-английсни) спектрами;
главную особенность таких спектров составляет
присутствие ярких линий.
Список этих своеобразных звезд, содержащий

750 обектов, недавно составлен мисс Каннон
(Cannon) на Кэмбриджской обсерватории (С. Америка).
Оказалось, что их можно разделить на следующие
шесть раэрядов: 1) 20 звезд „новых“, у которых

наблюдалась неожиданная вспышка яркости; 2) 99 бе¬лых звезд типа В, но с яркими линиями; 3) 10 ти¬па звеэды Р Лебедя, которая тоже в свое время была
новой звездой; 4) 107 звезд типа О, или Вольфа¬Рэйэ (см. прошлую заметку); 5) 150 газообраэных.

гл. образом планетарных, туманностей, которыя
при слабом увеличении почти не отличаются от
звеэд; и, наконець, 6) 364 переменных звеэды,

краснаго цвета, с длннными периодами '). j ^

Ф И 3 И К А.

Н стол-Ьтнему юбилею лампы Деви.
В конце прошлаго года исполнилось 100 лет

со времени иэобретения знаменитым английским
физиком и химиком Деви предохранительной лампы
для рудников. Идеи, которыми Деви пользовался при
устройстве этой лампы, сыгравшей огромную роль в

рудничном деле, таковы: если мы возьмем какую¬нибудь взрывчатую газовую смесь, напр., слой све¬тильнаго газа и воздуха и направим ее на тонкую

Г. Деви.

медную сетку, то над сеткой можно зажечь его,
при чем пламя не пройдет под сетку, так как

медная сетка, отнимая ог горящаго пламени значи¬тельное количество тепла и быстро отдавая его окру¬жающим частям, нагреется ниже температуры вос¬пламенения газовой смеси, которая под сеткой по¬этому не загорится. To же будет, если зажечь га¬зовую струю под сеткой,
Взрывы в рудниках, ведущие иногда к огромным

катастрофам, происходят оттого, что в воздух

попадаегь горючий гаэ [сходный по составу с све¬тильным газом], и местное воспламенение смееи
передается всей массе горючаго газа. Поэтому, чтобы

предохранить рабочаго от опасности взрыва, необ¬ходимо отделить тонкой сеткой горящее пламя ламп
от окружающаго воздуха. Если в некотором
месте рудника скопляется гремучая смесь и она
подтекает к фитилю, то возникает взрыв внутри
лампы, который, благодаря охлаждающему действию
сетки, не передается наружу, а ограничивается только
пространством внутри сетки, при чем лампа

тухнет. Сетка должна сп^ошь закрывать горящий
фитиль и не оставлять больших ■ зазоров, через
которые пламя могло бы проскочигь наружу. Чтобы
не терять света, значительно ослабляемаго сеткой,
обычно вокругь фитиля сетку заменяют толстым

*) См. „Природа®, декабрь, 1915, стр. 1548, *) Observatory, lune 1915.
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стеклом, плотно прилегающим к резервуару лампы,

и лишь над выходным отверстием стекла поме¬щается тонкая медная сетка, вполне отделяющая
пространство, эанимаемое фитилем, от внешняго
пространства. Значение этой лампы чрезвычайно ве-

Предохранительныя лампы, построенныя Деви.

лико, и английсние углекопы торжественно отпразд¬новали в начале этого года столетие замечатель¬наго изобретения Деви. На рис. представлены различ¬ные типы ламп, построенных самим Деви и хра¬нящихся в королевском институте в Лонцоне.
П. Лазарев.

Г Е О /1 О ГиЯ.

К вопросу об обрааовании сталактин

тов. Еще иэ ряда популярных книг и дет¬ских описаний мы знакомимся со сталактитовыми
пещерами, и в самих образованиях сталактитов
и сталагмитов мы привыкли видеть деятельность
капель воды, падающих с потолка. пещеры на
пол и постепенно оставляющих наверху часть

растворенных в них

веществ, Таким об¬разом представляется

нам образование ог¬ромных колонн, эа¬навесей и тех раэно¬образных натеков, ко¬торые столь сказоч¬ным образом укра¬шают пещеры в иэ¬вестняках или гипсах;
и в миниатюре рису¬ются нам те же обра¬зования под дамбами
или сводами мостов

(напр., на Троицком
мосту в Петрограде);

или на сиенках ста¬рых эданий и казема¬тов (напр., Шлиссель¬бургской крепости), или
же, наконец, из раз¬солов хлористаго нат¬рия при его выварке,
в его копях и т. д.'^

Обычно этот спо¬соб возникновения сталактитов переносят на ана¬логичныя обраэования других минеральных тел,
забывая, что природа к одному и тому же резуль¬тату приходит весьма различными путями.

Рис. 1. Кремнекислота, раэ¬ростающаяся в виде ряда
кэвилистых трубок.

Особый интерес в этом нагтравлении вызывают
весьма обычные сталактиты халцедона, агата или

близких к ним тел, состоящих иэ почти чи¬стаго кремнеэема. Эти
образования иногда до¬стигают редкой красоты
и изящества, и нередко

вся эапутанная картина

агатов является ни¬чем иным, как си¬стемой переппетающихся
между собой трубок
или сталактитообраэных

наростов. Эти минера¬лы образуются в пу¬стотах изверженных

пород, и, как совер¬шенно правильно отме¬тил Лизегат, возни¬каюгь благодаря посте¬пенному оседанию кол¬лоидальной массы крем¬невой кислоты. В по¬следнее время тот же
автор,посвятивший ряд

работ вопросу о при¬роде агатов, приводит
несколько интересных

опытов, указывающих,

что образование сталактнтов можеть итти совер¬шенно иным путем, и не сверху вниз, а в об¬ратном направлении.
Для этих опытов нужно взять крепкий раствор

растворимаго стекла (силиката щелочей) и бросить

на днб кусок полухлористаго желеэа (Fe2 С1в). Че¬рез некоторое время вокруг этого скопления соли
возникает тонкая пленка кремнекислоты, обраэую¬щая как бы клетку, которая благодаря осмосу на-

Рис. 2. Разростающийся
в виде тонких нитей

железный купорос.

Рис. 3. „Желтыя розы“ арагонита.

чинает расти и вытягиваться по какому-либо на¬правлению. Вследствие этого пленка мало-по-малу
превращается в неправильную трубку, то иэвива-



237 Науч^ыя новости и заметки. 238

ющуюся (см. рис. 1), то сворачивающуюся в петли
на дне сосуда. При этом стенки трубки постепенно

утолщаются и делаются прочными, достигая до по¬луметра длины.
Аналогичныя явления наблюдаются и на кусочке

железнаго купороса, который, однако, как видно
на рис. 2, растет в форме целаго леса тонких
нитей или волокон.

Оба эти опыта подтверждают возможность воз¬никновения сталактитов совершенно иным путем,

чем это наблюдаются на известковых капельни¬ках. Весьма вероятно, что этим путем возника¬ют не только дендритовидныя массы халцедонов и
агатов, но и скопления волосистых кристалликов

каменной соли или те „желтыя розы" арагонита из

Штирии (см. рис. 3), которыя образуют белоснеж¬ныя волокнистыя массы, достигающия нескольких
кубических футов и столь справедливо состав¬ляющия одну из достопримечательностей минера-
логических музеев Вены. . А. Ферснан.

Состав-ь снелета морсмихь лилий и
ежей. Clarke и Wheeler (в Prof. Pap. U. S.

G. S. X» 90D и 90L) сообщают, что химические ана¬лизы известковых скелетов морских лилий, ежей
и эвеэд обнаружили постоянное и значительное
участие углекислаго магния (в лилиях от 7,28 до
13,370/0, в ежах 5,99 —13,470/#, в звездах 7,79—

14,11°/о), количество котораго находится в зависи¬мости от температуры воды моря; чем выше тако¬вая, тем больше углекислаго магния в скелетах.
Но так как температура эависит не только от

географической широты, но и от глубины, то ука¬занныя морския животныя, обитаюшия под тропика¬ми, не всегда будут богаче Mg С03, чем живущия
в умеренных широтах. Организмы сравнительно

неглубоких тропических морей содержат наиболь¬шее количество MgCOs, а околополярных морей—
наименьшее. Для сравнения были подвергнуты ана¬лизу также ископаемыя морския лилии, в которых
MgCOj окаэапось гораздо меньше, чем в ныне

живущих, при чем не обнаружилось никакой эако¬номерности. Это обстоятельство требует дальней¬шаго изучения и, вероятно, обясняется процессами
инфильтрации и растворения, которым подвергались
пласты, содержащие эти ископаемыя. Но тот факт,
что неорганическия составныя части этих морских

животных имеют состав умеренно доломитизиро¬ваннаго известняка, несомненно поможет разясне¬нию темнаго еще вопроса о происхождении доло¬митов.
_ В. 0.

Применения иремня в XX вене. Как
известно, кремень играл большую роль в жиэни
человека каменнаго периода в качестве материала
для изготовления наконечников стрел, копий и т. п.

Затем, утратив эту роль, он многие века слу¬жил только для высекания огня в домашнем оби¬ходе, а с изобретением пороха получил примене¬ние в курках кремневых ружей. Изобретение спи¬чек и пистонов постепенно уничтожило употре¬бление кремня у культурных народов и только у
кочевников Аэии, дикарей других материков и в

глухих местах Кавказа, Малой Азии, Китая сохра¬нились еще кремневыя ружья и огнива, которыя, ка¬запось бы, осуждены на неминуемое исчезновение
в недалеком будущем. Тем более удивительно,
что в самом культурном государстве Европы,
именно в Англии, продолжает процветать произ-

водство кремней для огнив, ружей, пистолетов и
даже пушек, экспортируемых тысячами в Африку,

Австралию и южную Азию (где обширный Тибет, ли¬ииенный кремневых пород, представляет хорошее
место сбыта). Кремневые сростки (конкреции), в
изобилии содержащиеся в меловых отложениях,
добываются посредством шурфов и шахт, так
как выходящие на поверхность слишком твегды и

негодны; их раскалывают тяжелыми молотками на

большие куски, от которых плоскими и острыми

молотками, по форме очень напоминающими соответ¬ствующие инструменты мастерских доисторическаго
человека, откалывают тонкие осколки; последние

несколькими ловкими ударами разбиваются на прямо¬угольные кусочки, края которых выравниваются, a
для огнив округляются. Готовые кремни упаковы¬ваются в боченки или мешки. Производство кремней
существует также во Франции (Knowledge, № 561,

ДельФины (норсние «ионтаны) Гавайи.

На морских берегах, сложенных иэ тиещинова¬тых пород, встречаются иногда оригинальные фон¬таны, которые моряки называют дельфинами, обу¬словленные тем, что сильная волна, обрушиваясь
на береговыя скалы, проникает в трещины, и вода

извергается струйками или целыми столбами на не¬котором разстоянии от моря, напоминая гейэеры
более или менее значительных размеров. Vaughan
Mac Caughey (в Scиentиfиc Amerиcan, Кг 24, 1915)
описывает такие дельфины на Гавайских островах,

где они встречаются часто и представляют инте¬ресное зрелище. Берега моря сложены из древних
потоков базальтовой лавы, стекавших с гористых

частей острова изобилующих извилистыми широкими
и узкими пустотами, обусловленными тем, что лава
вытекала из-под своей застывшей поверхностной

коры, оставляя после себя нечто в роде длинной и
неровной трубы; некоторыя трубы простираются на
целыя версты в глубь суши, другия более похожи
на трещины. Кроме того, между разновременными
потоками лавы имеются пустоты и пещеры разной

формы и величины, так как более юной лаве при¬ходилось течь по очень неровной поверхности ста¬раго потока.
В том случае, когда такия трубы или пещеры

открываются на уровне воды у самаго берега моря,
прибойная волна проникает внутрь, расширяет и
выглаживает их стены и своды и часто находит

в последних трещину или вообще слабое место,
которое, наконец, пробивает; таким образом, в
конце горизонтапьнаго тоннеля, наполненнаго водой,

получается вертикальное отверстие, эанятое возду¬хом и постепенно расширяемое и выглаживаемое
столбами поднимающейся воды, так что оно превра¬щается в более или менее извилистую трубу или
узкий колодец, длина котораго доходит до 2—3 саж.
Во время прибоя каждая волна, врываясь в тоннель,
сжимает воздух, отчасти заполняющий первый, и
выгоняет его с громким свистом или шипением
через колодец или трубу; вслед за тем из

отверстия вылетает столб пены и воды, достигаю¬щий иногда 7 или даже 10 саж. высоты. Это повто¬ряется при каждой волне, т.-е. несколько раз в
минуту, и в общем получается картина периоди¬чески, с очень краткими промежутками, действую¬щаго гейзера, но только холоднаго. Напор волны
и быстрое расширение сжатаго воздуха превращают
воду в мельчайшия брызги, которыя под лучами
солнца преображаются в мириады иризирующих
жемчужин. Поперек столба брыэг играют неж-
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ные цвета радуги, образуя иногда широкую полосу
ткани чудеснейших оттенков.

Одни дельфины находятся вблиэи морского берега,
другие отстоят огь него даже на несколько сот
футов; щирина колодца или трубы колеблется от

нескольких дюймов до 4—5 ф. Дельфин, произ¬водящий самые громкие звуки, находится на мысе
Мака-пуу острова Оаху, далеко от моря; его труба
должна иметь 15—20 ф. длины при ширине в 8 д.
и крайне извилиста; она беэпрерывно издает звуки,
лодобные тем, которые слышны, если попеременно
всасывать и выдувать воэдух через сжатыя губы.
Во время прилива столб воды, выбрасываемый ею,

напоминает великолепный гейзер. g ^

«ав»

3 О О Л О Г и я.

Образование новаго вида сигов в
течение 40 лет. В 1866 и 1872 годах в
Лаахское озеро иезуитами местнаго монастыря были

опущены яйца и мальки сигов. Из них сиг пе¬сочник (Coregonus maraena Bloch.) из Мадскаго
озера не привился, частью погибнув еще в пути.
Более поечастливилось Боденским серебряным

сигам (Coregonus fera Jur.), которые, однако, в но¬вом месте жительства иэменились до такой сте¬пени, что теперь можно говорить о новом виде или
по меньшей мере новой разновидности рода Core¬
gonus.

Изменение заметно уже на мальке, едва оставив¬шем яйцо, и заключается в полном отсутствии
желтых хроматофоров, которые имеются у исход¬ной формы, рядом с разбросанными по всему телу
черными пигментными клетками. Взрослая форма,
как и мальки, сохраняет внешний облик исходнаго
вида; но сильныя изменения претерпел жаберный
фильтр, т.-е. шипы, или зубы, раеположенные в
ротовой полости на жаберных дугах и служащие
для удержания пищи иэ воды, проходящей чсрез
жабры. Количество зубов и густота их оказываются
удвоенными; относительная их длина также увели-

Рис. l.'j Жаберный фильтр Боденскаго сига.

чилась. Изследование Боденских сигов, родона¬чальников нашей формы, показало, что все они обла¬дают более редким фильтром (см. рис. 1 и 2).
Так иак половозрелость достигается сигом на

шестом году, то оказывется, что семи поколений
было достаточно для появления таких глубоких
морфологических изменений. На вопрос о причи-

нах этого пре =>ращения мы в настоящее время
ответить не можем, но интересно указать, что эти
изменения являются приспособнтельными.

Исчезновение желтаго пигмента у мальков раз¬ясняет нам в этом смысле теория Нюселина.
Мальки северных сигов, от которых, несомнен¬но, произошли альпийския формы, обильно покрыты

Рис. 2. Жаберный фильтр Лаахскаго сига.

желтыми пятнами. Желтый пигмент исчезает у аль¬пийских видов в тем большей степени, чем

более их образ жизни приближается от при¬брежнаго к пелагическому. Так, голубой сигь, от¬кладывающий икру на больших глубинах, совершен¬но погерял желтый пигмент и, повидимому, здесь

можно говорить о защитной онраске. Вода северо¬немецких озер непрозрачнаго желто-зеленаго цве¬та, благодаря богатому развитию планктона; предаль¬пийския озера беднее планктоном, и вода их про¬зрачнее. Оказывается, что вода Лаахскаго озера про¬зрачнее воды Боденскаго озера: глубина предельнаго
видения в Лаахском озере равна 8,1 метра, в
Боденском же—только 5,4. Итак, если механизм
влияния степени прозрачности воды на пигментацию до
сих пор остается нам непонятным, то самый

' факт защитнаго приспособления, повидимому, соот¬ветствует действительности.
Что касается жабернаго аппарата, то все вообще

рыбы с редким грубым жаберным фильтром
питаются более крупными организмами, чем рыбы

с густым фильтром, приспособленным к пита¬нию планкгоном. Соответственно этому, лаахская
форма перешла от питания личинками комаров и
других насекомыи к мелким рачкам—Daphne

и Dиaptomus. Сущность глубокой связи между физио¬логическим фактором выбора пищи и морфологи¬ческим—строением жабр остается для нас та¬кой же загадкой, как и в вопросе о взаимоотно¬шениях между прозрачностью воды и пигментацией
кожи. Но, повидимому, перемена пищи здесь первич¬ное явление, т. к. морфологическое изменение не
обязательно повело бы за собою перемену в питании.

Изследования А. Тинемана показали, что в та¬ких геологически молодых озерах, каково Лаах¬ское, слишком незначительно развитие доннаго нла,
на котором придонная фауна моглабы достичь боль¬ших размеров. Сиги и перешли здесь к питанию
планктоном, и это тем более естественно, что та¬кой переход в роде Coregonus совершался уже
неоднократно и с большой легкостью, а вероятная

тенденция к сужению жабернаго фильтра могла за¬крепить новый способ питания.
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На основании того, что мы энаем в настоящее

время о быстрой иэменчивости многих видов жи¬вотных и растений, самый факт появления новой
раэновидности сига в Лаахском озере нам не
представляется удивительным. Удивительно только

то, что изменения, совершившияся за несколько де¬сятков лет в течение всего только семи поко¬лений оказались приспособительными.

Жизненное значение этих приспособлений не пред¬ставляется настолько существенным, чтобы мы мо¬гли приписать их быстрое закрепление естествен¬ному подбору. Остается возможным предположить,
что эти признаки у лаахских сигов не эакреплены

наследственно и что наследственной для рода Соге¬gonus является лишь пластичность этих признаков,
способность быстро изменяться в двух укаэанных
отношениях применительно к окружающим усло-

виям‘ Б. М. 3.
«ЗВ»

ГЕОГРАФиЯ.

Ногда отнрыты велиния а>«>рмнанония

оаера? По прочно укрепившемуся в географиче¬ской литературе мнению, первыми, доставившими до¬стоверныя сведения о сущетвовании крупных озер
в глубине Африки, были миссионеры Ребман, Эр¬гарт и Крапф. Первый из них нашел возмож¬ным даже поместить в географическом журнале
Петермана (Petermans Mиttheиlungen) в 1856 г. карту
восточной Африки и изобраэить на ней, на основании
полученных им сведений, громадное оэеро Укереве—
от экватора до 12° южной широты. Вполне понятно,

что теперь эта‘карта имеет ценность только исто¬рическаго документа, однако в свое время она
сыграла большую роль, послуживши толчком к

изследованию внутренних областей восточной Афри¬ки. В 1857 г. 26-го июня Ричард Бёртон и Джон
Спик выступили из Багамойо (гавань на побережье

Индийскаго океана) вглубь страны для выяснения во¬проса о правильности и точности карты Ребмана.
Результатом этого труднаго и в то время опаснаго

путешествия было открытие оэера Танганьики (в рус¬ской литературе это озеро часто встречается под
неправильным названием Танганайка), котораго они
достигли уже в конце того же 1857 г. В 1858 г.
Спик первым из европейцев увидел южный

берег оэ. Виктории Нианцы, форма и размеры кото¬раго были установлены только в 1875 г. уже стя¬жавшим к тому времени славу энергичнаго путе¬шественника—Генри Стенли. Наконец, третье озе¬ро-—Ниасса, намек на которое имеется на карте
Ребмана в виде узкаго выступа озера Укереве,

было, как это признается в настоящее время, от¬крыто в 1859 г. Давидом Ливингстоном.
Однако приоритет открытия Ниассы едва ли может

быть оставлен за ним. В одной из книжных
лавочек на .Сухаревке” (воскресный базар на
Сухаревой площади в Москве), среди рвани и старья

удалось найти две географическия карты Африки, ко¬торыя невольно наводят на мысль, что история от¬крытий и изследования внутренних областей этого ма¬терика шла не вполне так, как это принято считать в
настоящее время в географической литературе. Еще

раньше Ливингстона на карте д’Анвиля, относящей¬ся к 1761 г., южныя % озера изображены под
названием озера Масси, на должном месте и с

поразительно точным сохранением отношения ши¬рины к длине, масштаба и др. пропорций: северный
конец озера не изображен, показывая тем са¬мым, что очертания его еще неизвестны. Совер-

шенно то же самое мы находим и на одной из

карт, найденной на Сухаревке и относящейся к

1811 г., хотя название озера уже другое, именно

Морави. На другой карте, имещей надпись „Гене¬ральная карта Африки, гиэдана и гравирована 1832
года, С.-Петербург*, озеро Ниасса изображено пол¬ностью, что ясно указывает на получение в период
с 1811 до 1832 г. новых добавочных сведений

об этом озере. Однако, кто были эти таинствен¬ные путешественники, не только видевшие озеро Ни¬ассу между 1811 и 1832 годами, но даже произведшие
точную семку его, сказать в настоящее время
трудно, так как указаний по этому поводу пока

найти нигде не удается. Вл. Троицнии.

СВыт-ь оленьиж-ь рогов-ь в Кита-Ь. По
сообщению Бюллетеня справочной части по внешней

торговле (1915 г. № 30), первенствующим распреде¬лительным центром диия сбыта оленьих рогов¬пантов в Китае является Кантон, разсылаю¬щий иэготовляемое из пантов лекарство во все
концы Китая. По прибытии партии пантов покупате¬ли понижают рыночныя цены до mиnиmum’a, зная по
опыту, что русские импортеры сбывают свой товар,
не ожидая увеличения цен, при первом предложении
наличнаго разсчета. Ввоэная пошлина на панты в

Китай составляет: 1) с молодых рогов, т.-е. сня¬тых с черепной костью, по 3 р. 80 к. с пары, 2) со
старых рогов, т.-е. епиленных, по 3 р. 50 к. с
пуда и 3) с рогов, сброшенных естественным
путем, по 5°/0 стоимости.

Цены на спиленные рога теперь значительно по¬ниэились вследствие усиленнаго предложения со сто¬роны Британской Индии и Индо-Китая, колеблясь в
настоящее время между 12 р. 50 к. и 13 р. 60 к. за
русский фунт, смотря по количеству содержащихся

в них кровеносных сосудов и способов пан¬товки.
Панты перваго сорта теперь редкосгь, и их цена

доходит временами до 600 р. за пару. Третийсорт
стоит не более 50 к. эа фунгь.

В Гирине оленьи рога лучшаго качества продают
от 13 до 15 р. эа фунт, рога 2-го сорта от 7 до
8 р. за фунт. Обрубленные панты без головы и
молодые—за каждый фунт 11 p., худшаго качества—
по 8 - 9 р. за фунт. Охотники-продавцы или крестьяне
привезя рога в Гирин, являются в аптеку, где

и производят торг. Цифра сбыта рогов из Рос¬сии в Китай доходит до 100.000 р.

ЯЯировой сбыт шелка. По сообшению „Unиon

des marchands de soиe de Lyon“ в 1914 г. сбор шелка¬сырца составил 21.870.000 килогр. (В 1913 г.—
27.320.000 килогр.; в 1912 г. — 26.965.000 килогр.)

В частности—Франция, Италия, Испания и Австро-
Венгрия дали следующия количества: 56.361.000 килогр.
коконов и 4.860000 килогр. сырца. (В 1913 г.
коконов 46.972.000 и сырца 4.245.000.)

В Турции и в Балканских государствах полу¬чено коконов 17.268.000 килогр. и сырца 1.555.000
килогр. (В 1913 г. коконов получено 13.880.000,
сырца 2.315.000.)

Из Китая в 1914 г. было вывезено шелка-сыр¬ца: из Шанхая 3.720.000 килогр. (В 1913 г. 5.765.000
килогр.). Из Кантона: 1.945.000 килогр. (В 1913 г.
2.750.000 килогр.)

Из Японии вывезено 9.750.000 килогр. (В 1913 г.
12.120.000 килогр.)

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г. 16
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Из Индии и Индо-Китая в 1914 г. 40.000 килогр.
(В 1913 г. 125.000 килогр.)

В эти данныя не включена добыча шелка вТур¬кестане, на Кавказе и в Персии.

НЕКРОЛОГ.

Генри Чарльтон-ь Бастиан-ь. 4/17 ноября
1915 г. скончался на 78-м году жизни английский

врач и натуралист ближайший друг Герберта Спен¬сера Ч. Бастиан. Его главной специальностью была
патология нервной системы, но среди широких кру¬гов естествоиспытателей он наиболее известен
как одинокий борец за давно, казалось, отброшен¬ную наукой идею самозарождения живых существ !).
Прошло полвека с тех пор как появились

замечательныя изследования Пастера, показавшаго,
что бактерии, подобно высшим живым существам,

возникают только путем размножения себе подоб¬ных, и там, где нет зародышей бактерий, там ни¬когда не появятся бактерии, никогда не начнется гние¬ние. Это открытие Пастера легло в основу всей со¬временной бактериологии и всей медицины, борьбы с
инфекционными заболеваниями. Если пятьдесят лет
тому назад некоторые биологи во главе с Пуше

могли отнестись к выводам Пастера с недовери¬ем, то уже очень скоро критики замолкли, и только

один Бастиан до самаго конца своей жизни реши¬тельно возставал против широкаго толкования вы¬водов Пастера.
В одном отношении выводы Л. Пастера не мо¬гут считаться вполне прочными. В опытных на¬уках всегда чрезвычайно трудно отрицать возможность
какого-либо явления за исключением тех случаев,

в которых такая возможность представляется ло¬гически невероятной. Между тек идея о самоэа¬рождении самых низших живых существ не толь¬ко мыслима, но логически почти неизбежна. Очень
многие современные натуралисты, соглашаясь с опы¬тами Пастера, убеждены тем не менее в том,
что неть резкой границы между живым и мертвым

и что когда-то отдаленные предки ныне существую¬щих живых существ зарождались сами собою из

неорганизованных веществ, хотя некоторым уче¬ным (Гельмгольц, Аррениус) представляется по¬чему-то более удобным перенести начало жизни с
земли на другую планету. Значит, надо только от¬крыть те условия, при которых возникла первая
жиэнь на земле (или иной планете) и осуществить
их в экспериментальной обстановке.

В условиях опытов Пастера ничего сколько¬нибудь похожаго на органиэмы не появляется. Но
неисчерпаемо то разнообразие условий, которыя тео¬ретически могли бы оказаться необходимыми для
зарождения первичной жизни, и Бастиан ставит сво¬ей задачей определить эти условия; он приходит
к убеждению, что „архебиоз“, как он называет
произвольное зарождение жизни, возможен. Подобно

страстному спору 60-х годов между Пуше и Пасте¬ром в Париже, в семидесятых гг. в Англии
возникает спор между Бастианом и известным
хирургом Листером, творцом антисептических
средств в хирургии. Победа остается на стороне

последняго, и в медицине прочно устанавливается
убеждение, что к великому счастью человечества
болезнетворные микробы могут развиться внутри
человека лишь в том случае, если их эародыши
попадают в организм человека извне.

Бастиан, однако, не сдается. Он эксперименти¬рует до конца жизни, подыскивая все новыя и но¬выя условия.при которых могла бы зародиться перво¬бытнаяжизнь. В течение последних лет в журнале
„Nature" мы встречаем несколько выступлений дожи¬вающаго восьмой десяток лет старца. В одном

из опытов он берет, напр., растворы содержа¬щие коллоидальные кремний и железо и после сте¬рилизации путем нагревания запаивает в стеклян¬ных трубках. Спустя некоторое время в трубках
оказываются „микроорганизмы" в форме похожих
на бактерии палочек и зерен. Этот опыт был

повторен в Париже гг. Мэри (Mary), которые под¬твердили результаты Бастиана.

He подлежит, однако, сомнению, что возникаю¬щия в условиях опыта Бастиана зерна и палочки ни¬чего общаго с настоящими бактериями не имеют.
В настоящее время мы знаем о бактериях гораздо

болыие, чем во времена Пастера и Листера. Сен¬ная палочка или холерный вибрион представляются
нам теперь уже не простыми, а очень сложными

организмами, с дифференцированным двигатель¬ным аппаратом; у неноторых бактерий описан

даже половой ироцесс. В наших глазах бакте¬рии—победители в жизненной борьбе, которыя про¬жили на земле и эволюционировали, приспособляясь
к существующим условиям, в течение миллионов

лет. За это время бактерии эаполнили все места

на эемле, где только оказывалось возможным су¬ществование органической жизни, и совершенно вы¬теснили тех своих предшественников, которые
обладали способностью возникать самостоятельно

путем архебиоза. Мало-по-мало между теми и дру¬гими образовалась глубокая пропасть, более резко
разграничивающая их между собою, чем какия¬либо две другия группы органическаго мира. И если
теперь экспериментатор покажегь нам полученныя
им путем самозарождения первичныя живыя формы,

то весьма вероятно, что мы откажемся признать в
них родственниковь бактерий, как откаэались бы
от сближения между бактерией и человеком, если
бы промежуточныя эвенья между этими крайними

формами нам совершенно не были известны. И нам
также было бы трудным получить бактерий из

этих первичных самозарождающихся форм, как
трудно рыбу превратить в амфибию.

Вот почему представляется совершенно естествен¬ным и законным, что современные натуралисты
отказываются признавать живыми те палочки и эер¬на, которыя получал в своих культурах Бастиан.
На его эксперименты смотрят так же, как на

опыты Бючли, Ледюка и Дантека, которые стреми¬лись получить фиэико-химическия модели отдельных

фиэиологических процессов, наблюдаемых в жи¬вых организмах не претендуя на создание искус¬ственных живых существ. Но заслугой Бастиана
останется его настойчивое стремление показать, что

практичеекая неудача в искусственном приготовле¬нии живых организмов еще не означает теоретиче¬ской невозможности допустить происхождение живого
из мертваго. н. Кольцов.

о с§э о

и) Труды Бастиана: The Braиn as an Organ of Mиnd—Мозг, как орган мысли. „Мозговые параличи“, яАфаэия“,
„Начала жизни" (The- Begиnnиngs of Lиfe, 1872) „Studиes иn Heterogenesиs", 1903.
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ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.
Турнинсний нинеральный источник.

Минеральныя богатства Восточной Сибири эаюию¬чаготся не только в золоте, угле и рудах, но

еще и в ряде минеральных источников, из ко¬торых одни уже изследованы и частью эксплоати¬руются, другие же ждут того будущаго, когда и их
воды начнут приносить пользу страждущему чело¬вечеству.

Несмотря на то, что восточно-сибирская страна
далеко не полно изследована, и много в ней есть

таких мест, куда не попала нога ученаго-путеше¬ственника, минеральных источников насчитывается
в ней очень много. Достаточно взять труд И. Б а¬г а ш е в a — „Минеральные источники Забайкалья",

чтобы составить себе понятие о богатстве источни¬ками всей области. В этом труде число зареги¬стрированных источников равно 150; но на быв¬шем в начале прошлаго года совещании вИркутске
по бальнеологии Сибири выяснилось, что к списку

И. Багашева надо прибавить еще около 30. И ка¬ких только источников мы не видим, просматривая

этот перечень: начиная от необыкновенно холод¬наго источника, имеюшаго температуру всего пол¬градуса по Реомюру (Ямаровка), мы доходим до
77° R, т.-е. почти до точки кипения (Каргинские).

Громадное большинство из перечисленных и за¬регистрированных источников прячется в глухих
дейрях тайги, куда редко ступает нога человека,
и только очень немногие из них более или менее
оборудованы и приспособлены для пользования их
водами, около которых расположились курорты.
Далеко этим курортам до европейских, но все

же некоторые из них уже получили широкую
известность и полулярность даже за пределами
Сибири...
В своем дальнейшем изложении я разскажу

только про Туркинский горячий источник, который
мне хорошо известен no личным изследованиям
и который является безусловно одним из самых
интересных источников во всей Сибири.

Туркинский горячий источник находится в Забай¬кальской области на юго-восточном берегу Байкала
в ии/2 вер. от его берега; открыт он, по словам
Г е о р г и, в XVиии ст. (около 1751 года), но, конечно,
аборигенам края он был известен гораздо раньше:

к нему с давних времен приходили за исцеле¬нием из дальних мест буряты по указаниям
своих лам.

Эти первые посетители и почитатели источника

устраивали около него , налакиты” (деревья, увешан¬ныя ленточками, раэными лоскуточками и пр.), а впо¬следствии первые русские больные поставили около
источника кресты. Этим выразилась забота об
источнике со стороны простого народа.
Если же мы проследим историю развития курорта

от его возникновения до наших дней, т.-е. на про¬тяжении 150 лет, то увидим, что благоустройство
его не особенно далеко ушло от примитивной за¬ботливости народа, и только за самое последнее время
на курорт и источник стали обращать более серьез¬ное внимание.
Сначала источник находился в ведении приказа

Общественнаго Призрения, „учреждения, по справед¬ливому замечанию И. Багашева, о медицинской
репутации котораго не может быть двух мнений".

В середине XVиии стол. был назначен заведую¬щий водами смотритель; в его распоряжение были
присланы для необходимых работ по устройству

курорта 10 семейств ссыльно-каторжных, знающих
какое-нибудь ремесло. При этом два семейства были

поселены около устья рч. Турки, впадающей в Бай¬кал на 9 верст южнее Туркинскаго курорта, для
перевозки через Турку пассажиров и почты, сле¬дующих по Баргузинскому тракту.

Первыя 10 семейств после отбытия срока каторж¬ных работ были оставлены на постоянное житель¬ство рядом с возникшим курортом. Впоследствии
их потомки обраэовали селение Горячинское, котс¬рое в настоящее время насчитывает около 70 дво¬ров. Два же семейства, поселенныя на переправе у
рч. Турки, образовали деревню Турку; и как это
было 100 лет тому наэад, так и сейчас эти
туркинцы перевоэят пассажиров и почту через
свою речку.
К сороковым годам прошлаго столетия курорт

вообще более или менее обстроился и расположился

сравнительно удобно и по тому времени даже про¬сторно.

Затем о Туркинском курорте, повидимому, со¬всем забывают—и Приказ Общественнаго Призре¬ния и Забайкальская областная администрация. Это
забвение дошло до того, что, когда крестьяне Горя¬чинскаго селения, выделившиеся в отдельное обще¬ство, пожелали в 1889 г. иметь земельный и уса¬дебный надел, Заб. областное управление весь
курортный участок замежевало в их владение,
как пустопорожнее место.
Наконец, 29 мая 1897 г. последовал именной

Указ министру земледелия и государств. имуществ
о признании за источником общественнаго значения,
а в 1899—90 гг. курорт перешел в ведение
Забайк. Областного Управления.
С 1901—1903 гг. администрацией курорта были

проиэведены многия улучшения: переустроены водо¬проводныя трубы к ваннам, учеличено число ванн
и т. п. Почти всеми своими улучшениями Туркинский

курорт обязан доктору В. М. Муратову, заведую¬щему курортом с 1892 г. и поныне.
В 1908 г. автором этой статьи по распоряжению

Иркутскаго Горнаго Управления были произведены

предварительныя геологическия изследования источ¬ника для определения границ округа охраны, како¬выя были утверждены Правительством 18 февраля
1911 г.

Вода Туркинскаго источника выбивается иэземли

несколькими большими струями (грифонами), вокругь

которых и ближе к Байкалу пробили себе путь

многочисленные маленькие грифоны, собирающиеся

все вместе в одну речку Горячку, текущую в
Байкал.

Температура воды равна 44° по Реомюру, т.-е. го¬ряча настолько, что рука ея не терпит. Хотя по

химическому составу этот источник приходится при¬числять к безразличным (индиферентным) источ¬никам, так как в нем меньше полуграмма ми¬неральных составных частей на 1000 частей воды,
но в виду того, что он издает весьма эаметный

запах сероводорода, в особенности в сырую по¬году, широкая публика считает его сернистым. Но,
несмотря на свою индиферентность, этот источник

безусловно обладает большими целебными свой¬ствами.
Больные пользуются водой не только в виде ванн,

но принимают ее и во внутрь в горячем виде.

Пока она горяча, она резко отличается от обыкно¬венной воды, имея какой-то неприятный привкус и
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запах сероводорода, но приезжие быстро привыкают Байкалу и идет берегом до самых вод. Между

к этой воде, что обусловливается, может быть, станциями Гремячинской и Горячинской прибайкаль¬необходимостью посгоянно пользоваться ею в хо- ския дюны заметно надвинулись на Баргузинский
лодном виде, так как байкальскую воду дорого тракгь и в двух местах даже начали его за¬доставать, Этоть крупный недостаток курорта впо- сыпать. Дорога довольно ровная, годная для автомо-

бильнаго движения!).
Селение Горячинское

с примыкающим к

нему Туркинским ку¬рортом расположилось
на береговой террасе

Байкала, которая по¬степенно понйжается и
переходить в прибреж¬ную полосу. Со всех
сторон местность ог¬раничена хребтами и

покрыта густым сме¬шанным лесом, со¬стоящим из сосны,
лиственницы, кедра, бе¬резы, пихты, черемухи
и редкой ели.

По берегу Байкала в
нескольких местах

образовались оюны, ко¬торыя в двух пунк¬тах особенно велики.
Дюны с запада двига¬ются на восток и угро-

Рис. 1. Вид на курорт с Северо-Запада. жают курорту. Между
ними и курортом ле-

следствии может быть устранен проведением са- ,жит небольшой перелесок, являющийся естествен¬мотеком воды ключа Стрелки, вытекающаго из ной защитой горячаю источника от заноса его пес¬гор. ком дюн. Благодаря этим дюнам, поверхностныя
Попасть из Иркутска на этот курорт можно воды не имеюгь доступа к озеру и застаиваются,

двояким образом: или по Байкалу на пароходах обраэуя в окрестностях курорта болота (по мест¬Байкальскаго Т-ва (при чем пароходы отходят боль- ному „калтус"), иэ которых самым неприятным
шею частью не из Иркутска, а от ст. Байкал, до является то болото, что непосредственно примыкает
которой надо ехать по железной дороге;; или же no к водам с севера; оно не позволяет курорту
Забайкальской железной дороге до ст. Татаурово, а расширяться в эту сторону и является, кроме того,

оттуда на лошадях по Баргузинскому почтовому разсадником комаров, которые в иные годы доста¬тракту до почтовой
станции Горячинской
(137 верст). Пароходы

совершают по Байка¬лу в лето 10 рейсов;
разстояние от ст. Бай¬кал до Туркинских
вод приблизительно
180 вер. (1*/2 Дня еэды).
Этоть путь в хорошую

летнюю погоду являет¬ся безусловно отличной
прогулкой, но зато в
плохую погоду, которая

не редкость на Байка¬ле, подобное путеше¬ствие, делаясь неприят¬ным само по сёбе,
ухудшается еще тем
обстоятельством, что

пароход иэ-эа мелко¬водья не может при¬стать к берегу, оста-
навливается в 11/2вер. Рис- 2. Приход парохода в курорт. Направо—Туркинская сопка.
и перевозит пассажи-
ров и груз на баркасе. Второй же путь (от точно сильно отравляют жизнь приезжих больных.
Татауровой) сначала проходит через несколько Зато местами есть дивные уголки для прогулок и
деревень, пересекает три реки (Селенгу с ея

притоком и Гурку), делает два небольших пере- ^ Нынче, к сожалению, оперировала на ней шайка раэ¬вала, затем огь ст. Гремячинской примыкает к бойников.
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А. Ферсман.

пикников как по берегу Байкала, где нагромождены
скалы, так и дальше по тракту в сухом лесу,
скорее похожем на парк, в котором не хватает

только скамеек. Вблизи сопок и эа сопками—на¬стоящая глухая тайга с дикими эверями и птицами,
при чем медведь подходит иногда вплотную к ку¬рорту, и встреча с ним на Баргуэинском тракте
не особенно большая редкость.

Климатическия условия курорта следующия: самыми
холодными месяцами являются январьи февраль(—17°);
самыми теплыми—июль и август (14°), Осадков не

особенно много, но, к сожалению, самыми дождли¬выми месяцами являются июнь и июль. Лед на Бай¬кале разбивается около 15 мая, но отдельными пло¬щадями и глыбами он носится до начала июня. Так,
например, в 1909

году первый паро¬ход, пришедший на
воды 5 июня, едва

мог пробиться сре¬ди льда.
Береговая расти¬тельность благодаря
этому сильно запаз¬дывает в своем
развитии. Только с
начала июня тепло

начинает мало-по¬малу вступать в
свои права, и расти¬тельность тогда как
бы торопится на¬верстать потерянное
время. Воздух на
курорте насыщается
ароматом молодой

хвои: жара умеряет¬ся близостью Бай¬кала, который, кро¬ме того, временами
даегь о себе энать

еще резким „баргу¬зином*. После за¬ката солнца темпера¬тура воздуха боль¬шею частью резко
падает; становится

холодно и сыро; в

это время больным

не рекомендуется вы¬ходить на воздух.
И воть, несмотря на примитивное устройство курор¬та.несмотря на отсутствие каптажа источника, несмотря

на суровый климат, вода творит чудеса. И если при¬нять во внимание мощность этого горячаго потока, не¬сущагося из недр зомли и дающаго в сутки около
150 тысяч ведер, то мы должны лишний раз соэ¬наться, что природа не обидела нас своим богат¬ством, только мы обыйновенно принимаемся за улуч¬шение своей жизни с громадным опозданием.
Современная война заставляет нас внимательно

присмотреться к своему собственному обиходу, к
своим собственным природкым богатствам и

подойти к ним вплотную, не увлекаясь загранич¬ными рекламами, и именно сейчас мне хотелось
напомнить о том, что у нас в Сибири тоже есть

много таких мест, куда при известном жела¬нии можно было бы поместить несчастных жертв
войны, и описанием Туркинскаго курорта, между
прочим, показать, как обстоит бальнеологическое
дело в Сибири, чтобы дать возможность самому
обществу приэадуматься над этим вопросом и

найти в себе силы и умение что-либо предпринять
в этом направлении. _ „ _

Горн. инж. Н. ф. Егоров.

Воэвуждение иитерееа к району Ви¬люя> Среди богатых областей Восточной Сибири

уже давно привлекал внимание район Вилюя, ле¬ваго притска Лены. Много сил отдельных экспе¬диций и энергии интеллигентных ссыльных было
вложено в дело иэучения этого негостеприимнаго

края, но тем не менее наши сведения о нем оста¬вались скудными и отрывочными. Колоссальные запасы
каменной соли (которые в следующих номерах
нашего журнала будут описаны одним из их из-

следователей) до сих пор точно не раэведанныя

скопления природных чистых гидратов магния (не¬малита), иэдавна известныя, единственныя в мире
скопления везувианов (вилуитов) и граната — все

это представляет несомненно не один минерало¬гический, но и практический интерес. За последнее
время все больше и больше проникают сведения о
находке в этом районе эолота.
Якутский журнал „Ленския Волны' разсказывает

о хищнической добыче инородцами не только золо¬та, но даже и платины; отдельные образцы зтого

редкаго металла уже можно видеть в руках спе¬циалистов Петрограда. Как ни случайны эти све¬дения, как ни мало обоснованы, может быть,
некоторыя иэ них, но несомненно, что этот край
требует скорейшаго научнаго изследования, и жизнь
повелительно выдвигает необходимость скорейшей
организации экспедиций в эту далекую и столь мало

иэведанную область, которая особенно при проведе¬нии ленской магистрали, несомненно, несколько при¬близится к культурным районам Сибири.

Рис. 3. Буровая скважина около главнаго источника.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Ученыя общества м научные журнальи

в России. Разлившееся широкой волной по России
организационное обединительное движение не могло не
захватить и русских ученых. До последняго времени
организация русской науки не носила планомернаго

характера. В университетских городах обыкно¬венно при самом воэникновении университета вознй¬кали ученыя общества; в состав их входят про¬фессоры и преподаватели, устраиваются заседания, в
которых прочитываются доклады о собственных
изследованиях, издаются журналы для печатания

этих работ. Нееомненно, что эти общества сыгра¬ли крупную роль в деле развития русской науки, но
несомненно также и то, что жизнь теперь во мно¬гих отношениях опередила некоторыя из этих

заслуженных организаций. Прежде всего науки спе¬циализировались. Сто лет тому наэад •) естество¬знание было едино, и даже в 60-х годах прошлаго
века, когда были основаны большинство обществ
испытателей природы и любителей естествознания
при русских университетах, представлялось вполне

уместным, что доклады по всем отраслям есте¬ствознания выслушиваются в одном общем собра¬нии; притом же и русские ученые были настолько
немногочисленны, что учреждать местныя общества
по специальным наукам долгое время оказывалось

невозможным. Теперь дело изменилось, и мы ви¬дим, что во многих научных центрах возника¬ют специальныя физико-химическия и биологическия
общества или же ранее основанныя общества рас¬падаются на специальныя химическое, физическое, зо¬ологическое, ботаническое и т. д. отделения, нахо¬дящия достаточное количество месгных членов.
Эту дифференцировку нельзя не приветствовать, как
важный шаг на пути к организации, так как

только при такой постановке дела возможно дей¬ствительное обединение естествоиспытателей: совре¬менный физик, делая доклад перед биологами,
должен чрезмерно упрощать свое изложение, и до¬клад энтомолога не представляет по большей части
никакого интереса для химика или геолога. В новых
специальных обществах должна сосредоточиться
наиболее глубокая живая научная работа местных
ученых, а старыя общества испытателей природы
сохранят за собою иную, также очень важную роль:
поддерживать научную связь между представителями
разных отраслей естествознания, организуя доклады
по общим вопросам и изследованиям, находящимся

на границах раэных наук. Кроме того, эти об¬щества с течением времени естественно сделаются
научными центрами, обединяющими местныя обще¬ства родиноведения в областных районах. Эти
общества родиноведения не могут, конечно, распа¬даться на специальные зоологический, географический,

геологический и т. д. отделы и притом весьма нуж¬даются в содействии ученых-специалистов ближай¬шаго университетскаго города. Некоторыя из уни¬верситетских обществ испытателей природы уже
давно вступили на путь содействия родиноведению и
издают материалы для познания местных фауны и
флоры или др. подобныя издания.

Итак, на очереди стоит прежде всего дифферен¬цировка, расчленение ученых сил. Но это лишь
первая ступень к организации. Вторая ступень—об¬единение выделившихся местных единиц во все-

и) Общество Испытателей Природы при Московском Уни¬верситете существует с 1805 года.

российские организации, союзы. Мысль о необходимо¬сти такого обединения—не нова. Уже давно русские
естествоиспытатели и врачи собираются от времени
до времени на всероссийские сезды, и четверть века
тому назад был поднят вопрос о необходимости

создать постоянную ассоциацию русских ученых, ко¬торая работала бы в лице своего правления и в
промежутки между сездами. Однако, условия рус¬ской общественной жизни до последняго времени
препятствовали осуществлению этой идеи, но надо
надеяться, что теперь препятствия будут преодолены,
и ассоциация русских естествоиспытателей и врачей
будет, наконец, утверждена. Мы слышали, что
бюро, избранное последним сездом 1913 года в
Тифлисе, ведет в этом направлении переговоры, о
результате которых будет своевременно сообщено
в „Природе".

Нельзя не приветствовать такое обединение, как
крупный шаг вперед в деле развития русской
науки. Но, с другой стороны, нельзя не отметить,

что к сездам всех русских естествоиспытате¬лей в полной мере относится сказанное выше о
неудобствах университетских обществ испытате¬лей природы. Уже давно эти сезды стали слишком
громоздкими. Число их членов измеряется обыкно¬венно несколькими тысячами, и они не находят уже
помещений для общих собраний. Хотя большая часть

занятий происходит по секциям, тем не менее ра¬бота и в этих секциях не может быть доста¬точно планомерной и плодотворной. Сезды привле¬кают большое количество педагогов и обществен¬ных деятелей, желающих услышать о новых
общих приобретениях науки, а ученые нередко

избегают приезда на эти сезды, опасаясь много¬людства и утомления.
Ясно, что одной организации не могут быть по¬ставлены две совершенно различных цели: обмен
мнений между специалистами о сделаных ими на¬учных изследованиях и популяризация успехов
науки в широких кругах. Всероссийские сезды

естествоиспытателей и врачей должны, конечно, со¬храниться и впредь, но они должны оставить за собою
только одну задачу, именно вторую из указанных

выше, т.-е. главным образом, популяризацию науки.
Эта, в высшей степени важная, в особенности у
нас в России задача должна быть поставлена на

первую очередь зарождающейся ассоциацией русских
естествоиспытателей, которая, кроме того, должна

войти в тесный контакт и со всеми русскими об¬ществами родиноведения или их обединяющим
органом, когда таковой будет соэдан. Последний
сезд русских естествоиспытателей и врачей в
Тифлисе в игоне 1913 года ясно показал, какое

важное значение такие сезды могут иметьдляожи¬вления местной научной работы, а с другой стороны,
для демонстрации приезжим ученым усгиехов, до¬стигнутых местными силами по изучению края и для
оэнакомления с краем широких слоев русскаго
общества.

Вторая важная задача—'Обединение ученых—вы¬падает на долю специальных сездов, для устрой¬ства которых должны быть обединены между со¬бою все русские физики, все ботаники, зоологи и т. д.
Ниже мы помещаем ряд заметок, которыя пока¬эывают, что к этому обединению уже предприняты
реальные шаги. Организуются Русское Ботаническое
Общество, Общество российских физиологов имени
И. М. Сеченова и Общество российских зоологов.
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Начаты переговоры относитепьно обединения рус¬ских геологов, минералогов, палеонтологов. Все
эти общества ставят своею первою целью—устрой¬ство сездов ученых-специалистов. Если эти

сезды будут собираться череэ короткие проме¬жутки времени и регулярно, то не подлежит со¬мнению, что вскоре у всех русских натуралистов
войдет в обычай готовить к очередному сезду
доклады о своих научных работах, а оживленное
личное общение и обмен мнениями сблизит между

собою представителей каждой специальности и поло¬жит конец той отчужденности, которая господ¬ствует у нас в настоящее время. Ведь теперь в
каждой научной области можно указать русских

ученых, которые стали известными у себя на ро¬дине лишь после того, как были оценены загра¬границей, и сколько научных сил и научных от¬крытий остаются неприэнанными только потому, что
родились на русской почве! Всероссийские сеэды
внесут также необходимый корректив в великое
зло личных обид и мелких разногласий, которыя
так часты на местах и так сильно ослабляют
местныя общественныя организации. Вместе с тем
появится возможность активнаго участия русских

ученых в созидании раэличных научных пред¬приятий: научных лабораторий, станций, сложных
изданий, требующих совместной работы, и т. д.

Когда будет создана ассоциация русских есте¬ствоиспытателей и врачей, между нею и вновь орга¬низующимися союзами ученых-специалистов уста¬новится, конечно, самая тесная связь. Весьма ве¬роятно, что в те годы, когда будут устраиваться
сезды естествоиспытателей, одновременно и в том

же городе пожелают устроить свои очередные (ве¬роятно, более частые) сезды те или иные иэ спе¬циальных союзов, благодаря чему будет обезпе¬чен приток к широкому участию ученых-специ¬алистов. В Германии уже давно на ряду с еже¬годными сездами естествоиспытателей и врачей
устраивались также ежегодные самостоятельные

сезды зоологов; ботаников и т. д.

Создавшиеся и создающиеся сезды специалистов

одною из самых насущных задач своих ста¬вят издание научных журналов. Необходимость
создания последних чреэвычайно живо чувствуется
русскими учеными, до сих пор печатавшими свои

работы по большей части или на иностранных язы¬ках в иностранных журналах или же по-русски

в „Университетских Известиях"' и „Трудах" раз¬личных обществ, где работа по эмбриологии за¬теривалась между метеорологическими таблицами и
списками местной фауны и флоры, или даже исто¬рическими и юридическими статьями. Мы хотим
иметь теперь свои специальные журналы, подобные

тем, которые издаются в Западной Европе и Аме¬рике. Это стремление вызвано отнюдь не узким на¬ционалиэмом: ему не должно быть места в науке,
величайшие идеалы которой—служить для обедине¬ния всего человечества. Но в настоящее время мы
более ясно, чем когда бы то ни было, сознаем, что
необходимо ради интересов общечеловеческой науки
поднять и организовать научную работу в России,
чтобы привлечь к участию в развитии мировой науки
и в научном использовании русских природных
богатств великия силы, таящияся в пробуждающемся
русском народе. Создание русской самостоятельной

периодической научной печати, с одной стороны, со¬берет воедино армию русских ученых, а с дру¬гой стороны, будет иметь важное значение для по¬драстающаго поколения, для студенчества. Для этой
ввысшей степени важной цели придется принести.мо¬жет быть, большия жертвы. He одному из крупных

русских ученых, закончившему изследование, кото¬рому он придает важное значсние, придет в го¬лову, что опубликовать это изследование в широко
распроетраненном иностранном журнале гораздо

выгоднее, чем в молодом русском издании, ко¬торое еще не скоро проберется в бибиотеки загра¬ничных научных учреждений. Я полагаю однако,
что подобныя сомнения должны разсеяться, раз бу¬дет ясно соэнано, что такая жертва приносится в
интересьх развития русской науки. И если, благо¬даря отчасти своим журналам, мы сумеем в
разных областях энания создать русския школы
ученых, и молодые ученые будут относиться с

интересом и уважением к трудам своих учите¬лей и товарищей, то созданная таким путем среди
русской молодежи атмосфера сочувственнаго внима¬ния вокруг новой научной идеи сделает гораздо
больше для пропаганды этой идеи, чем опублико¬вание в самом солидном и распространенном
иностранном издании. Ведь и в науке недостаточно

опубликовать идею: без активнаго сочувствия со сто¬роны влиятельной группы ученых или школы и круп¬ная идея может быть легко схороненной. Вот по¬чему я полагаю, что когда будут созданы русские
научные журналы, печатать в них свои труды бу¬дет не только обязанностью русских ученых
перед родиной, но и наиболее разумной пропаган¬дой для распространения их идей.
В августовской книжке „ПриродьГ за прошлый

год я указал ряд изданий, которыя необходимо

создать для организации русской науки. Ниже поме¬щается список ряда новых научных журналов,
которые уже осуществлены у нас за последнее

время. Успех новаго дела зависит в значитель¬ной степени от поддержки со стороны широких
кругов русскаго общества. Новые журналы должны

быть выписаны немедленно всеми научными учрежде¬ниями, имеющими отношение к соотв. науке и даже

те ученыя общества, которыя привыкли раэсчиты¬вать на пополнение своих библиотек безплат¬ными или обменными изданиями, должны, по моему
мнению, ассигновать особыя средства на приобрете¬ние этих журналов. Для каждаго русскаго зоолога
так же естественно подписаться на свой журнал,
нак внести членский взнос в свое ученое общество.
Весьма вероятно, что среди лиц, сочувствующих
развитию и организации русской науки, найдутся такия,
которыя могли бы оказать и более существенную
материальную поддержку. Теперь нетрудно укаэать
тот путь, которым такия средства могли бы быть
наилучшим способом использованы, хотя полгода

тому назад я еще не мог это сделать. Теперь со¬эдаются союзы русских ученых, некоторые из ко¬торых возьмуть в свои руки специальную перио¬дическую печать. И, конечно, только эти всероссий¬ские союзы смогут провести издание наиболее слож¬ных органов, может быть, всего более необхо¬димых для организации русской науки—русских
справочников о движении научной литературы, го¬дичных, ежемесячных и даже более частых.
Составление таких справочных изданий требует и
сложной организации и больших материальных

средств, а потому не удивительно,что о таких из¬даниях у нао до сих пор еще не говорят.
Нин. Кольцов.

1. Сезд представителей русскчх ботанических
учреждений. В Петрограде при Академии Наук

20—22 декабря 1915 года работал сеэд предста¬вителей русских ботанических учреждений для вы¬яснения вопроса о возможности основания Русскаго
Ботаническаго Общества и при нем такого журнала,
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который удовлетворил 6ы потребности русских бо¬таников в обединяющем их органе. На пред¬варительных совещаниях, происходивших под
председательством академика И. П. Бородина, был

выработан список учреждений, от которых же¬лательно собрать представителей, и .проект устава
предполагаемаго общества, чтобы иметь на сезде
конкретный материал для обсуждения.
Сезд происходил в малой конференц-зале

Академии Наук, так как большой зал занят
временно под лазарет для раненых, и уже в
силу тесноты помещения не мог быть многолюдным.

Заявили о своем приеэде представители от Харь¬ковскаго Университета В. М. Арнольди и В. К. За¬лесский, от Московскаго Унив. М. И. Голенкин,
от Казанскаго Унив. В. В. Лепешкин, от Киев¬скаго Унив. A. В. фомин, оть Одесскаго Унив.
Б. Б. Гриневский, от Томскаго Унив. В. Й. Сапож¬ников, от Петроградскаго Унив. X. Я. Гоби, от
Лесного Института Л. А. Иванов, от Московск.

С.-Хоз. Института С. И. Ростовцев, от Ново-Алек¬сандрийскаго С.-Хоз. Института Н. В. Цингер, от

Воронежскаго С.-Хоз. Инст. Б. А. Келлер, от Ки¬евскаго Политехникума Е. Ф. Вотчал, от Импе¬рат. Военно-Медиц. Академии В. К. Варлих, от
Рижскаго Политехн. Инст. ф. В. Бухгольц, огь
Женск. Медиц. Инст. Г. А. Надсон, от Высших
Женск. Курсов в Петрограде С. П. Костычев;
далее шли представители Ботанических Садов (в
Петрограде, Крыму, Тифлисе, Сухуме и Батуме),

от Обществ Естествоиспытателей (Москва, Петро¬град, Юрьев, Харьков), от специальных Бюро
Ученаго Комитета Министерства Земледелия и пр.
Вс^х представителей было 34, однако некоторые

по болезни не могли приехать и фактически прини¬мапи участие в работах сезда 26 лиц.
Председателем сезда был выбран академик

И. П. Бородин, а почетным председателем—ака¬демик A. С. Фаминцын, нестор русских бота¬ников ( A. С. в июне 1915 года отпраздновал свое
80-тилетие).
На самом сеэде три заседания были посвящены

обсуждению проекта устава и одно выборам и плану
действий на 1916 год. Было постановлено учредить
в Петрограде при Императорской Академии Наук
Русское Ботаническое Общество, которое должно
способствовать развитию в России всех отраслей
ботаники, распространять в стране ботаническия
знания, содействовать изследованию растительности

России и сближать между собой отечественных бо¬таников. Учредителями Общества было решено при¬знать членов сезда, подписавших проект устава.
На 1916 год было избрано временное бюро из

академика И. П. Бородина, как председателя, и чле¬нов С. П. Костычева, В. Л. Комарова, Л. А. Ива¬нова, Н. А. Буша и В. Н. Сукачева (два последних
были секретарями сеэда). Этому временному бюро
предстоит провести утверждение устава и приступить
к изданию журнала. ЗагЬм в декабре 1916 года
собрать в Москве второй сезд представителей и

тогда выработать окончательно программу деятель¬ности новаго общества и избрать первый совет
его. Особенность этого сэвета то, что в него со¬гласно проекту устава должны входить кроме трех
членов, секретаря и его помощника, живущих в

Петрограде еще по одному члену совета и по одно¬му секретарю для каждаго крупнаго центра. Таким
образом будет заложено основание для сближения
между всеми ботаническими центрами страны.

В заключение было устроено заседание Ботани¬ческаго Отделения Петроградскаго Общества Естество¬испытателей, на котором член сезда делегат

Харьковскаго Общества Испытателей Природы В. И.
Талиев сделал доклад об „Ортогенезисе, как
теории образования видов“ и делегат Петроградскаго

Университета X. Я. Гоби доклад о „Системе ра¬стительнаго царства". Оба доклада вызвали оживлен¬ный обмен мыслей и достойно закончили научное
торжество по поводу зарождения новаго общества.

В. Комаров.

2. Общество Росеийских физюлоюв имени И. М.
Сеченова. 6 января с./г. в Петрограде состоялось

совещание русских физиологов под председатель¬ством академика И. П. Павлова, на котором был
раэсмотрен и принят проект у.става новаго об¬щества, которое должно обединить всех русских
ученых, занимающихся экспериментальной биологией,
медицинской физиологией в узком смысле этого
термина, физиологией растений, экспериментальной

зоологией и ботаникой, биологической химией, фарма¬кологией и патологией. Главныя задачи этого Обще¬ства— устраивать периодические (ежегодные) сезды
своих сочленов, которыми могут быть врачи и
естествоиспытатели, окончившие высшую школу, a
равно и лица, заявившия себя научными работама по
физиологии (в широком смысле).—Второю задачей

Общества является издание .Русскаго физиологиче¬скаго журнала имени И. М. Сеченова”. В втом

журнале должны сосредоточиваться специальныя на¬учныя работы русских ученых в области экспе¬риментальной биологии. Предположено эти работы
печатать на русском или одном из иностранных

языков по желанию автора с тем, однако, усло¬вием, чтобы все работы на иностранных языках
сопровождались достаточно полным резюме на рус¬ском языке; и наоборот, при русских работах
должны быть резюме на одном из иностранных
языков. Решено ходатайствовать об ассигновке

средств на это издание из общаго государствен¬наго бюджета; стоимость издания при 1000 экэ. исчи¬слена в 12.000 руб. в год.
Для проведения в жизнь постановлений совещания

избрана комиссия в составе акад. И. П. Павлова,
проф. В. И. Вартанова и проф. Лихачева.

3. Общество Российских Зоологов. Группа мо¬сковских зоологов предполагает обратиться к
ординарным академикам Императорской Академии

Наук В. В. Заленскому и Н. В. Насонову с сле¬дующим предложением:
„Мы нижеподписавшиеся обращаемся к вам с

просьбой взять на себя инициативу созвания в Пе¬трограде сезда представителей зоологических
учреждений России и русских естественно-историче¬ских обществ по примеру сезда ботаников,
имевшаго место в декабре 1915 г. Предметом
занятий проектируемаго зоологическаго делегатскаго

сезда должен быть вопрос об организации об¬ществ российских зоологов.
Неообходимость обединения русских работни¬ков по зоологии, разсеянных по всей обширной
России, уже давно ощущается в стране, но осо¬бенно важна организация названнаго общества, в
виду тех задач, какия предстоят русской науке,
в том числе и зоологии, по окончании мировой

войны. Мы не сомневаемся, что Имиераторская Ака¬демия Наук, как высшее научное учреждение стра¬ны, взяв на себя инициативу созыва указаннаго
делегатскаго сезда, сослужит великую службу в

деле обединения русских зоологов на славу на¬шей родкны”.
Было бы желательно, чтобы зоологи других го¬родоЕ, сочувствующие этому проекту, присоедини-



257 Научныя Общества и Учреждения. 258

лись к настоящему заявлению, сообщив об этом

в Москву организаторам проекта проф. Н. М. Ку¬лагину и Н. К. Кольцову.

4. Русское Астрономическое Общество в Петро¬граде, избравшее недавно председателем Г. В. Ле¬витскаго, как мы слышали, имеет в виду собрать
в Петрограде, вероятно, на пасхальных канику¬лах сезд всех своих членов хак петроград¬ских, так и иногородных с приглашением тех
астрономов из различных университетских об¬серваторий, которые не состоят членами Общества.
Цель сезда: обсуждение вопросов, связанных с
организацией российских астрономов.

5. Московский Научный Инстиитут поставил на

очередь вопрос планомерной органиэации науч¬ных периодических изданий в России и обратился
к ученым обществам Москвы со следующим
предложением: „Со времени начала войны прежняя

тесная связь между учеными разных стран оказа¬лась нарушенной, и в особенности русский ученый

мир почувствовал себя отрезанным от европей¬скаго. С полною очевидностью обнаружилось, на¬сколько русская наука зависит от науки других
стран, в частности германской. До сих пор боль¬шинство русских ученых печатали свои работы в
немецких изданиях и по немецким изданиям, в

особенности по различным Centralblatter, Anzeиger
и Jahresberиchte, следили за успехами науки.

Подем национальнаго самосознания и потребно¬сти в организации русской науки побуждают рус¬ских ученых принять меры к созданию русской
научной периодической литературы. За последний год
частью уже появились в свет, частью обявлены
новые журналы: 1) „Журнал Микробиологии" (с

1914 г.); 2) „Геологический Вестник"; 3) „Гидроло¬гический Журнал"; 4) „Зоологический Вестник'.
Кроме того, ряд изданий подготовляется: „Физиоло¬гический Журнал имени И. М. Сеченова", „Научныя

Известия", намеченныя к изданию Научным Инсти¬тутом и т. д. Большинство из перечисленных на¬учных журналов основывается отдельными лицами
или обществами. Было бы весьма желательно, чтобы
эти частныя попытки были органиэованы no одному
общему плану, чтобы эаранее была намечена полная

схема необходимых для русской науки периодиче¬ских изданий и распределены работы по их осу¬ществлению. He подлежит сомнению, что русская
наука может быть организована лишь совместными

трудами всех русских ученых, а потому указан¬ный выше общий план ея организации не может
исходить от частных лиц или от отдельных

организаций. Необходимо для решения этих вопро¬сов созвать прежде всего сезд представителёй
ученых обществ, высших учебных заведений и
редакций научных журналов. Московский Научный
Институт полагает, что организацию такого сезда

могли бы взять на себя в первую очередь естественно¬историческия общества г. Москвы, а потому и обра¬шался в следующия научныя общества: 1) Импера¬торское московское Общество испытателей природы;
2) Императорское московское Общество любителей

естествознания, антропологии и этнографии; 3) Обще¬ство содействия успехам опытных наук имени
Леденцова; 4) Пироговское Общество; 5) Общество
русских врачей, и 6) математическое Общество с

предложением: 1) обсудить вопрос о своевремен¬ности созыва сезда для организации издания специаль¬ных научных журналов в России; 2) в случае
утвердительнаго разрешения этого вопроса избрать
представителя (или представителей), в организацион-

ную коммиссию с поручением выработать совместно
с представителями других московских ученых
обществ проект организации сезда".

6. Новые специалные журна.иы no биологт: и. „Жур¬нал Микробиологии”, изд. под редакдией проф. Г. А.
Надсона. Первый год издания см. рецензию в „При¬роде“ 1915 г. Цена 4 руб. Второй год—цена 5 руб.
Открыта подписка на третий год (5 руб.) Адр. ре¬дакции: Петроград, Женский Медицинский институт,
Ботаническая лаборатория.

Содержание последней книжки: Проф. В. И. В е р¬б и ц к и й, Морфологическия изменения трипанозом

при действии на них химиотерапевтических аген¬тов.—В. Л. Якимов и С. К. Попов. 0 раз¬мерах трипанозом туркестанских верблюдов.—
Прив.-д. Л. М. Г о р о в и ц . В. cloacae и его про¬теолитический фермент. — Б. В. Перфильев.
О движении синезеленой водоросли Synechococcus.—
Б. Л. И с а ч е н к о. О нитрификации на стенах.—
Проф. A. Н. Лебедев. Современное состояние

вопроса о химизме спиртового брожения. — Науч¬ная Хроника.
ии. „Вестник русской флоры“ под ред. проф.

Н. И. Кузнецова, директора Императорскаго Никит¬скаго Сада. Выходит с 1915 года выпусками (не
менее 4-х в год). Подписная цена в год 3 руб.
высылается переводом на имя редактора в Ялту

Импер. Ник. Сад. Для гг. учащихся и для студен¬ческих орга.чизаций подписная цена в год 2 руб.
иии. „Зоологический Вестник" под ред. проф.

Петрогр. Унив. В. М. Шимкевича и В. А. Догеля^
4 вып. в год. Подписная цена в России 20 руб„
за гран. 25 руб. в год. Подписка прин. в кн.
складе М. М. Стасюлевича. Петроград, В., О., 5 л. 28.
Содержание 1-го выпуска, кот. имеет выйти в

начале с. года. Д о г е л ь, В. А. Параэитическия

Protozoa из кишечника термитов—Куколь Я с¬нопольский, В. *В. Развитие хрящевого черепа
Sus scropha domestиca. — Ф е д о т о в , Д. М. Пара¬зитизм Protomyzostomum. —Аверинцев, С. В.
Материалы по изследованию простейших тропической
Африки. — X о л о д к о в с к и й, Н. А. Новый вид.
лентеца из кишечника человека.

иV. „Русский Архив Анатомии, Гистологии и Эмбрио¬логии", иэд. под ред. проф. A. С. Догеля. Адр. ред.:
Петроград, В. 0, 3-ья линия, № 4/8 кв. 16.—Первый
выпуск выходигь в феврале с. г., цена 12 руб.

Содержание 1-го выпуска. П р о ф. A. С. Д о г е л ь.

От редакции. П р о ф. A. Н. Северцов—Мор¬фология скелета и мускулатуры головы циклостом
(10 рис. в тексте и 6 таблиц).—П р о ф. A. A. М а к¬с и м о в . Культивирование иn vиtro соединительной
ткани взрослых млекопитающих (3 таблици).—
П р о ф. A. С. Д о г е л ь.—Новыя данныя о строении
некоторых чувствительных нервных аппаратов,
часть 1-ая (с 4 рис. в тексте и 4 таблицами).
V. „Русский Зоологический Журнал" под ред.

проф. A. Н. Северцова и В. Н. Елпатьевскаго. Цена
5 руб. в год. Подписка принимается в книжном
магазине „Наука" Москва, Б. Никитская. Первый
выпуск обещан в начале 1916 года.

Vи. Ученыя записки Моск. Городск. Народн. Уни¬верситета имени А. Л. Шанявскаго. Труды биологи¬ческой лаборатории под ред. проф. Н. К. Кольцова.
Том и (1915—1916). Цена 5 руб. Прод. в кн. маг.
„Наука“ Москва, Никитская.

Содержание 1-го выпуска: М. М. 3 а в а д о в с к и й.
О липоидной полупроницаемой оболочке яйца Ascarиs
megalocephala.—■ A. С. С е р е б р о в с к и й. Влияние

температуры на набухание семян гороха—С. Н. С к а¬д о в с к и й. Изменение реакции среды в культурах
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1916 Г. 17
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простейших.—Н. К. Кольцов. — Влияние водо¬родных ионов на фагоцитоз у сувоек.—Г. В. С а¬в и ч . Дистилляция воды для физиологических опы¬тов.—Г. и. Р о с к и н . Строение сократительных
мионем Stentor coeruleus.

Содержание 2-го выпуска: С. Скадовский. Мо¬сковская Звенигородская биологическая станция. М. М.
Завадовски й.—К биологии двух новых видов

коловраток, паразитирующих у Volvox. С. Н. С к а¬д о в с к и й. Планктон реки Москвы. С. Н. С к а д о в¬с к и й. К биологии Bosmиnopsиs Zemovи.
Содержание 3-го выпуска: A. С. Серебровский.

Температурный коэффициент при различных биоло¬гических реакциях.—Г. и. Р о с к и н . Аксоподии
солнечников.

7. Периодическия издания no геолоиии. Семья рус¬ских специально-геологических журналов очень
невелика, но научных журналов вообще, поме¬щающих, между прочим, и статьи, полностью или
частью касающияся геологии, гораздо больше. Среди

специально-геологических журналов издаются пра¬вительственными учреждениями только: 1) „Известия
и Труды Теолоиичестго Жомитета“, насчитывающие

уже 34 года существования и 2) „Материали no гео¬лоиги Катаза*, выпускаемые Кавказским Горным
Управлением.

Петроградское Минералогическое Общество издает
свои „Записки“ и „Материалы для геологии России“]
первыя, с 1842 г., под именем „ Verhandlungen“

выходили на немецком языке, а с 1866 г. на рус¬ском, хотя печатают работы и на иностранных
языках рядом с русскими. Материалы издаются с

1869 г. несрочными томами и содержат более круп¬ныя статьи и монографии.
До последняго времени единственным геологиче¬ским журналом, издававшимся частным лицом,
хотя и с субсидией от казны, был „Ежеиодник

no Геолоиии и Минералоиии России“ Н, и. Криштафо¬вича (Харьков, Каплуновская, 7. Цена 6 руб.); он
выходит выпусками, до 10 в год, с 1895 г.; но

последние выпуски каждаго года, содержащие укаэа¬тель литературы, обыкновенно запаэдывают на не¬сколько лет. Журнал помещает сравнительно не¬большия статьи, заметки, известия, рефераты.
С начала 1915 г. кружок петроградских геоло¬гов начал издавать под редакцией акад. Н. И.
Андрусова „Геологический Вестник“ (Петроград,

Вас. Остров, Средний пр., д. 72а, у Н. Ф. Погребо¬ба; цена 4 руб.) в количестве 6 выпусков в год,
отвечающий давно ощущавшейся потребности в жур¬нале, быстро помещающем все новости науки, статьи
критическаго содержания и рефераты. Вскоре к нему

присоединился „Гидрологический Вестник“, иЗдавае¬мый под руководством гидрологической комиссии
Имп. Русск. Географ. Общ„ 4 выпуска в год (цена

3 руб. в год), и посвященный, наравне с гидро¬логией, также гидрогеологии; и в этом журнале
давно уже ощущалась насущная потребность в виду
обширнаго развития работ по орошению земель в
Туркестане и на Кавказе, усиленной колонизации
степных лространств Сибири, гидрогеологических

изследований земств и Отдела Земельных улучше¬ний. С начала текущаго года приступлено к изданию

„Руднаю Вестпика“, Органа Рудной Секции Хими¬ческаго Отдела Главнаго no снабжению армии Коми¬тета Всероссийских Земскаго и Городского союзов
(Москва, Покровка, 2) на средства Петрографическаго
Института .Lиthogaea* в Москве; журнал будегь

выходить несрочными выпусками и посвящен изу¬чению ископаемых богатств России. Наконец,
имеется еще в виду иэдание палеонтолоиическаю

журнала, в качестве органа образующагося в
Петрограде Палеонтологическаго общества. С его

появлением все главныя отрасли геологии будуть

уже обслуживаться отечественными периодическими
изданиями.

Для полноты обзора следуегь упомянуть, что спе¬циально науке о почвах посвящены журналы .Почео¬ведение", издающийся в Петрограде (Бассейная, 58,.
кв. 23) и „Русский Почвоеед', возникший в 1914 г.
при Московском Обществе Сельскаго Хозяйства.

Среди ученых учреждений, которыя в своих¬иэданиях уделяют болымее или меньшее место гео¬логии, старейшим является Имп. Лкадемия Наук;
отдельные выпуски ея Известий, прежде Bulletиns,
и Трудов, прежде Mиmoиres, и Записоки, содержать
статьи разных размеров, вплоть до монографий, по
минералогии, геологии и палеонтологии.

Горный Журнал, издаваемый с 1825 г. Горным.

Ученым Комитетом ежемесячно, также поме¬щает статьи по раэным отделам геологии, осо¬бенно по полезным ископаемым. Имп. Русское
Геоирафическое общество, его Отделы и Отделения,
разсеянныя в разных частях Империи, с 1845 г.

уделяет постоянно внимание геологии; в их Изве¬стияос и Записхах статьи геологическаго содержа¬ния занимают не последнее место. To же нужно
сказать о периодических изданиях Общесте Ёсте¬стеоиспытателей при Университетах; некоторые
из них, как Петроградское, имеют отделы по
геологим и минерапогии в своих „Трудах* или
„Записках". Московское Обгцество Испытателей

Природы печатаеи-ь геологическия монографии в¬своих Мемуарах и меньшия статьи в Бюллете¬няхь, преимущественно на иностранных языках.
Геологическое отделение Общества Любителей Есте¬ствознаиия, Антропологии и Этноирафии в Москве
издаегь Запиеки и Работы.

Геологический муэей Петра Великаго при Академии
Наук выпусками издает Труды геологическаго и

минералогическаго содержания; Докучаевский почвен¬ный комитет в Петрограде издает Труди и
Швестия.

Техническия общества и высшия учебныя заведения:
также издают журналы, обслуживающие в большей

или меньшей степени геологию, таковы: Жзвестгя 06¬щества Горных Ипженеров, Технолоиических и Ио¬литехмических Ипетитутов, Записки Горнаю Ин¬ститута Имп. Шатерины ии, Екатериноелавскаю
Горнаю Института, технические журналы Золото

и Платипа, Горныя и иолотопромышленныя Изве¬етия, Горнозаводское дело, Пефтяное дело, Вестник
торфямпо дела, Южпый Инженер и т. п.

Упомянем еще журналы: Землевединие в Москве,

Известия Уралскао общества Любишелей Есте¬ствозшния в Екатеринбурге, Труды общества изу¬чепия Волыни в Житомире, Записки юрных клу¬бовь и обществ Крымсхаго, Еавказскаго, Известия
общества изученгя Руссиаго Севера в Арханиельске
и т- п- В. Обручфв.

8. Журнси прикладной хижги. С января начнет

выходить в свет еще один русский журнал: шВест¬них прикладной химии и химической технолоиии',
предназначенный служить нуждам русской науки и

промышленности. Как и в других областях на¬учнаго энания, так и здесь мы осведомлялись об
успехах техники до сих пор почти исключительно

из иностранных журналов и, главным образом,

немецких. В них же мы принуждены бьши печа¬тать и свои оригинальныя научно-техническия изсле¬дования, если хотели привлечь к ним внимание ши¬роких ученых и промышленных кругов. Наша
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собственная литература и до сего времени очень

бедна вообще техническими журналами. В послед¬нее время некоторый успех имели у нас периоди¬ческия издания уэко-профессиональнаго характера, как
„Вестник Сахарной Промышленности”, „Известия

Российскаго О-ва винокуренных эаводчиков", „Вест¬ник жировых вешестз" и др., посвященные, глав¬ным образом, практическим интересам отдель¬ных отраслей химической промышленности. Что ка¬сается прикладной химии и химической технологии, то
для обслуживания специально этой области знания во

всем ея обеме у нас до сих пор не существо¬вало ни одного журнала, что обясняется, с одной
стороны, сравнительно слабым развитием нашей
химической промышленности, а с другой — силой

немецкаго влияния в науке. За последния столе¬тия было несколько попыток со стороны частных

лиц издавать общий технический журнал с широ¬кой программой, имеющий эадачей удовлетворить за¬просы всех русских техников как механическаго,
так и химическаго направления. Эти частныя изда¬ния, как „Техник“, „Технический Сборник", „Вест¬ник Промышленности", „Технический Сборник" и
„Вестник Промышленности", имели более или менее
краткое существование и прекращались со смертью
■издателя или с истощением его средств. Все они
были далеки от исчерпывающей полноты как в

механической, так и в химической части, а издаю¬щийся теперь в Петрограде тоже на частныя сред¬ства .Технический Вестник“ значительно усту¬пает им во всех отношениях. Более прочно
в финансовом отношении были поставлены обще¬ственные технические журналы, как „Бюллетени По¬литехническаго 0-ва“, „Вестник О-ва Технологов“,

„Записки различных отделений Русскаго Техниче¬скаго 0-ва“ и другие, но в них вопросы приклад¬ной химии и химической технологии находили еще бо¬лее слабое и притом случайное освещение.
В последние годы среди широких слоев рус¬ских техников возникло стремление обособить эти
две большия области специальной журнальной лите¬ратуры—механико-техническую и химико-техническую
и для каждой из них создать отдельный серьезный

орган, который бы возможно полно отражал и ра¬боту русских технических сил и успехи науки
в соответственной области вообще. Это стремление
побудило в прошлом году два крупных общества,
а именно Петроградское Общество Технологов и
Московское Политехническое О-во обединиться с
целыо преобразовать свои журналы: „Вестник О-ва
Технологов" и „Бюллетень Политехническаго 0-ва“,

в один иэдаваемый совместно журнал исключи¬тельно механическаго иаправления—„Вестник Инже¬неров“. Теперь аналогичным образом обедини¬лись „Московское Политехническое 0-во“ и „Москов¬ское О-во Рижских Политехников" для издания
^Вестника Прикладной Химии и Химической Техно¬логии".

Новый журнал по характеру содержания, а также

и по размеру будет ближе всего подходить к не¬иецкому „Zeиtschrиft fииr angewandte Chemиe“. Он бу¬деть выходить ежемесячно в количестве 5—6 ли¬стов, из которых около 3 листов будет отве¬дено оригинальным статьям. Программа журнала
такова: 1) статьи по различным отделам приклад¬ной химии и химической технологии; 2) рефераты;
3) техническия заметки; 4) библиография; 5) обзор

патентов; 6) торгово-промышленный отдел; 7) хро¬ника общества; 8) вопросы и ответы, и 9) письма
в редакцию. В № 1 будут напечатаны следующия
оригинальныя статьи: Н. М. М и н ц —Ближайшия
задачи нашей химической промышленности; М. М.

Н о в и к о в —О сближении русской науки с ан¬глийской; А. П. Ш а х н о—ииивейцарская испытатель¬ная станция по топливу; Ф. К. Г е р к е—Борьба с
удушливыми газами; Н. А. Изгарышев—Элек¬тро-техническая теория разрушения метаплов; В. А.
Н а у м о в —Значение коллоидной химии в технике;

П. П. Викторов —Влияние химии на развитие кра¬сильнаго искусства.
Журнал будет издаваться на средства, отпуска¬емыя в одинаковой мере обоими обществами, но
официальным издателем является Политехническое

Общество. (Москва, Мал. Харитоньевский, пер.) Под¬бор и редактирование статей находятся в ведении
редакционнаго комитета, в состав котораго войдут

8 членов, а именно от Полит. О-ва—Я. Я. Никитин¬ский, И. А. Тишенко, В. В. Шарвин и А. П. Шахно,

а от О-ва Рижских Политехников—К. К. Бла¬хер, С. Г. Гуревич, В. И. Лемус и С. Г. Шиман¬ский. Ответственным редактором состоить И. А.
Тищенко. Подписная цена для членов обоих 06¬ществ и для студентов 6 р. в год, а для не¬членов—12 р.
Журнал должен, по мысли учредителей, давать

возможно полное изображение всей вообще научной
жизни в данной области. Поэтому предположено
развить отдел рефератов так, чтобы важнейшия
из появляющихся в печати статей по различным
отраслям химической технологии и прикладной химии

нашли место в журнале в форме краткаго из¬влечения.
Важной особенностью в постановке дела издания

новаго журнала является принятое уже решение пла¬тить за статьи высокий авторский гонорар. Этой
мерой издатели надеются привлечь больше сотруд¬ников и достичь необходимой планомерности в
работе. Но такая постановка дела вызывает боль¬шие расходы, которые в первые ова года не будут
окупаться и потребуют дополнения ассигнованных

средств суммами, собранными путем доброволь¬ных пожертвований. Однако дело издания моваго
журнала встречаегь со стороны русских техноло¬гов и фабрикантов так много горячей симпатии,
что собрать дополнительныя средства, очевидно, не
представится затруднительным.

Настоящий момент всеобщаго оживления, несо¬мненно, является весьма выгодным и для этого но¬ваго начинания. По миновании войны исчезнут исклю¬чительно благоприятныя для промышленности обстоя¬тельства, и необходимо теперь же думать о тех
мерах, которыя бы помогли удержать завоевания

русской промышленности и содействовали ея даль¬нейшему процветанию и развитию. В ряду таких
мер важнейшими являются развитие высшей школы,
органиэация науки и промышленности и установление

между ними тесной связи. Новый журнал, несо¬мненно, принесет этому делу большую пользу и
нельзя не пожелать ему быстраго и прочнаго успеха.

А. Ш.

Комиссия сырья при Комитет- военно¬техиичесмой ловощн- В Петрограде органи¬зовалась специальная комиссия при Комитете военно¬технической помощи, имеющая целью химико-техни¬ческое изследование русских сырых материалов,
столь нужных как для военной техники, так и
для нужд зарождающейся русской промышленности.

Ея деятельность протекает в согласии с акаде¬мической комиссией по иэучению естественных про¬изводительных сил России и с отдельными пред¬ставителями центральнаго Военно-Промышленнаго ко¬митета. Со всех сторон нужды обороны выдвигают
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необходимость в тех или иных сырых гтродук¬тах и, потому, в каждом отдельном случае воз¬никаегь вопрос о том, имеется ли данное веще¬ство в России, где и в каком количестве, отве¬чают ли его химикотехническия свойства потребно¬стям техники и т. д.
На первую очередь комиссия эанялась иэследова¬нием и ознакомлением с русской слюдой, как ве¬ществом, которое до сих пор в России добыва¬лось в ничтожном количестве, а между тем по¬требность- в нем сказывается в настоящее время
весьма сильно, Несколько собраний было поевящено
ознакомлению с отдельными месторождениями России,

с общими потребностями электротехники и свой¬ствами русских слюд.
Полная неиэученность—химическая и техническая—

этих слюд заставила предпринять немедленно ряд

изследований, на которыя комитет отпустил не¬обходимыя суммы. Убедившись в полном незна¬комстве специалистов-эпектротехников
с русской слюдой, комиссия приступила
к изданию материалов по иэучению
слюды, которые должны дать фактический
материал для всесторонняго и полнаго
освещения этого вопроса.

Кроме чисто деловых собраний, по¬священных распределению нужных из¬следований между специалистами и вы-

слушанию их докладов предпринят был ряд со¬браний осведомительнаго характера, в которых
освещались бы с раэных точек зрения природ¬ныя богатства России и те или иныя требования,

которыя к ним предявляются техникой современ¬ной войны и промышленности; такими темами для об¬суждения геологами, минералогами, химиками, метал¬лургами и техниками явились, кроме слюды, вольф¬рам и его руды в России, рудныя богатства Оло¬нецкаго края и т. д. Обединение лиц, смотрящих
на один и тот же вопрос с разных точек эре¬ния, неизбежно должно способствовать установлению
более правильнаго, обективнаго вэгляда на русския
природныя богатства.

Комиссия сырья предполагает расширить свою дея¬ятельность и, благодаря обединению ряда научных
и технических лабораторий, предлагает брать на

себя разработку и химическое или техническое об¬следование разнообразных вопросов из русской
природы и использования ея богатств.
Кроме этих целей, ею предпринято

получение нужнаго материала и пригото¬вление из него химических реактивов.
Благодаря любезному пожертвованию инж.

3 и к с а, ею ожидается пять пудов мо¬либденоваго блеска, из котораго будет
готовиться общеизвестный важный реак¬тив для осаждения фосфорной кислоты.

почтовый ящин.
Ответ подписчину A, М. Ильнну (Ростов-на-Дону).

Силфий древнее название смолы, добываемой сгу¬щением сока растений из семейства зонтичных из
родов Ferula, Acorodosma и Dorema, дающих сле¬дующие лекарственные продукты:

1. Gummи - Resиna Asa foetиda—фонючая камедь
{употребляется при раэличных формах нервных
страданий истерическаго характера).
2. Gummи-Resиna Galbanum—Гальбан (каружное

средство, входит в состав некоторых пласты¬рей и внутреннее в пилюлях и эмульсиях при исте¬рии, катаррах дыхательных путей и пр.).
3. Gummи - Resиna Ammonиacum — Камедь смола,

Аммониак (только наружное, в гумозном и др.
пластырях).

Ferula tиngиtona растет в Марокко и смола ея
(Gummи resиna ammonиacum afrиcanum) употребляется
в Марокко и Аравии для священных курений; в
медицине не принято. Описаний ея на русском
языке не имеется.

В южной России водится 6 видов Ferula, кото¬рые все описаны в сочинении И. Шмальгауэена
„Флора Средней и Южной России”, изданнаго в го¬роде Киеве в 1895 году. Самым распростаненным
из них является Ferula tatarиca, но она лекарствен¬ных продуктов не даегь.

В народной медицине смола ферул носит на¬зваиие „чертов кал* и употребляется как проти¬вуглистиое, при истерии, спазмах, как отхаркиваю¬щее и мочегонное.
• ■ — в. н.

Отвегь подписчмну В. A. К.

На русском языке отдельных сочинений по элек¬тролизу имеется весьма немного; для начальнаго оэна¬комления можно реконендовать книгу Леблана —
„Электрохимия", перев. под ред, Титова.

Можно найти статью по этому вопросу в журна¬лах различных ученых обществ и особенно в
журнале физико-химическаго общества (Петроград).

■ Р. Л.

Редакцией „Природы“ получеио от Г. С. Нево¬довскаю (М. Смела, Киевской иуб.) кижеследую¬щее писмо относително предлаиаемаю им обме¬на грибами:
.Ботаничесния обменныя учреждения являются на¬иболее доступным источником для пополнения гер¬бариев и коллфкций не только любителей, но и бота¬нических учреждений,
„В России самый широкий обмен вел Ботаниче¬ский сад Юрьевскаго университета, последний ка¬талогь (Vиии) вышел в 1909 году. Большой список
дублетов предлагает Имп. Петроградский Ботани¬ческий сад; последний (ии) каталогь вышел в
1913 году. В Москве при Московском „Студенче¬ском кружке для изследования русской природы®
предполагапось основать ботаническую организацию

по обмену растениями. (Справки—Москва, Зоологиче¬ский музей университета.)
„ВРигепри политехнич. институте кружок сту¬дентов-агрономов оеновал „Бюро обмена расте-
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ниями"; устав опубликован в Тр. Бот. с-ада Имп.
Юрьевскаго университета за 1912 г., 171 стр, В
Харькове основалось „Южно-русское бюро обмена
растениями". (Справки—Ярославск. ул., 8, у Григория
Ивановича Ширяева.)

„Из перечисленных обменных учреждений только

Юрьевский сад имел в обмене на ряду с выс¬шими растениями и низшия (грибов около 500 ви¬дов). Удобство этого обменнаго учреждения то, что
грибы можно получить за любые ботанические сборы—
цветковыя растения, мхи, лишайники, водоросли; но
большие промежутки между выпусками обменнаго

материала являются невыгодной стороной дела. Сле¬дует отметить список дублетов микологическаго
гербария Бюро по микологии и фитопатологии ученаго
комитета Г. У. 3. и 3., напечатанной в материалах
ло микологии и фитопатологии России, вып. и и ии,—89
названий (адрес: Петроград, Английский пер., № 29).

Иэ заграничкьцгь обменных учреждений, имеющих

грибной материал, следует указать на Berlиnes Во¬tanиscden Tauschtereиn Ovto Leonhardt’a (Nossen иn Sa¬
chsen), это обменное учреждение существует 45 леть;
имеет в обм. каталог окало 2000 видов грибов,

среди которых имеется много и русскаго миколо¬гическаго материала.
.Пробудившийся за последнее время интерес к

микологии даегь право думать, что предлагаемый об¬мен грибами найдегь отклик не только среди рус¬ских микологов специалистов, но и среди люби¬телей, В основу предлагаемаго обмена легли почти
исключительно сборы самого инициатора обмена, около
300 названий грибов, собранных преимущественно

на юге России и на Кавказе. Выпуски обменных ка¬талогов предполагаются ежегодно. В начале списка
изложена цель обмена, его задачи, а также уеловия
и порядок обмена (1-й обменный 1915—16год)“.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Известия Ннколаевской Морской Яиадемии.
Вып. 1, 2, 3 и 4. Петроград.

Несомненно, что малая осведомленность читаю¬щей публики о появляющихся сочинениях и неорга¬низованность книжнаго рынка делают у нас в
России то, что появляющияся по временам издания,
часто имеющия весьма широкий интерес, проходят

мапозамеченными даже среди специалистов. Осо¬бенно это касается изданий, предпринймаемых выс¬шими учебными заведениями, и поэтому в настоя¬щей ираткой заметке мы хотели бы обратить вни¬мание на замечательныя издания „Иэвестий“, предпри¬нятое Николаевской Морской Академией.
Из появившихся четырех выпусков „Известий*

три (1, 2 и 4) заключают в себе оригинапьныя из¬следования и курсы A. Н. Крылова и начало пере¬вода ньютоновских Ргипсириа, им же выполненных.
Весьма интересный для специалистов третий вы¬пуск представляет значительную важность, но он
мало доступен более широкой публике, эанимаю¬щейся математической физикой и астрономией, между
тем как выпуски первый, второй и четвертый

должны быть особо отмечены, так как они пред¬ставляют собою прекрасные курсы высших школ
по ряду специальных вопросов и перевод класси¬ческаго сочинения основателя современной точной

науки. Мы начнем с выпуска перваго, озаглавлен¬наго: .Беседы о способах определения орбит ко¬мет и планет по малому числу наблюдений*.
Этот курс в краткой и изящной форме дает

способы определения геометрическаго метода, мето¬да Ньютона, далее аналитические методы Лапласа,

■Ольберса и, наконец, метод Гаусса и является не¬заменимым введением для лиц, желающих присту¬пить к чтению оригинальных творений, посвящен¬шых данному вопросу.

Еще большее значение для широкаго круга чита¬телей имеет второй выпуск, заключающий в себе:
,Частныя дифференциальныя уравнения математиче¬ской физики, имеющия приложение в технических
вопросах". Курс зтот является одинаково важ¬ным и интересным и для механиков и техников
и для лиц, занимаюшихся теоретической физикой.

Начинается курс с изложения учения о линей¬ных дифференциальных уравнениях, являясь, та¬ним образом, введением к учению о резонансе,
которому и посвящена большая часть курса. Далее

следують главы, посвященныя частным дифференци¬альным уравнениям, при чем на ряду с превосход¬ным изложением классической теории, разобран
ряд интересных приложений, иллюстрирующих тео¬рию. Наконец курс заканчивается рядом важных
практических и технических приложений данной

отрасли анализа. По всей книге размещены интерес¬ные и важные приемы изследования, принадлежащие
автору и составляющие замечательныя дополнения к

основному курсу. Чтобы характеризовать эту книгу
как целое, мы должкы сказать, что не только в

русской, но и в международной литературе сочи¬нение Крылова занимаегь почетное место.
Издакием оригинальных курсов и монографий,

обезпечивающих для слушателей Академии успешное
прохождение курса, не ограничивается издательская

деятельность Морсной Академии. В последнем, чет¬вертом выпуске появляется перед читателями в
великолепном русском переводе безсмертное тво¬рение Ньютона, являющееся основанием современной
механики, физики и астрономии. Чтение и изучение

классиков, важное для специалистов, очень затруд¬няется, если мы от творцов 1800 годов перей¬дем к Ньютону или его предшественникам. Тре¬буется не только хорошее знанив малодоступнаго ла¬тинскаго языка, но что еще важнее, знание положе-
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ния математических наук в предшествующий пе¬риод, терминологией котораго постоянно пользуются
авторы. Этим обясняется, почему, несмотря на

огромное научное значение перевода Ньютона на евро¬пейския языки удовлетворительнаго перевода во
сего времени не было, и мы должны признать, что
в замечательном переводе Крылова Ньютон
явился впервые перед ученой публикой в том

виде, какого он, несомненно, заслуживал, и появле¬ние перевода Крылова нужно считать крупным на¬учным событием. Интерес этого последняго иэ¬дания увеличивается еще оттого, что Крыловым
даны примечания, разясняющия текст и позволяю¬щия понять связь методов и теорий Ньютона с со¬временными научными методами. Эти примечания,
представляющия сами по себе большую и оригиналь¬ную научную работу, превосходно дополняюгь пере¬вод и поэволяют приступающему к изучению
Ньютона без особаго труда следить за мыслью
автора. Внешность изданий Морской Академии не

оставляет желать ничего лучшаго и вполне напо¬минает лучшия заграничныя издания. Если приба¬вить к этому, что цена выпусков чрезвычайно до¬ступна, то мы должны признать в „Известиях Ни¬колаевской Морской Академии" такое издание, кото¬рое должно найти распространение далеко за преде¬лами Морского Ведомства 1). „ Лаэарев.
<3 □ о

Геофизический сборник, издаваемый Николаев¬ской главной физической обсерваторией под редак¬цией директора князя Б. Б. Голицына. Том и, вып. и,
2, 3, 1914.

В последнее время, когда все чаще и чаще при¬ходится встречаться с вопросом о недостаточно¬сти обследования России во всех отношениях, и
когда с разных сторон возникает предположение

систематически вести научное изучение нашей родины,

появление геофизическаго сборника главной физиче¬ской обсерватории, работающей над изучением Рос¬сии в физическом отношении представляется весьма

ценным. По проекту князя Б. Б. Голицына сбор¬ник, ежегодно издаваемый, должен заключать ра¬боты не только персонала обсерватории, но и посто¬ронних лиц, обединяя таким обраэом все ра¬боты геофизическаго характера, появляющияся в на¬шей обширной стране.
Появление подобнаго органа, приуроченнаго к цен¬тральному учреждению, является в высшей степени
целесообразным почином в той органиэации науч¬ной работы, о которой так много пишется и в
русской и в английской литературе. Настоящие три
выпуска сборника содержат ряд оргинальных
работ и обэоров и написаны частью по русски
(с переводом заглавия по французски), частью на
французском языке.
Содержание сборника настолько интересно, что

можно искренно посочувствовать осуществлению по¬желания княэя Б. Б. Голицына, „чтобы не только
персонал главной физической обсерватории и ея
филиальных отделений, но и посторонние ученые,

работающие в обширной области геофизики, под¬держали это издание своими трудами".
П. Лаэарфв.

о □ о

4) Все иэлания Морской Акадении можно гтолучать в

Петрограде: Адмиралтейство, книжный склад Морского Ве¬домства.

A. В. Клоссовский. Основы метеорологии.
Второе издание Mathesиs, 1914.

Настоящая книга принадлежит известному рус¬скому метеорологу, которому так много обязана
Одесса и юг России в деле организации метеороло¬гических наблюдений. Книга представляет собою
подробный университетский курс и начинается с
изследования фигуры земли, распространения океанов

и суши. Далее идут главы, посвященныя атмо¬сфере и процессам в ней, солнечной радиации и
радиации земли и свяэанному с этим вопросу о

тепловом состоянии поверхности земной коры. В

следующих главах трактуется о тепловом состо¬янии центра земли. Подробко изложены процессы вы¬деления влаги из воздуха и образование осадков
на земле, а также движение воздуха и образование
циклонов и антициклонов. В краткой главе (XVи)
даны сведения о предсказании погоды. Оканчивается

книга метеорологической оптикой, земным магне¬тизмом и электричеством.
При внимательном просмотре книги бросается

везде в глаза необыкновенно ясная физическая
трактовка вопросов и исчерпывающее по ясности
изложенив сущности дела.
В книге приведены, краткое описание методов

наблюдений, а также дан ценный перечень книг,

где учащийся может найти литературу вопроса. По¬явление книги подобнаго рода является событием

в русской литературе и надо пожелать, как мо¬жно более широкаго распространения этому превос¬ходному труду. Лазарвв.
<5 □ о

B. Вернадский. О радиоактивных элементах
в земной коре. (Глава в „Физиотерапии” П. Г.
Мезерницкаго, иии, 1915, стр. 143—196. Журнал

.Практическая Медицина)*.

Обширный очерк Вернадскаго представляет
крупную новинку не только в среде русской, но и
иностранной геохимической литературы. До сих пор
у нас не было еще широко охватывающаго обзора

по вопросу о распространении радиоактивных эле¬ментов в природе, а небольшая сводка в этом

направлении Гамберга и недурная работа швейцар¬скаго изследователя Г о к е л я были далеко недо¬статочны для всесторонняго освещения этого вопроса.
Сухое и очень схематически сжатое изложение с
указанием главнейшей и самой новой литературьи

вводит последовательно в изучение химии радиоак¬тивных элементов в природе, являясь как бы
главой геохимическаго изследования урана и тория и
их судеб в сложных превращениях земных

оболочек. Два весьма недурных рисунка в крас¬сках передают цвет и внешний вид двух ред¬ких и типично русских радиоактивных минера¬лов—тюямунита и менделеевита.
Нельзя не пожалеть, что эта глава появилась в

столь трудно и мало доступном издании и, потому,

неизбежно останется мало использованной. С би¬блиографической точки зрения несомненно является
нежелательным помещение такого рода специальных

или общих статей в изданиях совершенно иной

специальности, так как это только усложняет и

затрудняет работу по изучению русской литературы,

без того исключительно разрозненной и совершенно

чуждой идеи обединения и облегчения всяиаго рода

справок. Помещение означенной статьи в мепицин¬ском специальном журнале могло бы быть оправды¬ваемо лишь в случае, если статья эта появилась



269 Библиография. 270

бы одновременно в виде отдельной брошюры в
таком же или же в несколько расширенном виде.

Я остановился несколько детальнее на последнем

вопросе, так как думаю, что перед русской на¬укой стоит неотложная необходимость упорядочения

русской библиографии и русской иэдательской деятель¬ности, и что в первую очередь необходима органи¬зация полных периодических справочных изданий
по всем отделам русской науки; совершенно не¬пронзводительно и безцельно тратится ученым ми¬ром огромный труд по оэнакомлению с *русской
текущей литературой, и каждый должен посильно
стремиться не увеличивать его, a no возможности

сокращать. д ффрси|ан>
<и □ о

В. Агафонов. Землетрясения. Очерк с 34 рис.

в тексте, 2 картинами в красках и картой земле¬трясений. Издание Сойкина, 1915. Из серии книгь
„Знание для всех*. Стр. 1—32. Цена 50 коп.

Очень изящно иэданная книжечка, которую смело

можно рекомендовать для первоначальнаго ознако¬мления со столь интересным вопросом, как при¬рода землетрясений. Автор в свойственном ему
спокойном и простом изложении вводит читателя
в круг весьма сложных вопросов геофиэики,
при чем всюду сохраняется научность изложения и

свежесть фактическаго материала. Очень умело поц¬ходит он к вопросу о недрах земли и в пере¬даче* теории Таманна и Штюбеля пытается
осветить то огромное значение, которое приобретает
фиэическая химия в науке о эемле.

Можно приветствовать русскую популярную лите¬ратуру, которая, наконец, выходит из рамок ру¬тинной макулатуры и в разных областях естество¬знания начинает вливать в общество трезвыя идеи
новых научных обобщений. д ферСиан

о

В. А. Городцов. Руководство для археологи-
ческих раскопок. Издание Имп. Московскаго
Археологическаго Института. Москва, 1914 г. Цена

50 коп.

Кажется, стало уже обидим местом, что мы не

умеем ценить и охранять научных богатств, оста¬вленных нам прошлым в виде разнаго рода па¬мятников старины. Еще кое-как охраняются и ре¬гиструются наземные памятники, но то, что скрыто
в почве, или разрушается от неблагоприятных
физических условий, или расхищается грабителями,

или портится любителями, и только небольшая, срав¬нительно часть их научно разрабатывается. С 1859
года существует у нас специальное учреждение

Имп. Археологическая Комиссия, на обязанности ко¬торой лежит как охрана памятников древности,
так и общее руководство по изследованию их, но
комиссия эта очень часто безсильна в борьбе с
вышеуказанным злом, т. к. область ея ведения
ограничена только памятниками, находящимися на
каэенных и общественных землях, а памятники
на частновладепьческих землях не находятся под

ея охраной, да к тому же и не всегда она может
реапизовать свои права за отсутствием достаточнаго

числа людей, денежных средств и вследствие об¬ширности нашей территории. Вот почему необходимо

привлечь к памятникам древности внимание интел¬лигентных людей вообще, а к памятникам, скры¬тым в почве, внимание натуралистов-геологов и
почвоведов в частности. Их специальныя энания
могли бы оказать большую помощь отечественной
археологии. Но при этом необходимо ломнить, что
проиэводство археологических раскопок не является
простым извлечением предметов древности из.
земли.

Требуется соблюдение особаго рода условий для того,
чтобы в результате каждой раскопки можно было
понять мысль творцов памятника и тем освятить

их культурное состояние. Поэтому давно уже чув¬ствовалась потребность в хорошем руководстве.
для производства такого рода раскопок.

Книжка В. А. Городцова вполне удовлетворяеть

этой потребности. Как видно из предисловия, во¬прос о таком руковоцстве был поднят еще на
XиV Археологическом Сезде, который избрал
специальную комиссию для его разработки. Комиссия

в свою очередь поручила дело составления руковод¬ства проф. Д. Я. Самоквасову и В. А. Городцову.
Но Д. Я. Самоквасов умер раньше, чем было¬приступлено к выполнению предложенной комиссией
задачи и труд ея выполнения взял на себя В. А.

Городцов. Имя автора и его заслуги перед отече¬ственной наукой говорили за то, что выбор. комис¬сии был удачен, а выпущенное теперь „Руковод¬ство для археологических раскопок" всецело это¬подтвердило; оно, несомненно, станет настольной
книгой всякаго археолога и серьезнаго любителя

древности. пРуководство“ содержит 10 глав. Пер¬выя пять носят общий характер, последния содер¬жат описание приемов раскопок разных типов.

памятников. В общей части говорится о подго¬товке к производству раскопок, о снаряжении из¬следователя, способах раскопок и ведении отчет¬ности; в специальной части о раскопках культур¬ных слоев и всех их сопровождающих явлений,
как то ям, костров, очагов, жилищ и т. п.;

отдельныя главы посвящены раскопкам пещер, от¬дельных и групповых погребений, курганов, ука¬заны способы препарирования костей и определения
пола и возраста костяков. Все это иллюстрировано
большим числом рисунков, фотографий, чертежей,

планов и разрезов, а в конце приведена вся рус¬ская литература по вопросу о раскопках. Наконец,
формагь книжки позволяет пользоваться ею. как
карманным руководством. Надеемся, что в деле

спасения для науки нашего драгоценнаго археологи¬ческаго и антропологическаго материала, путем рас¬пространения правильнаго взгляда на раскопки па¬мятников прошлаго, настоящее руководство сыгра¬ет крупную роль, и пожелаем вместе с автором,
распространения и укоренения в нашем обществе
мысли, что „раскопки археологических памятников,

произведенныя лицами, не обладающими достаточ¬ными знаниями, являются, в большинстве случаев,
вредными для науки и поэтому недопустимымн”, т. к.
всякий раээытый памятник есть в то же время

памятник уничтоженный. д_ Калйт,нсний.

Иэд-во „ПРИРОДА-. Редакторы: }J; £ Кольцогь.^
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Издательство „ПРИРОДА^
ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ 2-ое дополненвое издание.

Проф. Л. А. Тарасевич.

ЗАРАЗНЫЯ БОЛЗНИ.

(МЕДИКО -САНИТАРНЫЕ ОЧЕРКИ) СЫПНОЙ и ВОЗВРАТ¬НЫЙ ТИФЫ, ДЕЗИНСЕКЦиИ, ОСПА, ЖЕАУДОЧНО-КИШЕЧ¬НЫЯ ИНФЕКЦиИ, ПРИВИВКИ, РАНЕВЫЯ ИНФЕКЦиИ.
С 9 рисунками в тексте.

Цена 60 коп.
Выписывающие из конторы Изд-ва (Москва, Моховая, 24) за пересылку не платят.

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:

Проф П. П. Лазарев.

иОННАЯ ТЕОРиЯ ВОЗБУЖДЕНиЯ.
Иасть первая.

ТЕОРиЯ И ЗЯКОНЫ РЯЗДРЯЖЕНиЙ МЫШЦ, НЕРВОВ И
КОНЦЕВЫХ ЯППЯРЯТОВ ОРГЯНОВ ЧУВСТВ.

MOCKDA. 1ф16 г.

Издание Московскаго Научнаго Института в память 19 февраля 1861 г.

Цена 2 руб.
Склад издания в книгоиздательстве „ПРИРОДА". Выписывающие со склада (Моховая, 24) за

пересылку не платят.
. — ■■ ■ _ — .

БЮЛЛЕТЕНИ ХАРЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ.

Издание под редакцией прив.-доц. В. И. Талиева.

Вышел № 5-ый за 1915 г.

Кроме ряда мелких статей и заметок, в вышедшем номере помеииены след.

статьи: В. ШидловСКий, Из поездки в Красную Поляну; К. Залесский, Запо¬ведная степь Ф. Э. Фальц-Фейна в Аскании-Новой (с рис.); В. Шидловский,
„Вергилий насекомых", к смерти Фабра; В. Иехай, 0 гнездах пелопея (с рис.);

Н. Дмитриев, К следам ледниковаго периода в Харьковской губ.

Выходит е год 4—5 выпусков. Цена на год с пересылкой 2 р. 50 к.

Харьков, Чернышевская, 82. О-во ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ.

Тип.Т-ваИ.Н.КУШНииИКВииК9. Л\о^ньл.
191G.
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С февраля 1916 года будет выходить в Москве
• ежемесячно выпусками в 2—4 листа =

.РШШ ЗООЛОГИЧБСКиИ ЖУРНАЛ"
ПОД РЕДАКЦиЕЙ

проф. A. Н. Северцова и пр.-доц. В. С. Елпатьевскаго.

oooooooooooo

Содержание составят: предварительныя сообщения и мелкия статьи
по зоологии, сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии, авторефераты,
personalиa и русская зоологическая библиография.

ПОДПИСКА—5 руб. за том в 24 листа в России и 6 руб. 50 коп.
за границу—в книжн. магаз. „НАУКА“: Москва, Б. Никитская, 10.

АДРЕС РЕДАКЦиИ: Москва, Зоологический музей Университета.

R -Л-   -55    Ш

р4, 1_Т ft Q Т\ТТ\Х\Л Ежемесячный, литературный, науч-
О DDErnbl/l ОП]ЩЫ\/1« НЬиЙ и ПОАИТИческий журнал.

* * и Р т г 4-й год иэдания. Петроград.
Вышел Ms 11—12.

СОДЕРЖАНиЕ: 1. „Стяхотворения®.—Ив. Бунива. 2. „Суровые ahh*.—Ив. Шмелева. 3. „Бопза“.—
Разск. П. Губера. 4. „Советы\—К. Липскерова. 5. „Мои блужданил".—А. Гериык. 6. „Стихотворения".—
С. Парнок. 7. „Влюблевяый дьявои".—Жака Казотта. Перев. 8. „Поэт“.—Раэск. А. Ершова. 9. „Авра".—
Г. Гфйнф, пер. Н. Вфнгфрова. 10. „иеяни".—Роман Сигрид Ундсет. 11. „Мир яскусства".—Н. Пунива.
12. „Тфатр нли кинемо-театр".—Я. Тугендхольда. 13. „Литературная летоиись".—А. Гвоздева. 14. „Из

писем Лесевияа".—П. Вятязфва. 15. „Европфиская проблема“.—Д. Ковгева. 16. „Союз городов и обще¬ственвыл силы*.—В. Португалова. 17. „Запяски обследоватфльницы".—Лобода. 18. „Памяти русскаго во¬лонтера*.—Е. Колосова. 19. „Багдад—Бфрлин".— М. Лурье. 20. „Вокруг конокрипции (письмо из
Англин).—В. Керженцева. 21. „Холодпая войва“ (письмо из Италии).—В. С—на. 22. „Балканский узел“.—
И. Бруснловскаго. 23. „Разрозненныя страницы“.—Григория Лавдау. 24. „Хровика внутренней жизви".—
Д. Засдавскаго. 25. Библиография. 26. Обявлекия.

Из содержания январской книги 1916 г.
„Трагедия Гфрода и Мариамна“—В. Волысенштеяна; разсказ А. Ремизова „Жаркоф дето“; разсказ

А. Чапыгина „Скрепа"; Стихотворения Анны Ахматовой; ромап Ромэна Роллана „Нфопалиная купина";

роман Амалии Скрам „Шюр Габриэль“—перевод с норвфжскаго. Статьи: В. Каратыгшиа „Музыкаль¬ныф итоги"; Н. Пувина „Война в изображфнии фрапцузских рисовальщиков"; А. Гвоздева „Литера¬турная летопис"; А. Левнысова „Король-солнце“; Григория Ландау „Ромэн Роллан"; А. Ф. Керенскаго
„Думскил впечатления"; Жана Жорфса „0 буржуазии"; Виктора Чернова „Милитарныи социализм“; и. Би¬кермава „Муки возрождения" (Китай); „Письма" из Лондона, ииарижа, Рима, Стокгольма. Иностранное и
вяутрфвнеф обозрения. Библиография.

Подписная цена на 1916 год: с доставкой и пересылкой на год—7 руб., на 6 месяц.—4 p.,
на 3 мес.—2 руб. 25 коп.

Подписма принимаетсяи в главвой копторе журиала: Потроград, Загородный пр., 21, в
врупных кянжных ыагазинах я во всех иочтовых учрфждфвиях.

Иадательвица С. И. Чацннна.
ПРИРОДЛ, ФЕВРАЛЬ 1916 г.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

ГОЛОС МИНУВШАГО SиM'vy-a-ssu-tВ. И. Семевснаго.

Вышда январская книга: Юлий Словацкий. „Серебрянып сон Саломеи". Драмат. роман в ств¬хах, пер. В. М. Фишфра.—М. А. Цявловский. „Тосва по чужбине у Пушкина“.—Е. А. Ляцкий. „Н. Г.
Червышевсвий и его диссерташя об искусстве“.—Ген.-лейт. В. Н. Смелский. „Свящевная Друяина“.

(Дневник ея участвика 1881—82 гг.).—Б, Майский. „Англия и Германия“ (их экон. и полит. взавмо¬отаошеаин за последиия 50 лет).—С. И. Сычуюе. „В дореформфвной бурсе“.—Худ. Н. и. Шатилов.
„Иэ недавняго прошлаго".—М. И. Венюкое. „В Полыле 1863—67 гг.“.—В. Коляри. „Вильгельм Обер¬дан“ (его покуш. на жизнь имп. Франца-иосифа в 1882 г.).—В. В. Берви (Флеровский). „Восвонвиавия*.—
A. А. Еизеееттер. „Новый труд Г. В. Плеханова по русской истории".—С. И. Мелыуыов. „0 войне и
мире 60 лет назад“ (иисьмо 1856 г.).1

Условия подписки: на год 12 руб., на и/2 года 6 руб. Отдельная кнйга—1 руб. 50 к.
Подпиека принимается в нонторе журнала: Москва, М. Никитская, д. 29.—Книгоиздательство

„Задруга". Петроградское отделение: Фонтанка, 80. Книгоивдательство „Огни“.

Педагогический Вестник
Московскаго Учебнаго Округа.

Год издания б-й. 9 выпусков в год, в обеме 6—10 листов каждый.

Журнал выходвт в двух изданиях, с особой подписной платой эа каждоф издание. 1-е из¬даниф составляют 9 выпускоп, еостояицих из отатфй пфдагогическаго содфрхания (отделы „Срфдняя и
визшая школа“), бфз приложения („Официальныя Известия"), no нижфуказаннои программе. 2-е изданио

сост&вляют те кф 9 выпусков 1-го издавия и, сверх того, 9 выпусков приложений, в виде отдель¬ных квижек, под загдавиен: „Официальныя вэвестия do Московсвому учебному округу*.
Програшма журнала. В отделе „Средняя и пизшая школа" (1-е вздание) печатаются: а) статьи

научнаго содержавия, статьи в сообщения по общим и частвым вопросан обучения и воспитания в

учебвых заведоыиях; б) методическия указавия и практическия заметкв отвосительво преподавания отдель¬ных предмотои в пачальной и средией школе; в) практвческия указания отвосвтельно благоустройства
учебных заведевий, устройства школьвых ыузеев, библиотек, кабинетов и т. п.; г) сообщения и ука¬зания относительно устройства эксвурсий учащихся и вообщф no вопросам физвческаго воспвтания;
д) статьи и заметкв по вопросам внешкольнаго образования; е) библиографвческия сведевия по учебпой

и общепедагогической литературе с крвтическвм обзором вниг п учебных поообий; ж) хронвка школь¬ной жизнп преимуществфнво в Московском уч. окр.; педагогические курсы, сезды, выставки поообий
и т. п.; поставовления общественных учреждений, отвосящияся до учфбных заведений Моск. уч. округа,
биографическия свецения о педагогах и т. п.; з) справочвый отдел по вопросам шволоустройства,
школыиаго хозяйства и управления; и) обявиения, относящияся до школьнаго дела.

ПОДПИСНАЯ ЦНА за год (с пересылкой):
и издания (без приложения „Офиц. Изв.“)—3 рубля.

ии издания (с приложеиифа „Офвц. Изв.“)—9 рублей. Для низших учфбных заведений (город¬сквх, ремфсдеввых и вачальныхь училищ всех твпов), для публичных библиотек, для учвдвщных
советов, для земсквх в городских управлений, дия учителей всех учебвых заведений, ввспекторов
и директоров народных училищ—6 рублей.

Подпиека принимаетея только на год. На одно првложение („Офиц. Известия") подписва нф
принимаетсн. Подпвска прнввыафтся в редавцив журвала: Москва, Волховка, 18 (с 11 до 3 ч. двя).

Рфдавтор-вздатель A. А. Флеров.

Ппвп Ршшго №иши Шти
ботку вопросов игЬстнои жизни и ознаксшлениф швроках кругов васелевия с деятельностью аемсквх
и городсквх учреждевий Рязанской губернив.

Программа журнала: 1. Законоположфния и расворяжения вравительства, касающияся земства, горо¬дов и селисваго быта. 2. Деятельность эемств в городов Рязавсвой губернив. 3. Обзор деятельвости
аеиств и городов другвх губерний. 4. Статьи и заметки по земскому в городскому делу, а также по
вопросам изучевия губернии в естествфнво-иоторвческом, экономическом в бытовом отношении.—
Статьв когут быть вллюстрировавы. 5. Корресвовденцив вз уездов. 6. Библиография. 7. Справочный
отдел. 8. Вопросы и ответы по сельскому хозяйству и кооперативному делу. 9. Обявления.

В ковце года при журнале будег раэослав аодписчивам „Эноноиичфсний обзор Рязансной губ.“.
Подписная цена на журнал 2 р. в год с перосылкой в доставкоМ.
Для сельских учвтелеЗ и земскпх сдужащих допусвается разсрочка платежа: при подписке 1 руб.

в к 1-му мая 1 руб.
Подписка и обявлфвия принимаются в Рязавской Гиберпской Земской Управе, а такжф и во

всех уездных земсввх управах Рязанской губернив.
Ответственный редактор, Председатель Губфрв. Зем. Управы В. Ф. Эиан.
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Штй Оиии Физнки ии Змнтрии иИашикн.
Быходвт 24 раза в год отдельныыи выпускамл, в 24 и 32 стр. каждыи, под редакцией прив.-доц.

В. Ф. Кагана.

Программа журнала: Оригиналышяи переводныя статьи из областв физики и эдемевтарной ма¬тематики. Статьв, посвящевныя вопросам преподавания матеыатвки и фнзвки. Опыты и првборы. Иэ
зависной книжки преподавателя. Научпал хроника. Разныя известия. Матенатическия меючи. Библиография:
и. Рфцевзив. ии. Собственныя сообидения авторов, переводчиков и редакторов о выпущфввых книгах.
иии. Новости иностранной литературы. Тфмы для сотрудников. Задачи на премию. Задачв для решения.

Решения предложеиных задач с фамилиями решивших. Статьи составляются настолько популярно,

насколько это возможно без ущерба для научной стороны дела. ииредыдущие семестры были ре¬комендованы: Учфн. Ком. Мин. Нар. Пр.—ддя гимн. ыужск. и женск., реальн. уч., прогимн., городск.
J4., учнт. инст. в семинарий; Гиавп, Упр. Военно-Учебн. Зав.—для вофнно-уч. заведфнии; Учфн. Ком. при
Св. Синоде—для дух. сфминарий и училищ. В 1913 г. журяал был признан Учфн. Ком. Мив. Нар.
Пр. заслуживающимт» внвиания при пополвенив библиотек срелннх учебных завфдении.

Пробный номер высылается за одну 10-коп. марку.

Условия подписки: Подпвсная цена с пересылкой: за год 6 p., за полгода 3 р. Учителя и учи¬тельншш низшпх училищ н все учащиеся, выписывающиф журнад непосредственно из нонторы
редакции, платят за год 4 руб., ва полугодие 2 руб. Допускается разсрочка подписноМ платы по со¬глашевию сь кояторой редакции. Кнвгопродавцам 5°/0 уступки.

Тариф для обявлевий: за странвцу 30 руб.; при вфчатавин ие мфвее 3 раз—]О°/0 скидки, 6 раз—
2О6/0, 12 раз—30°/0.
г *, * Журнал за прошлые годы 2 р. 50 к., а учащимся и книгопродавцам по 2 руб. за сеыфстр.
Отдельные номера текущаго сфмфстра do 30 к., прошлых сеыестров no 25 к.

Адр. для корресповденции: Одесса. В редакцию „Вестника Опытной Физики".

КИКПиШТКЛРк M,|ll,mМ“иесш бшиотшщьЖ
UflU#llU и Lllfll Ul (иии-й год иадавия.) Выходит четыре раза в год. Програмиа

’ журнаиа: Орпгинальныя и псреводныя статьи no рааыын во¬просам библиотечнаго дела. Библиография специальной, русской и иностранвой литературы. Хровина бв¬'блиотечнаго дела. Журналы заседаний и отчеты о деятельвости Общества Библиотековедевия.
С целью притти на помощь комплектовавию библиотфк в журнале ведутся особо приглашенными

специалистами обзоры квижпых вовостей русской художфствевной и научно-июпулярной лвтературы и
свод редевзий о новых русских яаучных в научво-поауллрвых кввгах. (Краткия лзвдечения из
рецензий, публикуемых в 30 главн. журвалах и газетах. За год дается болеф 2000 рец. о 1500 книгах.)

Подпиеная цена—5 руб. в год с доставкой и верфсылкой; на полгода—2 руб. 50 к.; заграниду—

6 руб. Зенския учреждения при выписке журвала до 1 февраля вепосредствевво из редакции в коли¬честве нс менее 20 экз. (одновременно) уплачивают по 3 руб. 50 коп. аа годовой экэемпляр.
Адрфе редандии: Петроград, Б. Сампсовиевский пер., *. 6. Телефов 236-40.

А П * Ежемесячный журвал. Vи г. вздавия. Цель жур-

ЛПРКТППТРУНиЛЧРРНПР ии ииЛП нала—в лфгкой, простой и доступной Формезва¬UJlUиt и UU и иДГиии иDUllUw XL DllU* комить людей практики со всем вовым и прак-
твчески важным, что наука, техника и жизяь вво¬сят в богатую область электротфхникв. Програииа журнала: Распоряжевия правительства, касаюидияея

©лфктрическаго дела. Статьи по тфории и практическому применепию электричфства. Статьи по паровоё тфх¬ииве и двигатфлям в примевевии к элфктричеству. Описаниф электрических ставций. Новости по электро¬техиике. Библиографичесвия известия и о иовых кивгах по электротехнике. Вопроеы и ответы подписчи¬ков no электротехнике.
Подписная цена с доставкой в пфресылков во все города Российской вмперив ва год—5 p., на

‘/’з года—2 руб. 50 коп.
Адрес редакции: Москва, Б. ЗлатоустинскиЗ, 9. Телефов 51-33.

Издатель В. С. Миролю¬бов, бывший редактор-вз¬я датель стараго „Журнала
для веех“.

В 1916 году в „Екемесячвом Журнаге" будут помещаться невапечатаввыя еще нигде извле-
■ чения из „Двевника“ и. Н. Толстого, а также из векоторых других его писаний равьше их появлевия
в отдельвых издавиях.

Подпвсная цева ва 50 коп. повышева, вследствие повышения иены на бумагу вдвое. Год 4 руб.
60 коп. с перес. Разсрочка—1-й взнос 2 р. 50 к. и 2-й взнос к 1-му июля 2 р. За полгода с 1-го
января и с 1-го июля 2 р. 50 к. За гравицу 6 р. 50 к. Полгода 3 р. 50 к. При большой коллфктввной
подписке может быть сделано 5°/0 сквдки. Разсрочка годовой суммы или обычная, или—1-я мес. 1 руб.
50 ки а затем no 1 руб. ежфкесячно. Отдельный номер 50 коп. Кыижв. маг. 5°/0 с подиисвон платы.
Адрес редакции и ковторы: Пфтроград, Серпуховская, 40. В Москве: подписка иривииафтся у Н. Н.
Дфчковской, в квигоизд. „Наука", у Суворива и др. ииробвыф воиера высылаются яаложенвым плате-
■ жоы, при чем налагается только стоимость пересылкв (34 к.).

БЖЕМеСЯЧВЫИ ЖУРНАЛ
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НАУЧПО-ПЕДАГОГИЧЕСКиЙ ЖУРНАЛ

Вестник Образовония и Воаиилшия.
1916 год—третий год издания.

В 1916 году при Управлении Казавскаго учебнаго округа будет иэдаваться, по првмеру пред¬ндущих лет, в виде бфзплатнаго приложения к „Циркуляру по Каэанскому учебвому округу“, фжемесяч¬ный научво-пфдагогический журвал, под названифм „Вестник Образовапия и Воспитавия“, no сле¬чующеи програмие.
и. Обгце-научный отдеи—популярно-научныя статьи по предметаы курса срфднфМ школы. ии. Педа¬гогичеокий отдед—о постановке и методах преподавания предметов и о лриемах воспитания в
срфднфй школе. иии. Критика. Библиография. Обэор журналов. иV. Хроника школьной жизвп.

Подписпая дева ииа оба издавия 10 руб. в год с доставкой и пфресылков. Цина журнала „Виот¬hzex Образования и Воспитания“ отдииьно от „Цгркуляра so Казансгому учэбвому 0Kpyrj“ 5 руб. в год
с доставкой z перфоылкой- С требованиями относитедьно высылки удомявутых иэдании вадиежит обра¬щагься в канцелярию Попечителя Казавскаго учебнаго округа, в редакцию „Вестника Образовавия и
Воспитания“.

Общепфдагогическии журнал для учителей и деятелей
do народному образовавию. 27-й год изд. иирограмма
журнала. Общие вопросы обраэования и воспитавия.

Реформа школы. Экспериментальная педагогика, пси¬хология, школьвая тигиена. Методвка преподаваиия разл. предметов. История школы. Обзоры новейших
тсчфвий в области разных наук. Деятельность госуд. и обществ. учреждений по народвому образованию¬(Госуд. Дуиы, зфыств и пр.). Йародвое образовавие за границфй. Начальвая и срфдвяя школа в России.
Водросы национальной школы разл. народов России. Женскоф образование. Профессиовальпоо образованио. Вве¬школьеоф обраэование. Воиива и школа. Кроме отатей по озваченвой врограмме, журпал дает следуюгцие

постоянные отделы: и. Эксперимфнтальная педагогвка, под рфд. А. П. Нечафва и Н. Е. Румянцева. ии. Кри¬тика и бяблиография, обзоры педагогичфских и детских журналов, вод ред. А. Я. Гуревич. иии. Хро¬ника общаго и професс. образования в России и загранвдей. иV. Хроника книжваго и библиотфчиаго
дела и ввешкольнаго образовавия. V. Земскиф очерки. Vи. Разныя извеотия. Vии. Новости литературы.
Vиии. ииовейшия правительственвыя распорвжения и закоиодательвыя постановлфния в области народнаг»
образования.

„Русская Школа" выходит ежемесячно книжками, иф менее 14 печ. листов. Подписная цена: в.
Пфтрограде без дост.—семь p., о дост.—7 р. 50 к., для ивогородних—воеемь руб.; за границу—девять р.
в год. Для сфльских учитфлфй, выписыв. журвал за свой счет,—шесть руб. в год, с разсрочкои
(при подписке—3 р. и к 1 ишдя—3 p.), Городам и земствам, выписыв. не мевее 10 фкв., устуцка в 15°/0..
Подписка с раэсрочкои и уступкой только в ковторе редакции (ииетроград, Лиговская, д. 1).

Редактор-издатель Я. Я. Гуревич.

КООПЕРАТИРИЫЙ ЖУРМАЛ ИЗДАИиЯ МОСКОРСИАГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬ-
ПЫХ ОБЩЕСТВ-

СОЮЗ П0ТРЕ6ИТЕЛЕЙ “Г.;т
посвященный интересам русской кооперации вообще и потребительской в особенности..

Выродит 48 раз в год.

В „Союзе Потребителей” помещаются указания и советы для практических деятелей кооперации,.
а также коррфспондендии с ыеста, главным образом, из жизни союэных обединоний потребительних
общсств. Журвал обращафт внимание также и на ознакомлевие читателей с положением и развитием.
кооперации за гранидей.

Все доддвсчики „Союза Потребителей“ получагот беэплатно: 1) один из двух попудярвых

кооперативных журналов—„Обфдинение” нли „Общее дело“ до своеиу выбору и 2) Нооперативный на¬стольный календарь на 1917 год.
Подписная ппатав за 1 г,—5 руб., за !/г г-—2 р. 60 к., за V, г-—1 Р- 40 к., за 1 м.—БО к.
Подписна принииаетсн: в конторе редакции—Москва, Новая Переведеновка, с. д.
В лавках аотребителыиых об-в, в коопсратпвных союзах, зфмских кассах мелкаго кредитау

в книжных нагаэипах и через почтовыя учреждения.
Тнл.Т ваИ.Б.КУШНЕРЕВиК*. Мосш.,

1916.



Издание журнала „ПРИРОДА“.

КАЛЕНДАРЬ

РУССКОЙ ПРИРОДЫ
на 1916 г.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ СПРЯВОЧНИК.

Давно ощущается настоятельная потребност в издании календаря-спра¬вочника no вопросам естествознания. Такоа справочник необходим не только

лчцам, научно работающим в этой области, не только преподавателям есте¬ствпзнания и руководителямо школ, но и всем, кто стремится сознательно на¬блюдпть окружающую нас прирпгиу. „Календарь русской природы“ яеляется по¬пьиткою удовлетворить этой назревшей потребности.
Редакторы: Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин, Jи. А. Тарасевич

СОДЕРЖДНиЕ КЯЛЕНДЯРЯ.

и. Ф. ПОЛНК^История календаря.
П. Я. БЛЬСКиИ. Месяцеслов. (Время рождения и смерти наиболее известных

ученых, а также время некоторых важных в истории науки событий)
и Ф. ПОЛЯК. Небесныя явления. (Восход и заход солнца и луны на каждый

день; фазы луны; затмения; успбвия видимости планет; краткое описание наиболее ин¬тересных для набпюдения небесных явлений.)
С. Я. СОВТОВ. Метеорологический календарь Европ. России. (Вскрытие и за¬мерзание вод. Время и величина подема вод. Движение температуры. Распределение
и величина осадков. Движение ииклонов и связь их с погодою. Предсказание по¬годы. Организация метеоролог. наблюаений в России.)

• Н. Ф. СЛУДСКиИ. Календарь растений. Грибы. (Таблица распространения главней- •
; ших грибо« по времени года. Грибы, легко получающиеся в искусственной кулыуре. ;

Место обитания грибов. Их сеаобность или ядовитость.)

Г. И. ПОЛЯКОВ. Птицы. (Деление птиц по характеру их пребывания в рай¬оне центральной части Европ. России. Таблииы времени гнездования и пролета летних
птии. гнездования осеплых, зимования и пролета зимних птиц. Границы гнездовой
области. Разселение некоторых видов. Распределение птиц в различных частях
района. Детали пролета и гнездования. Биологическая характеристика. Литература.)

Ф. Я. СПИЧНКОВЬ. Календарь рыбовода и рыболова. (Таблица нереста важ¬нейших промысловых рыб Европейской России. Прудовое хозяйство — форелевое и
карповое. Периоцическия явления в жизни рыб.)

С. С. ЧЕТВ РИКОВ. Бабочки. (Таблица около 150 бабочек преимущественно для

срелней России. Время лета бабочек. Время пути гусениц. Географическое распростра¬нение в пределах России. Кормовыя растения гусениц. Краткия биологическия сведения
для каждаго указаннаго вида).

Н. М. КУЛВГИН. Календарныя дэнныя о появлении и развитии главнейших
вредителей полеводства. (Хлебный жук. Щелкуны. Озимая совка. Стеблевая совка.

Луговой мотылек. Гессенская муха. Шведская муха. Черепашка. Перелетная саранча¬Прусик. Марокская к^былка).
Я. Л. БРОДСКиИ. Жизнь пресной воды. и. Планктон. (Вступление. Календарь

планктонныхь организмов. Биологическая характеристика их. Иллюстрации. Литература.)
ии. Береговая и лонная фауна. (Календарь береговой и донной фауны. Ея биологическая

характеристика. Распрогтрянение. Литература.)

Н. П. КЯЛИТИНСКиИ. Ярхеологическия раскопки. (Что оне дают. Как их про¬изводить. Наиболее интересныя для археологических изследований места. Наиболее
удобное время пля ра^копок. Литерзтуоа.)

В. f\. ЛЕВИЦКиЙ и Л. Я. ТЯРЯСЕВИЧ. Календарь эпидемических болезней.

(Распределение и ход главнейших наиболее распространенных эпидемических забо¬леваний по временам года и месяцам.)
П. И. КУРКИН. Календарь естественнаго движения населения. (Браки, рожде¬ния, смертности по месяцам и сезонам года.)

Л. Я. ЧУГЯРВ. Хиичия. (Периодическая система Д. И. Менделеева. Дтомные веса и
валентность химичаских элементов. Радиоэлементы и их превраицения. Некоторыя физ.
постоянныя элементарн. тел и важнейших химич. соединений.)

ииена 2 р. 25 к. в переплете.
Выписывающие из компоры издат. за пересылку не платят.

Для годовых подписчиков журнала „Лрирода“ цена в перепл. без пересылки
и руб. 35 коп., с пересылкой и руб. 50 коп.
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Издательство „ПРИРОДА"
ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗН. и БИБЛиОТЕКА „ПРИР0ДА“.

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рисунками. Перевод О.

Писаржевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с пересыл¬кой 70 коп.
Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод

Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯЙ. Элементы и электроны. Перевод сь английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и с примечан. Николая Морозова. ииена 60 к., с перес. 80 к.
ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Соврепенныя проблемы биологии. С 53

рисунками. Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и, В. Коппа под ред. д-ра мед.
Л. R. Тарасевича. ииена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. R. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П, Льяконова под редакцией
R. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫииЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. R. R. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представление о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редаки. проф. К. Д. Покровскаго. ииена 1 p., с перес. 1 р. 20 к.

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительноич царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп. (распродано).

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И П. Сазонова под редакцией д-ра мед. Л. R. Тарасевича. ииена 50 к., с перес. 70 к.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к.,. с пересыл¬кой 90 к.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С
108 рис. Перевод под редакцией проф. Е. R. Шульца. Цена 70 к., с перес. 90 к.

Д-р ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перевод В. Н. Розанова под редакцией
R. R. Крубера. ииена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. R. Л. Бропскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. R. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД. Видимые и невидимые
лучи. ииена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

Проф. Л. Я. ТЯРЯСЕВИЧ. Заразныя болезни. Медико - санитарные очерки.
2-е дополн. издание. Цена 60 коп., с перес. 65 коп., с налож. плат. 75 к.

КЯЛЕНДЧРЬ РУССКОИ ПРИРОДЫ. (Естественно - исторический справочник.'
Цена в перепл. 2 р. 25 к. (Подробности см. 3-ью стр. обложки.)

УСЛОВиЯ выписки книг.

Если книгь выписывается на сумму не менее 2 руб., то стоимость пересылки
издательство берет на себя. ,

Если книгь выпис. на сумму не менее 5 руб., то делается скидка 10°/о. Если книг
выпис. на сумму не менее 10 руб., то делается скидка 20°/0-

Подписчики журнала „ПРИРОДЯ" за пересылку не платят, и книги им высы¬лаются на следующих условиях.
ПРИ ВЫПИСК КНИГ НЯ НОМИНЯЛЬНУЮ СУММУ:

не менее 2 руб., с обшей цены делается скидка 10°/0;
» .. 5 „ „ „ „ „ „ 20%;
- » 10 . , „ . , зо»/0.

= ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ БЕЗШТНО. —
АДРЕС ИЗДА ТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.

т—и w иrvmНГ Р F.ВпК? МоСКПА.


