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Проф. JT. В. Писаржевский.

Новыя данныя к вопросу о превращении
элементов.

Проф. Л. В. Писаржевскаго.

Редакцией нашего журнала получена из

Лондона телеграмма, в которой сообщает¬ся, что В. Рамзай, изследуя старую трубку,
служившую ему для получения рентгенов¬ских лучей, открыл в ней присутствие
гелия; проф. Норман Колли и Пэтерсон после
пропускания электричества через водород
при низком давлении нашли в водороде
неон (элемент, принадлежащий к группе
так называемых благородных газов, к
которой относится и гелий).

На основании этого телеграфнаго сообще¬ния нельзя высказать никаких предположе¬ний, из чего получается гелий в старой.
трубке Рамзая.

Из второй части сообщения ясно, что дело
идет о превращении водорода в неон.
Это открытие имееть огромный научный
интерес.

Для того, чтобы дальнейшее было вполне

понятным, напомним читателям совре¬менныя воззрения на строение атомов и
сущность радиоактивных явлений *).

Атомы, эти химические индивидуумы, не¬делимые при химических реакциях, пред¬ставляют собою сложныя системы. Атом—
это маленькая вселенная, подобная нашей

солнечной системе; он состоит из цен¬тральнаго тела, обладающаго положитель¬ным зарядом, вокруг котораго движутся
колеблющиеся отрицательно заряженные элек¬троны,—масса каждаго из которых при¬близительно в 2000 раз меньше массы
водороднаго атома.

Атомы радиоактивных элементов не стой¬ки и находятся в состоянии постепеннаго
распада.
Распад этот состоит в выделении

так называемых а (альфа)- и р (бэта;)¬частиц.
a - частицы обладают положительным

зарядом; масса каждой из них в 4 раза

больше массы водороднаго атома, и выле¬тая из разрушающагося атома, оне несутся
с скоростью 20000 километров в секунду.
р-частицы — это отрицательно заряженныя

частички—электроны, несущиеся со скоро¬стью 290.000 километров в секунду. To,
что остается от разрушающагося атома,

, *) О радиоактивности см. „Природа“, 1912 г. сен¬тябрь, стр. 1019.

образует новый атом, более легкий вслед¬ствие. потери а- и р-частиц, из одного эле¬мента образуется другой.
Твердый элемент радий, атомы котораго

в 226 раз тяжелеё водородных атомов,

теряя одну а-частицу, превращаются в ато¬мы газообразнаго элемента нитона (эмана¬ция радия), в 222 раза (226 — 4 = 222) бо¬лее тяжелые, чем атомы водорода.
Атомы нитона в свою очередь подверга¬ются дальйейшему разложению.
В 1903 году В. Рамзай и Содди пока¬зали, что при распадении атомов нитона
образуется гелий.
Каждый атом газа нитона, теряя одну

а-частицу, превращается в атом радия—А,

твердаго вещества. В то же время выде¬лившияся из атома нитона а-частицы, те¬ряя свои заряды, превращаются в атомы
газообразнаго элемента гелия.

Это открытие имело, конечно, огромнсе
значение.

Однако значение открытия превращения*во¬дорода в неон (если оно подтвердится
дальнейшими изследованиями) сыграет зна¬чительно более крупную роль в истории
научнаго завоевания природы.

Прежде всего здесь дело идет о пре¬вращении прочных, не разрушающихся са¬мопроизвольно атомов водорода в атомы
неона, также не подверженные радиоактив¬ному распаду.
Затем, и это гораздо важнее, в пер¬вом случае более сложные нестойкие
атомы радиоактивнаго элемента, сами по себе
распадаются на менее сложные.

Во втором человек заставляет атомы во¬дородапревратиться в более сложные,
более тяжелые (в 20 раз) атомы неона.
До сих пор мы в достаточной мере

подчинили своей воле двоякаго рода пре¬вращения материи: превращения, где роль не¬делимых, индивидуумов играют части¬цы,—системы атомов, и превращения, где
конечными единицами являются атомы, где

явления превращения состоят из различ¬ных перегруппировок атомов.
Недавно человек открыл новый мир

явлений, явлений радиоактивных; здесь пре¬вращение материи состоит в распаде¬нии менее стойких, более сложных ато¬мов на более простые.
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Безсильно стоял человек перед этими
явлениями.

Правда, сущность их была им разяс¬нена при помощи красиваго образа—теории
распада атомов. Но он не мог подчинить
себе эти явления.

Он не мог заставить это превращение,

этот распад протекать скорее, прекра¬тить его по своей воле,— не могь вызвать
это явление превращения у тех элементов,

которые сами по себе не распадаются; он

только наблюдал, изучал- эти явления, про¬текающия в лаборатории природы.
В мощных порывах своего духа, в

стремлениях проникнуть в тайники лабо¬ратории природы он пошел далеко,—он
■создал простой и прекрасный образ мира,
перед которым поблек прежний образ,
набросанный в те времена, когда человек

не вырвал еще у природы давно предчув¬ствуемую им тайну превращения друг в
друга элементов,—различных форм единой
материи. Но этим он еще не подчинил
своей воле открытый им новый мир явлений.

Теперь этому подчинению (если подтвер¬дится факт превращения водорода в неон)
положено начало,—путь расчищен. Но впе¬реди еще много работы.

Нужно так же глубоко проникнуть внутрь
-атома, как мы проникли вглубь молекулы,—
нужно, пожалуй, так же детально узнать
строение атома, как мы знаем строение

молекулы из атомов. Мы теперь в со¬стоянии, в большинстве случаев, устано¬вить взаимную связь атомов в молекуле
и даже их пространственное вт? ней рас¬положение, и, установив строение молекулы

какого-либо вещества, предсказать, с до¬статочной степенью уверенности, в моле¬кулу какого вещества она превратится при
взаимодействии с молекулами других ве¬ществ, при тех или иных наших на
нее воздействиях.

Тому, кто умеет читать на языке теории
•строения, формула строения разскажет о

настоящем, прошедшем и будущем мо¬-лекулы.

Когда человек позниет строение атома
в той же мере, что и строение молекулы,
он сделает гигантский шаг вперед по
пути развития внутриатомной химии,—учения
о превращении элементов. Он сможет
тогда посвоей воле, воздействуя тем

или иным способом на тот или иной эле¬мент, не только принудитьего ато¬мы разрушиться, и части, их со¬ставляющия, перегруппироваться
в накие-нибудь другие атомы, но за¬ставить эту перегруппировкупро¬т е к а т ь в определенном направлении,— п о¬строить атомы именно того элемента,
который он в данный момент за¬ХОЧет получить; он будет в состоя¬нии предсказать, в атомы какого элемента
превратятся атомы другого при тех или

иных условиях, с той же степенью уве¬рен^ости, с какой он может делать те¬перь подобныя предсказания относительно
превращения молекул...

Быстро следующия друг за другом още¬ломляющия открытия последних лет дают
право думать, что недалеко это время, что

скоро и эти превращения материи, где ко¬нечными единицами являются составныя
части атома, где превращения состоят в

перегруппировках внутриатомных, в пе¬регруппировках этих составных частей
атомов, станут также послушны воле

человека, как и другия ранее им подчи¬ненныя, более грубыя превращения.
Из скромнаго, внимательнаго ученика

Природы, наблюдающаго, как творит она
в своей лаборатории одни элементы из

других, он превратится в эксперимен¬татора, созидающаго по своей воле в
своей лаборатории одни атомы из других,—
как более, так и менее сложных.
Творческой мыслью проникнет он в

даль прошедших тысячелетий и вооружен¬ный новым знанием увидит, как воз¬никли элементы из первобытнаго хаоса
материи и, может быть, как возникла
жизнь во вселенной...
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Неразгаданная вечность перед нами, не¬разгаданная вечность в прошлом,— и на
пороге прошлаго и будущаго настоящее с
его постоянным движени.ем и. изменениями,

с его миром событий и явлений, вызывае¬мых сочетанием трех основных и таин¬ственных факторов природы: мситерии,

энергии е жизни. Безконечна природа.безпре¬дельны и эти факторы. Лавуазье дока¬зал постоянство материи, Роберт Май¬ер выяснил неуничтожаемость энергии,
и только о вечности жизни еще спорят

ученые, в поисках разгадки этой таин¬ственной силы.
Правда, все шире проникает в сознание,

что нельзя создать жизнь из мертвой при¬роды, как нельзя сделать и perpetuum mo¬
bиle; но эта мысль остается недоказанной,
как не доказана мысль о том, что жизнь
есть просто сочетание энергии и вещества.
He забудем, что и в том и в другом
случае жизнь может быть вечной. Мнение
первых основывается на наблюдении, оно
исходит из тех фактов, которые дает
нам сама природа: жизнь рождается только
жизнью. Может быть, в истории нашей

земли и был момент, когда началась ор¬ганическая жизнь, но ведь этот момент
мог быть началом жизни только на земле,

но не началом жизни в мироздании.

Тайна природы вещества, энергии и жизни
не открыта, только мысль философа, но не

трезвый уй ученаго пытается подойти к

разгадке этих тайн; единственный источ¬ник истины лежит в точном опыте и
наблюдении, красивая мысль не может и

не должна руководить исканиями естество¬испытателя. Пусть он в поисках правды
не стремится в область ‘неиэведаннаго,
неразгаданнаго и безконечнаго, пусть он
трезво останется в рамках доступнаго,
среди окружающей его конечной природы.

Там вокруг него идет постоянное сози¬дание и гибель, но новое рождается из
стараго, а старое, умирая, переходит в
новыя формы. Всякое существование есть
цепь постоянных изменений, всякая смерть

есть только превращение; всякое существо¬вание и сама жизнь являются не чем иным,
как временным равновесием, а смерть—
его нарушением. И когда нарушается это
равновесие старой системы, одновременно
созидается новая система с новыми каче-

ствами и новым равновесием. Что должно

измениться и умереть, то изменяется и

умирает — в этом глубокий и понятный
нам смысл жизни.

В промежутке времени между зарожде¬нием и смертью системы протекает ея
история. Но каждая система и каждое явле¬ние природы имеет свою историю и вне
этих узких пределов—историю, уходящую

в область безконечнаго, неведомаго про¬шлаго, историю в будущем, теряющуюся
в вечности. Каждая маленькая история
каждаго отдельнаго явления может быть

разсматриваема как страничка из безко¬нечной истории мира. Работе научной мысли
не может быть поставлен предел, так
как каждое завоевание науки неизбежно

вводит в новыя проблемы. Так расши¬ряются рамки изследования небеснаго свода,
с утончением методов наблюдения про¬никает мысль все дальше и дальше на
многие световые года и все-таки каждый

раз останавливается перед новой, пока

недоступной стеной мироздания, усея*нной
звездами.

Но эта безконечность природы не должна

страшить человека, не должна мешать стре¬миться к познанию истины, изследовать
доступное ему, описывать, сравниваи^ь и

обединять своей мыслью. Но каждому че¬ловеку доступно лишь маленькое поле для
изследования, так как не дано ему ни

сил, ни времени жизни, чтобы охватить

все. Так и я хочу в дальнейшем огра¬ничиться лишь той маленькой областью
научной мысли, которая ближе стоит ко
мне и к моей научной работе.
Если мы посмотрим вокруг себя на

окружающий нас мир, то нам будет ка¬заться, что этот мир безжизнен и мертв,
что таким, каким мы его видим сегодня,

он был и вчера и, может быть, тысяче¬летия назад, что таким он останется и
завтра и на целыя века отдаленнаго буду¬щаго. Люди приходят и уходят, ежегодно
весной пробуждается природа к новой
жизни, днем и ночью неустанно текут
ручьи и реки с горных вершин. И нам

кажется, что эти вершины всегда были та¬кими, как мы их видим сейчас, что
трудно себе даже представить время, когда
их не было. Если это так, то существуеть
ли какая-либо история земли?
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Я уже говорил, что история любого про¬цесса заключается в изменении равновесия;
если это изменение происходит без влия¬ния какой-либо внешней причины, то оно
неизбежно ведет к такому состоянию, ко¬торое обладает меньшей способностью к
работе. Однако явления природы протекают

гораздо более сложным путем. В окру¬жающей нас природе мы должны главным
образом говорить о круювыос, цпкличе¬ских процессах\ правца., они не возвращаются
в ту же точку, как sjo делает всякое
тело, двигающееся по кругу, они скорее
напоминают ту сложную кривую, которую
описывает бегущее колесо. Еще в 1858
году Шёнбейн указывал, что каждая
реакция требует определеннаго промежутка
времени и что история земли есть такая

же реакция, но безконечно медленная и тре¬бующая коллоссальных промежутков вре¬мени, совершенно недоступных нашим
обычным представлениям. Все, что мы ви¬дим вокруг нас, и все, что мы пережи¬ваем, является лишь отдельным эпизодом
из этой огромной реакции, которая по от¬дельным частям неуклонно ведет к
определенному концу, т.-е. к использованию

всего запаса энергии.

Мы постараемся с вами проследить

историю только некоторых таких круго¬вых процессов, выяснить их начало, по¬смотреть, куда они ведут. Одни из этих
процессов мы‘ должны охватить только

очень бегло, на других мы должны оста¬новиться и вникнуть в них внимательно.
Мы должны их прежде всего подраэде¬лить на две больших самостоятельных
группы: на процессы механическаго и хими¬ческаго характера. Первые заключаются в
перемещении веществ, в уничтожении и

созидании механических равновесий, вто¬рые—затрагивают саму природу материи,

вызывая расгиад или новыя соединения, ко¬ренным образом преобразуя свойства ве¬щества.
Механические процессы вызываются колос¬сальными запасами энергии земли и солнца.
Потеря внутренняго тепла нашей планеты
целой цепью сложных явлений приводит
в результате к нагромождению горных
хребтов, к отделению земли и воды и
образованию горных вершин и долин.
Приток тепла от солнца . приносит с
собой ветер и бурю, ясный солнечный свет

И тучи, дождь и снегь. Из земных океа¬нов, из озер и рек, из пропитанных
водою горных пород подымаются под
влиянием солнечных лучей облака водяных

паров, ветер гонит их по поверхности
земли, они подымаются в более высокия

слои воздуха, скучиваются в густыя тучи
по гребням горных цепей, охлаждаются и
падают в виде дождя и снега на землю.

Вода стекает по поверности земли или
просачивается в глубину; но и эта вода,

проникшая в землю, пройдя более или ме¬нее длинный путь в земных глубинах,
вновь подымается на поверхность в виде

источников и соединяется с водами по¬верхности. Только небольшая часть этих

вод по подземным путям попадает не¬посредственно в озера и моря. Воды по¬верхности разрушают горныя породы, уже

несколько расшатанныя колебаниями темпе¬ратуры; оне растворяют различныя веще¬ства или переносят их в мелко раз¬дробленном состоянии. С запасом солей
и взмученных веществ направляют они
свой бег с горных вершин, и чем

выше и круче горы, тем скорее и веселее
их бег. Развиваются колоссальныя силы

падающей воды, силы настолько значитель¬ныя, что, по вычислениям Р е б о к а, они
на всем земном шаре в течение каждой

секунды измеряются 8 миллиардами лошади¬диных сил. Достаточно укаэать, со¬гласно мнению Э н г л е р а, что такую колос¬сальную энергию может выделить уголь
втечение более чем полустолетия только

в том случае, если ежегодно будеть сжи¬гаться количество, равное всем запасам
этого ископаемаго в земле. Человечество

использует все свои природные запасы

угля много раньше, чем прекратятся силы
падения воды.

Безпредельными кажутся нам силы воды,

но было время, когда земля была лишена

этого деятеля, и наступит время, когда

она будет лишена гор и горных хреб¬тов. Ведь земля была раньше в распла¬вленно - жидком состоянии; она остывает,
незаметно ослабевают силы, вздымающия

горныя цепи, и настанет время, когда
сравняются все неровности земли, так как
каждый поток несет за собой обломки
скал, гальки, песок и ил с горных
вершин, каждая речка несет в себе
растворенныя соли, которыя извлекла вода
из горных пород. Только часть этих
солей, не больше одной десятой, может
быть названа циклической солью, так как

она принесена ветром вместе с брызгами

волн морского прибоя. Клэрк указы¬вает, что количество хлора, падающаго
ежегодно на землю вместе с дождем и
снегом, достигает от 2 до 20 тонн на
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каждый квадратный километр. Конечно,

эта величина болыне в местностях, ле¬жащих на берегу моря, значительно мень¬ше внутри материков, но во всяком слу¬чае эта цифра настолько велика, что в
свое время П о ж е п н и пытался этим про¬цессом обяснить все содержание хлора
в воде рек. К этому обяснению мы бу¬дем еще иметь случай вернуться.
По мнению Муррея, Фрицше и Мей¬н а р д у с а, в обычном круговороте воды
ежегодно принимает участие около 360000
кубических километров; однако на землю
падает только одна четверть этой массы.
Падающая вода стремится сгладить рельеф

земной поверхности, и ея постоянно, не¬изменно работающия силы давно бы выпол¬нили эту работу, если бы во всей длинной
истории земли, начиная с момента ея за¬твердевания, много раз снова- не вздыма¬лись бы горные хребты. Но запасы внутрен¬няго тепла земли ограничены, новые горы
все меньше и ниже и настанет время,

когда они больше совсем не будут возни¬кать. Тогда только воды достигнут своей
цели, рельеф земли сравняется, медленно

и лениво потекут реки по широким ни¬зинам, широко разольются по земле моря

и от утренней зари до эахода солнце бу¬дет иг-рать на волнах безбрежных вод¬ных пространств. И напрасно солнечный
лучь будет вызывать к жизни силы моря.
Исчезнут последния горы земли, остановится
безконечное колесо природы, пущенное в
ход первым дождем в далекия моменты

жизни земли. Реакция закончена, равновесие
системы достигнуто.

Обратимся теперь к другой области, к
явлениям химическаго характера. В одних
из них принимают участие организмы, и

мы будем их называть органическими
круговыми процессами, в других эти силы

жизни не принимают участия. Говорить

подробно о первых я не могу; я могу лишь
в самых общих чертах нарисовать их
картину. Жизнь поддерживается солнечным
лучом и притоком веществ из земли.

Э н г л е р  называет растения аккумулято¬рами (собирателями) солнечной энергии, при
ея содействии превращают растения состав¬ныя части земли в белковое вещество, в
жиры и другие сложныя органическия соеди¬нения и из них они строят свое тело.
Животныя в свою очередь питаются расте¬ниями и между их жизненными процессами
и процессами растительных организмов
существует прямая пропорциональность.как
это неоднократно было доказано. Главным

питательным веществом наземных и во¬дяных растений служит угольная кислота,
которая не только входит в состав на¬шей -атмосферы, но и растворена в водах
земной поверхности.

По мнению Энглера, только одна пяти¬десятая часть угольной кислоты атмосферы
принимает участие в органическом кру¬говом процессе. Эта часть поглощается
растениями, разлагается на углерод и кис¬слород, который выдыхается обратно. С

своей стороны животныя поглощают кисло¬род воздуха, сжигают питательныя веще¬ства в угольную кйслоту, которая вновь
возвращается в атмосферу. Если растения
принято называть собирателями энергии, то

животных можно было бы назвать ея истре¬бителями.
Однако, для своей жизни растение нуждает¬ся не только в одной угольной кислоте,
но еще в целом ряде других веществ,.
как-то в соединениях азота, фосфорной
кислоте, серной кислоте, солях калия и
кальция вместе с большими или мёньшцми

количествами воды. Источником. солей ка¬лия и калыдия, фосфорной и серной кислогь
является твердая земная кора, но о ней мы

будем говорить дальше. Источники соеди¬нений азота могут быть весьма различры.
С одной стороны они возникают при
гниении органических веществ, при чемт»
частью остаются в почве, частью попадают

в воздух. С другой стороны образуются
они из азота воздуха при содействии так
называемых нитрифицирующих бактерий,

с третьей—рождаются в жерлах вулка¬нов или возникают при окислении возду¬ха электрическими разрядами атмосферы.
Образующияся в воздухе азотистыя соеди¬нения падают на землю с дождем, сне¬гом и инеем. К л э р к  указывает, что
ежегодно на каждый километр поверхности
попадает из воздуха около 0,5 граммов

азота, что составляет на всю земную по¬верхность, равную 156 миллионам кв. ки¬лометров, массу в 68 миллионов тонн.
Это количество в двести раз больше
того, которое мы ежегодно прибавляем
почве в виде чилийской селитры или
аммиачных соединений.

Мы видим, что все те вещества, кото¬рыя необходимы для питания растений и жи¬вотных содержатся в земной коре ввполне
достаточных количествах, но все же их

далеко не хватило бы, если бы с одной

стороны запасы этих веществ не попол¬нялись бы постоянно и если бы с другой
стороны смерть не была бы уделом всякой
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жизни. После смерти органическия вещества

распадаются на те простыя соли и простыя
соединения, из которых они были построены,
и эти вещества вновь начинают принимать

участье в общем круговороте. Однако
далеко не все их количество возвращается
в прежнее состояние: часть растительных^.
и животных остатков избегает гниения

и откладывается в форме торфа, угля и

битумов. Нефть образуется, по мнению Э н¬г л е р а, из животных жиров, запасы угля
обясаны своим образованием раститель¬ным веществам. Однако еще Либиг
указывал, что только один процент всего

растительнаго мира сохраняется в иско¬паемом виде. Но и эти богатства, погре¬бенныя в недрах земли, не остаются там
нетронутыми; с одной стороны при посте¬пенном процессе образования угля значи¬тельныя количества угольной кислоты, окиси

углерода и углеводородов возвращаются об¬ратно в воздух, с другой стороны огром¬ныя количества угля потребляются челове¬чеством, сжигаются в угольную кислоту и
возвращаются атмосфере. Ведь в наше
время потребление угля ежегодно достигает

одного миллиарда тонн, благодаря чему ко¬личество угольной кислоты в атмосфере
увеличивается на одну тысячную процента.

Обмен угольной кислоты, как мы только

что видели, замыкается в совершенный

круг совсем так же, как механический

круговорот воды; и тем не менее мы

должны думать, что бы такой момент, когда

этому круговороту было положено начало, и

что через миллионы лет после многочи¬сленнаго повторения все того же процесса
наступит момент, когда ему будет по¬ложен конец; тогда прекратятся связанныя
с ним химическия явления обмена и на¬ступит полное равновесие.
Однако наше особенное внимание мы долж¬ны посвятить тем химическим процессам,
которые разыгрываются на земле без со¬действия органической жизни. Эти процессы

в некотором смысле тоже носят круго¬вой, циклический характер, так как сущ¬ность их сводится к изменению свойств
веществ, образованию новых соединений и
новаго равновесия. При этом мы должны
взглянуть на землю как на целое и, исходя

из изучения ея современнаго состояния, поста¬раться пролитьсвет на ея прошлоеибудущее.
Землю можно разделить на 4 зоны: на

газовую и водяную оболочку, на твердую ка¬менную кору и на внутреннее ядро. К хи¬мическому составу этих четырех зон мы
и должны прежде всего обратиться.

Газовая оболочка состоит главным об¬разом из азота, кислорода, аргона и уголь¬ной кислоты. Высота атмосферы неизвестна,
но неизвестна она именно потому, что нет

верхней границы атмосферы, что она не¬посредственно через разреженные слои пе¬реходит в междупланетное пространство.
Загораются метеоры на зысоте двухсот ки¬лометров, касаясь земной атмосферы; выс¬шия точки северных сияний горят на вы¬сотах 400 км.
Барометрическое давление дает нам воз¬можность определить вес атмосферы—5000
биллион. тонн, из которых на долю азота

приходится 3800 биллион. т., на долю кис¬лорода—1200 биллион., на долю аргона—
75 билл. тон., тогда как на угольную кис¬лоту приходится 2,25 биллиона. Наравне с

этими главными составными частями ат¬мосфера содержит еще ряд других га¬зов: изменчиваго иногда очень большого
количества- водяных паров, ничтожных

количеств так называемых благородных

газов, немного водорода и озона, некото¬рых количеств тех азотных веществ, ко¬торыя, как мы уже говорили, падают вместе
с дождем и снегом на землю, и, нако¬нец, вблизи от городов к этим газам
присоединяются продукты технических про¬изводств человека. Насколько значительно
может быть количество последних, видно

из того, что согласно определениям В а р¬рингтона на один гектар земли еже¬годно падает в окрестностях Ротамштедта
в Англии около 20 килограммов серйой
кислоты.

Вода окружает землю прерывистым коль¬цом, если говорить только о воде морей,
однако если принять во внимание все те
воды, которыя циркулируют на поверхности

или в недрах земли и которыя по массе

не меньше массы вод морей и океанов,

то можно смело говорить о почти сплошном

непрерывном кольце жидкой гидросферы.

Моря и океаны содержат около 1300 мил¬лионов куб. километров воды, в них со¬держится в среднем около 20 мил. кубич.
километров солей общаго веса в 45 бил¬лионов тонн. Если выпарить всю воду
океанов, то получится 34—35 билл. тонн
поваренной соли, 3 билл. тонн хлористаго
магния, 2 билл. тонн сернокислаго кальция,
1 билл. тонн хлористаго калия и еще целый
ряд различных соединений, среди которых
далеко не последнее место занимают столь

важныя для растений азотистыя соединения.
Помимо перечисленных солей в морях

заключены огромныя количества атмосфер-
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ных газов, из которых имеют особен¬ное значение для жизни морских организ¬мов кислород и угольная кислота. По
вычислению М у р р е я литр морской воды
поглощает в среднем 45 миллиграмМов
ея, что в общей сложности дает для всех
морей цифру в 60 билл. тонн. Кислород
поглощается морской водой в большем
количестве,чем азот, однако значительно

в меньшем, чем угольная кислота; в

среднем можно сказать, что на 1 литр мор¬ской воды приходится 15,6 миллиграмма азота
и 9,12 миллигр. кислорода, а на всю массу
воды приходится 20 и 12 билл. тонн этих
газов.

Любопытно отметить, что морские орга¬низмы живут в совсем иной атмосфере,
чем наземные; так как отношение кис¬лорода к азоту в море равняется 57:63,
тогда как в воздухе оно равно 23 к 76.
Особенно характерным является отношение

этих газов к количеству угольной- кис¬лоты, так как в воздухе кислорода и

азота в 2 тысячи раз больше, чем по¬следней, тогда в как воде, наоборот, коли¬чество последней вдвое больше.
Мы переходим теперь к твердой зем¬ной оболочке. Наша задача усложняется,

установление фактов отановится затрудни¬тельным, так как ничтожно мала та глу¬бина, на которую проник человек в зем¬ную кору: даже самыя глубокия буровыя сква¬жины идут только немногим глубже 2000
метров.

. Верхния части этой коры состоят из

пород осадочных, глубже все большую и
большую роль играют породы, застывшия

из расплавленных масс. Эти породы вы¬ливались и застывали в разныя геологическия
эпохи, но их состав мало менялся в те¬чение долгих периодов истории земли. Мы
можем в настоящее время вычислить с

достаточным приближением средний хими¬ческий состав осадочных пород и извер¬женных кристаллических масс> Мы мо¬жем также, исходя из относительнаго ко¬личества тех и других, определить сред¬лий состав всей нам доступной земной
коры. Такия вычисления были произведены

самостоятельно над горными породами Сев,¬Америк. Соед. Штатов и Англии и привели

к очень близким результатам. По вычис¬лениям К л э р к а только 8 элементов при¬нимают сколько-нибудь важное участье в
твердой земной коре: кислород—47°/0, крем¬ний—28, алюминий—8, железо—4,5, калыдий—
3,5, магний, калий и натрий по 2,5 проц., что в
общей сложности составляет 98,5 процен-

тов: таким образом на долю всех осталь¬ных элементов остается только 1 г/а про¬цента. Любопытно отметить, что количество
фосфора и серы—этих двух элементов,
столь необходимых для органической жизни,
достигает только одной десятой процента.
Но, конечно, этого ничтожнаго количества
вполне достаточно, если мы примем во
внимание колоссальную массу доступной нам

земной коры; ведь до глубины 16 километ¬ров содержится каждаго из этих элемен¬тов не менее 7000 биллионов тонн.
Все, что мы сейчас говорили, касается

только наружной коры земли, и невольно
возникает вопрос, что же делается в

больших глубинах. Мы знаем, что сред¬ний удельный вес той поверхностной пленки,
которой мы пока касались, равняется при¬близительно 2,7; между тем земля в 5,6
раз тяжелее, чем одинаковый с ней по
величине шар воды, из чего следует,

что внутри земли должны быть сосредото¬чены более тяжелыя вещества. Если мы
окинем взглядом таблицу главных эле¬ментов, принимающих сколько - нибудь
значительное участье в поверхностной плен¬ке, то мы невольно обратим внимание на
единственный тяжелый металл—железо с

уд. весом, равным 7,8. На основании этого

Вихерт и Дэна сделали допущение, что

земной шар внутри заключает ядро из

железа с радиусом в 5000 километров,

а вокруг него располагается каменистая

твердая оболочка, толщиной в 1500 кило¬метров. По этой гипотезе 8/и всего зем¬ного шара должны состоять из самород¬наго железа, вероятнсг с примесями дру¬гих металлических элементов, напр.,
никкеля. Правда, непосредственно доказать
эту теорию невозможно, так как ни одна
изверженная порода не подымается из столь

значительных глубин, a то самородное

железо, которое мы встречаем в некото¬рых породах, совсем иного происхожде¬ния. Но тем не менее целый ряд данных

говорит за эту гипотезу; ей не противо¬речит характер и скорость распростране¬ния волн землетрясений, ее как будто под¬тверждает химический состав метеоритов.
По господствующему ныне мнению метео¬риты представляют обломки космических
тел; они или выброшены вулканической

деятельностью, или образовались при раз¬рушении неведомых нам небесных све¬тил. Если вэглянуть на химический состав
этих метеоритов, то среди них мы не

найдем ни одной очень легкой нашей по¬роды. Глинозем и щелочи почти не вхо-
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дят в их состав, тогда как в земной

коре эти элементы играют весьма значи¬тельную роль. Очень редко метеориты не

содержат никкелеваго железа, в боль¬шинстве из них количество этих метал¬лов весьма значительно и, наконец, бы¬вают такие метеориты колоссальных раз¬меров, которые состоят почти из чиста¬го сплава никкеля и железа. Если исклю¬чить железо, то средний состав метеори¬тов отвечает составу наиболее тяжелых
земных пород. Калий, натрий, кальций и
алюминий не играют почти никакой роли
в этих телах, кислород и кремний в

значительно меньших количествах, желе¬зо увеличилось втрое, а магний в семь раз
по сравнению с земной корой.
Из вышеприведенных общих данных

мы можем сделать вывод, что под легкой

поверхностной корой земли должны следо¬вать более тяжелыя породы и что с глуби¬ной количество кремния, кислорода, щелочей
и кальция должно уменьшаться; одновре¬менно с этим начинает увеличиваться

количество магния и железа, затем исчеза¬ет и магний и в глубине само ядро со¬стоит из чистаго сплава железа и ник¬келя. Масса этого сплава, может быть изме¬ряется 40.000 триллионами тонн.
Таково современное строение земли. Судь¬бы органической жизни тесно связаны с

этим строением, со всем прошлым и бу¬дущим нашей планеты, для которой насто¬ящее состояние далеко не является конечной
формой равновесия.

Оглянемся назад на прошлое земли; в
безконечном прошлом легко потеряется
наша мысль и потому нам нужно выбрать

из этого прошлаго какой-либо один мо¬мент, который можно было бы признать за
начало истории. Таким моментом мы усло¬вимся взять то время, когда вся наша пла- ■
нета представляла из себя расплавленно¬жидкую массу. От 200 до 400 миллионов
лет отделяет нас от этого момента,

как говорят Томсон и Тэт *). Уже
тогда по всей вероятности землю окружала
атмосфера газов и паров, а в глубинах
уже скоплялись тяжелыя составныя части.
Если мы захотели бы составить себе понятие

об этой атмосфере, то мы легко могли бы

это сделать, изучив современную нам ат¬мосферу солнца. По мнению Аррениуса
главным газом последней является водо-

*) В оценке этих цифр надо быть очень осто¬рожным. Оне скорее дают понятие о порядке этих
чисел, но не о самом числе (А. Ф.).

род, а вместе с ним соединение водорода
и углерода с азотом. Вместе с ними в

состав солнечной атмосферы входить зна¬чительное количество газов и паров та¬ких веществ, из которых ныне ''состо¬ит твердая земная кора. Можно было бы
думать, что первая атмосфера земли точно
так же состояла из водорода, однако этому

противоречат данныя Риттера, который

нашел, что ни одно космическое тело ве¬личиной не больше земли не может удер¬жать водорода в своей атмосфере, если его
температура выше 1404, 4°С. Джонстон
идет еще дальше и говорит, что земля и

в настоящее время не может удержать мо¬лекул водорода, подобно тому, как она не
удерживает гелия, так как частицы этого

легкаго газа обладают скоростью 11 кило¬метров в секунду и потому легко могут
уходить из сферы земного притяжения.

В те далекия времена не было на земле

воды, так как с одной стороны темпера¬тура была слишком высока, а с другой рас¬плавленныя массы железа должны были раз¬лагать воду с образованием окисла железа
и водорода. Такое же влияние могли иметь
и некоторыя другия природныя тела.
Мы можем принять, что в это время

водяные пары не могли входить в состав
земной атмосферы, так как все количество
кислорода (2,9 трилл. тонн) должно было
бы уйти, чтобы связать в виде окисла 8

триллионой тонн железа, т.-е. одну пяти¬тысячную часть всего количества этого ме¬талла в земле. Конечно, несколько неяс¬ным является для нас, куда же девался
при этом выделенный водород, так как

в свободном состоянии он не мог оста¬ваться. Однако нам известно, что распла¬вленное железо поглощает этот газ в
значительных количествах, при чем часть

его, конечно, могла быть связана с углеро¬дом или азотом, как это мы увидим из
дальнейшаго.

Очевидно, на земле было время без воды

и без водяных паров; атмосфера состоя¬ла главным образом из паров соедине¬ний огненножидкой массы... Но при посте¬пенном охлаждении свободный кислород
стал выделяться, он начал сгорать в

воду, соединяясь с водородом, который

раньше был поглощен раскаленным ме¬таллом. Образовалась вода и ея пары на¬полнили атмосферу. Этот момент насту¬пил еще раньше, чем в состав атмо¬сферы вошли главныя ея составныя части.
Но охлаждение земли продолжается, рас¬плавленныя массы застывают и начинают

природл, янвлрь 1913 г. 2
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кристаллизоваться. Химические процессы зе¬млиначинаютстановиться похожими наявле¬ния в вулканических областях, о кото¬рых мы имеем совершенно исключительныя
изследования швейцарскаго изследователя
Б р е н а.

Но вот охлаждается расплавленный зем¬ной шар до 80Q—1000° С; закристаллизо¬вываются огненножидкия массы, выделяются
обильные эманации (испускание) паров, и
одновременно с этим изменяется состав

атмосферы, обогащаясь хлористыми солями
аммония, калия и натрия, соляной, серной и

угольной кислотой, углеводородами в значи¬тельных количествах разнообразнейшаго
состава и, наконец, фтористым калыдием,
водородом и азотом.

Все эти вещества выделяются из магмы

не при одной какой-либо высокой темпера¬туре, но в известной последовательности,
при чем при более высоких температу¬рах эманации состоят из хлора, соляной
кислоты и ея солей калия, натрия и железа,
при несколько более низких выделяются
хлористый аммоний и серная кислота, потом

угольная кислота и окись углерода, и, нако¬нец, при еще более низких температу¬рах—остаток угольной кислоты, аммиак
и водород.

Мы видим таким образом, что при
дальнейшем охлаждении земли парообразныя

соединения начали осаждаться из атмосфе¬ры и одновременно с этим к атмосфере
стали примешиваться новыя газообразныя
вещества.

Хлор образовал с водой соляную кис¬лоту, освободившийся при этой реакции ки¬лород соединился с окисью углерода и
далуглекислый газ, фтористый кремний раз¬ложился водяными парами, выделил крем¬невый ангидрит, осевший в виде кварца,
и плавиковую кислоту, количество свободна¬го водорода в атмосфере стало уменьшаться.

При дальнейшем охлаждении нашей пла¬неты только что перечисленныя соли и сое¬динения переходят в твердое состояние и
начинают накапливаться на поверхности

земли, а в атмосфере остаются только сво¬бодныя кислоты, углеводороды и азот. Но
вот охлаждение достигло критической тем¬пературы и для этих газов; выделяются
и они, сгущаясь в дождевыя капли, из

тяжелых облаков насыщенной атмосферы
на раскаленную поверхность земли падает

дождь соленой, насыщенной углеводородами

воды; проясняется атмосфера, светло де¬лается на земле. Но в эти времена падения
перваго дождя на землю свободнаго кисло-

рода в атмосфере еще не могло быть, так

как вулканическия эманации и.вся масса со¬единений поверхности земли носили возста¬новительный характер.
Оставим на время земную атмосферу и

посмотрим, что делается на затвердевшей

земной поверхности. Застывают расплавлен¬ныя массы, изменяется обем этих масс
при охлаждении, зарождаются первые следы

горообразующих процессов, делится земля
на высоты и на низины. Падаегь на эту
землю первый дождь земли, растворяет вода

соли, покрывающия горы и долины, и начи¬нает свой безконечный круговоротскитаний,.
о котором мы уже говорили. Разрушаются
породы водами, насыщенными кислотами,

образую.тся новыя соединения. С обильным
содержанием солей стекают эти воды в
низины, и соленый океан разстилается по
земной поверхности, ударяя волну за волной
о берега первых островов и континентов.

Но оставим мы земную поверхность, про¬никнем глубже в недра земли. Уже в
тот момент, когда кислород отделился

от железа, началось разделение земли на

каменистую оболочку из кремневых по¬род и на металлическое ядро; покорныя
закону тяготения более легкия части всплыли
наверх, а тяжелыя опустились на дно.

и в самой каменистой оболочке должно

было наступить при дальнейшем охлажде¬нии разделение на отдельные слои, так как
первые продукты кристаллизации из распла¬вленной массы, как более тяжелые, должны
были опускаться. Вот почему можно ду¬мать, что железное ядро окружено зоной
пород бедных кремневой кирлотой^ но бо¬гатых железом и магнием, и только на
этой зоне лежит наша оболочка из крем¬некислых соединений алюминия, кальция и
щелочей. Эти силикаты в расплавленном
соствянии содержали те летучия соединения,
которыя в наше время входят в состав

атмосферы или образуют соли морей: За¬твердевает вся эта расплавленная масса в

аггрегаты кристаллов различных соедине¬ний, образовавшияся твердыя массы опуска¬ются, тонут, вновь расплавляются и вновь
закристаллизовываются; так продолжается

до тех пор, пока не образуется сплошная

кора, только в отдельных местах пре¬рываемая огненножидкими массами.
Пойдемте дальше в истории развития на¬шей планеты. До наших дней продолжается

ея охлаждение, хотя еще прерывается равно¬весие земной поверхности вулканической дея¬тельностью, периодически то усиливающеюся,
то утихающею. Медленным темпом и в
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определенную сторону идет развитие этой

жизни, и нужны особыя условия или их со¬четания, чтобы нарушить этот ход истории.

Неизменно совершают воды свой кругово¬рот, неизменно разрушаются водой и га¬зами атмосферы застывшия из расплавлен¬наго состояния породы... Между тем, мо¬жет быть, вскоре после перваго дождя,
выпавшаго на землю, на земле свершилось
великое собиитие — зародилась органическая
жизнь. Растительные организмы могут су

ществовать при температурах только не¬многим ниже температуры кипения воды,
а английский химик Ф и п с о н  показал,
что как низшия так и высшия растения

могут жить в атмосфере, лишенной кисло¬рода. Мы в праве думать, что очень скоро
земля покрылась пышной растительностью.

Растения поглощали угольную кислоту и вы¬деляли кислород; на смену угольному газу

приходил живительный газ жизни—кисло¬род. Еще в 1856 г. Кенэ пытался дока¬зать, что количество свободнаго кислорода
отвечаеть количеству ископаемых углей. С

такой точки зрения всеми природными запа¬сами кислорода мы были бы обязаны расти¬тельной жизни... И с увеличением количеств
этого газа все более и более создавались

условия для развития жизни животных.
Благодаря начавшейся органической жизни

наступило увеличение запасов азота, так
как растения потребляли аммонийныя соли—
продукты вулканических эманаций—и после
своей гибели вновь выделяли азот, но уже
в свободном состоянии. Таким образом
мало-по-малу создалась современная нам

атмосфера, а колоссальныя количества уголь¬ной кислоты и аммонийных солей, выделен¬ных в долгия эпохи вулканами, оказались
использованными органической жизнью.

Количество свободнаго азота на эемле достигает

3800 биллионов тонн. Если мы вместе с Б р е¬н о м  примем, что каждый килограмм магмы вы¬деляет 15 куб. сант. азота и 50 киллогр. нашатыря,
то можно вычислить, что тонкий в 1 метр слой
горных пород, эастывших вокругь всей эемли (на
площади 510 милл. квадр. килом.) должен выделить
25.500 милл. тонн свободнаго азота и 17.900 милл.

тонн нашатыря. Для того, чтобы создать современ¬ную нам атмосферу, необходимо было бы, чтобы
мощность застывшаго слоя горных пород была бы не

меньше 80—90 километров. Однако, если мы при¬мем во внимание, что вышеприведенныя цифры со¬держания азота в магмах вероятно слишком низки,
то толщину слоя застывших пород можно будеть
Эначительно уменыиить. К тому же изследователи

на основании вычислений другого рода дают в на¬стоящее время для толщины твердой оболочки цифры
около 50 кил.

Необходимо однако отметить, что ныне высказы¬ваются сомнения в том, действительно ли все ко¬личество кислорода поверхности обязано своим про-

исхождением растениям. В атмосфере содержится
около 1200 билл. тонн этого газа, и чтобы сжечь
все это количество в угольный газ, необходимо
было бы иметь около 450 билл. тонн свободнаго
углерода, которых, однако в действительности в
доступных нам частях земной киэры не имеется.
Между тем мы не можем допустить обраэования

кислорода при каких-либо реакциях неорганическа¬го характера, так как земля и главная часть эем¬ной коры обладает ясно выраженными воэстанови¬тельными свойствами, в ней самой и на каждом
шагу не хватает кислорода для своих реакций.

Очевидно, что свободный кислород постепенно на¬капливается при круговых процессах органической
жизни и что современные нам атмосферныя запасы

этого газа являются результатами долгой деятельно¬сти растений на протяжении, может быть, более чем
100 миллионов лет истории земли. Некоторым под¬тверждением этой мысли может служить и то, что
значительная часть того углерода, который ныне со¬держится в связанном состоянии в известняках,
принимала раньше участие в ограническом круго¬вороте веществ. •
Обратим теперь наше внимание на моря

и на воды, вспомним, что с момента об¬разования воды начались ея круговые про¬цессы; с этих моментов начали сноситься
с земли в океаны колоссальныя количе¬ства твердых веществ и много раз смы¬вались грозныя и длинныя горныя цепи до
уровня океанов. Уменшалась тяжесть ма¬териков, но все новыя и новыя цепи взды¬мались из морских глубин. Но вода ке
только разрушала, но и разлагала. Началась

борьба угольной и других кислот поверх¬ности против кремневой, и последняя ока¬залась побежденной. Образовались глины и
песчанники, осели карбонаты железа, магния,
кальция и щелочей. Соли закиси железа под

действием кислорода поверхности окисли¬лись в нерастворимые бурые железняки, a
все то, что могло хоть сколько-нибудь рас¬твориться в воде, было унесено в море.

Количество солей в океанах стало мало-по¬малу увеличиваться; некоторые даже выска¬зали мысль.что все количество солейморских
бассейнов образовалось этим путем.

Если мы обратимся к составу тех со¬лей, которыя в колоссальных количе¬ствах ежегодно (по Пенку до 4,1 милли¬ардов тонн) переносятся реками в моря
и океаны, то мы увидим, что речн&я вода
по сравнению с морской содержит больше

угольной кислоты, чем серной, больше сер¬ной, чем хлора, больше калыдия, чем маг¬ния, больше магния, чем натрия. Уже из
этих данных видно, что состав морской

воды никоим образом не может быть об¬яснен одним привнесением солей из рек.
Откуда же взялись соли речной воды и

какова их дальнейшая история? Происхо¬ждение углекислых солей нам известно;
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оне образуются при разрушении горных по¬род угольной кислотой атмосферы. Не¬сколько труднее ответить на вопрос, откуда
берутся сернокислыя соли, так как в
изверженных породах, хотя и содержатся

сернистыя соединения, но в довольно огра¬йиченном количестве. Необходимо поискать
еще других источников этих солей. С
одной стороны серная кислота попадает
в атмосферу из вулканических эманаций.с

другой стороны она образуется на поверх¬ности земли при гниении белковых веществ,

с третьей ее выделяет заводская деятель¬ность человека при сжигании угля или об¬жигании сернистых руд. К этим источ¬никам еще присоединяется вымывание рань¬ше образовавшихся слоев сернокислых
соедичений (напр. гипса) или поверхностное
окисление железнаго колчедана и других
сернистых соединений.

Происхождение хлористых солей об¬ясняется выщелачиванием слоев каменной
соли, вулканическими эманациями хлоридов,

хлора и соляной кислоты, процессами гние¬ния организмов и главным образом так
называемой циклической солью, которая раз¬вевается ветром вместе с морскими брызг
гами. Количество этих солей в самиж

иэверженных породах является весьма не¬значительным, что хорошо можно видеть
из мягкости вод тех источников, кото¬рые вытекают из изверженных пород.
Таким образом, мы можем с уверен¬ностью сказать, что главная масса речных
солей берется из пород осадочных, т.-е.
пород, которыя раньше образовались из
морских бассейнов, или были покрыты и
пропитаны позднее подвинувшимся морем.

Очевидно, что морския соли принимают уча¬стие в особом круговороте, этот процесс
быстрее протекает и замыкается в круг

в местностях с богатой речной систе¬мой, медленно течет в странах бедных

текучими водами и почти отсутствует в об¬ластях с пустынным климатом, где бла¬годаря этому соли накапливаются в почве.
Куда же устремляются эти соли? Хлори¬стыя соединения остаются в морях и только

часть их принимает участие в цикличе¬ском процессе, или осаждается из боль¬ших лишенных стока бассейнов. Серно¬кислыя соединения принимают участие в
круговороте веществ органическаго мира,

при процессах гниения растительных и жи¬вотных организмов они возстанавливаются
в сернистыя соединения, образуют скопле¬ния сернистых металлов или при усиленной
концентрации выпадают в форме гипса.

Углекислыя соединения щелочей, вступая
в реакцию с сернокислым калыдием и
магнием, превращаются в сульфаты, a

углекислый кальций осаждается частью пу¬тем сложных неорганических реакций,
частью при содействии растений и животных.

После всего сказаннаго мы можем оста¬вить изучение нашей твердой земной оболочки.

Как теперь, так и раньше широко раз¬стилались водныя пространства между ма¬териками и островами, только изменилось

относительное положение воды и суши. По¬степенное охлаждение земного ядра вызы¬вает перемещения масс в земной обо¬лочке, но не вполне ясным остается во¬прос, происходит ли при этом сжатие или
расширение земли, закристаллизовывается ли

расплавленное ядро в массу с большимили
меньшим удельным весом, чем магма.

Но нарушения равновесия земной коры

постоянно перемещают воду и сушу; почти

в каждом клочке земной поверхности мы

видим или имеем основание предполагать

существование морских осадков. Эти осадки

прерываются потоками лав, вылившихся иэ

жерл вулканов, но все растет и растет

твердая земная кора и слабнет вулканиче¬ская деятельность. Часть осадков посте¬пенно попадает в большия глубины, ,на¬гревается, и все те процессы, которые шли
при разрушении изверженных пород, на¬чинают идти, но в обратном порядке.
Из карбонатов выделяется угольная кис¬лота, из водных соединений испаряется
вода, окислы железа теряют свой кисло¬род и все эти вещества вновь начинают
свой круговорот в природе. Но и эти
процессы будугь идти только до тех пор,
пока есть тепло в недрах земли.

Так создалось настоящее земли. Что же

готовит грядущее? Ответить на этот во¬прос не так трудно, нам нужно только
следить за оборотами колеса природы. Ме¬ханический круговорот воды, эакончится
когда исчезнет последняя гора, когда по¬тухнет последнее тепло земли. Закончится
органический круговорот веществ, когда
будет иепользована последняя молекула
угольнаго газа. Может быть в это время
человек сумеет приготовить для себя и

для животных питательныя вещества, что¬бы еще бороться за свою жизнь, но все же
главным источником питания жизни явля¬ется и будет являться углекислый газ.
Правда, вулканическая деятельность будеть
несколько пополнять запасы этого газа, но

придет время, когда замрет и она. Рав¬новесие между выделением и потреблением
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углекислоты будет нарушено. Использованы
будут запасы в атмосфере и морской воде,
свяжутся последния частицы в углекислый
калыдий. Правда, может быть еще раньше
будет положен конец энергии солнца и
этим будет поставлена граница жизни, но

запасы энергии солнца слишком значитель¬ны и слишком ничтожной в сравнении с
ними нам кажется наша земля.

Но нам надо бояться не только уничто¬жения угольной кислоты, но и израсходова¬ния всего кислорода. Косда умрет жизнь
растений и этим путем прекратится огром¬ный прмток этого газа, тогда очень быстро
будут использованы запасы свободнаго кис¬лорода земли; ведь достаточно одной только
закиси железа, которая ныне содержится в
осадочных породах, чтобы прочно связать
все запасы этого газа в нашей атмосфере.

Наступит также .время, когда исчезнет
с лица земли последняя капля воды. Часть

воды уйдет на образование водных соеди¬нений в поверхностных частях земной
оболочки, другая часть воды будет все
глубже проникать в недра земли, будет
исчезать ви внутренних пустотах глубин
и там тоже даст начало минералам с

водой. Но поглощение воды идет с выде¬лением тепла; вследствие этого замедлится
охлаждение земного шара и гораздо раньше

исчезнет с поверхности последняя капля

воды, чем изсякнет в недрах послед¬нее тепло. Но если даже и этот процесс
прекратится, то все же останется еще одна

причина, которая будет мешать охлажде¬нию до абсолютнаго нуля, будегь задержи¬вать смерть нашей планеты. Это распад
элементов. На наших глазах распада¬ются тяжелые атомы элементарных тел !),
но может быть было время, когда этого

распада не было, так как, по мнению Ру¬тефорда, уран не должен распадаться при
больших температурах и большом да¬влении, а гелий, no мнению Рамзая, Кука
и Кольшюттера, при тех же условиях
начинает образовывать соединения. Может
быть, при дальнейшем охлаждении земли и
другие элементы начнуть свой медленный
распад,и трудно думать вместе с К л а у-

*) О распаде атомов см. Природа 1912 г., стр. 1028.

зиусом, что земля найдет себе гибель
в потере своего тепла.

Исчезнет вода с лица земли, использо¬ваны будут запасы угольной кислоты и кисло¬рода, потухнет последняя жизнь: материки
остаются в виде высоких платформ, свя¬занных отдельными низкими перешейками,
разделенные пологими низинами, когда-то

бывшими дном морских бассейнов. Во¬круг атмосфера из азота и аргона. Мо¬жет быть, земля, как тень, будет продол¬жать описывать свои пути вокруг солнца
и по мере охлаждения покроется мертвым
покровом твердаго азота и аргона. Может

быть, распадется она на отдельные элемен¬ты, которые распылятся в мировом про¬странстве или же разлетится она, столкнув¬шись с другими небесными стетилами, и
новые пути откроются перед ней среди
грохота и огня.
Мы только подымаем эти вопросы, их

решать дело других, дело будущаго. Окру¬жающее нас настоящее только несмело

проливает свет на пути прошлаго и бу¬дущаго. Одна только фантазия может ви¬тать в этих областях таинственнаго, но
трезвый ум человека должен обращаться
только к настоящему и искать правды
только в мире конечнаго. Пусть стремится
он зажечь свет во мраке неизведаннаго,
но границы известнаго отодвигаются все

дальше и далыие, и никогда их не дости¬гнет человек.

Торжество его мысли только в мире ко¬нечнаго, здесь он подчинит себе природу
и она наделит его божественными силами.

И на каждом шагу оправдывается старая

поговорка, что среди всех чудес мира са¬мое большое составляет человек, так

как его наравне со стремлением к по¬знанию одухотворяет и стремление к вы¬сокому идеализму. Во имя высокаго стра¬дания люди и делались мучениками в
борьбе за веру, за науку, семью и родину.

В дни счастья и веселья пусть торже¬ствует и празднует победу грубый мате¬риализм, но в дни беды и горя нет ему
места, широко и властно охватывает чё¬ловека на всех путях его истории—идеа¬лизм души.

Перев. A. Е. Ферсман.



Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы.

П р о ф. Г. В. В у л ь ф а.

В январе прошлаго года, в первом
номере „Природы“ была помещена моя
статья под заглавием „Есть ли что-либо

общее у кристаллов и растений“. Там го¬ворилось об одном общем законе, упра¬вляющем формой как кристаллов, так
и высших растений, несущих ветви, листья
и цветы. В основе этого закона лежат

свойства клетчатой бумаги с ея правиль¬ным расположением линий и точек пере¬сечения этих линий. Связь того, что я скажу
ниже, с содержанием этой статьи будет

самая тесная. Поэтому ея конец я и вос¬произвожу дословно.
„Для растений мы находим обяснение

-закона сетчатаго расположения его органов
в известном способе заложения зачатков

этих органов, которое можем легко про¬следить наблюдением. Но что обусловли¬вает сходство грани кристалла с плоской
сеткой, а всего кристалла с пространствен¬ной реиииеткой? Здесь мы не видим ника¬ких элементов, сопоставление которых
образовало бы кристалл. Но если мы не

видим непосредственно, так сказать, фи¬зиологически, таких элементов, то мы тот¬час же увидим их нашим воображением,
если поглубже вникнем в дело. Действи¬тельно, химия учит нас, что всякое тело
состоит из частиц. Химически сложное

тело можно делить не безпредельно. Химия

учит, например, что поваренная соль со¬стоит из двух химически простых тел—
хлора и натрия. Каждое из этих простых
тел состоит из мельчайших частиц.
В каждом из этих тел такия частицы
имеют один вес и один размер, но

вес и размер частиц различен для раз¬личных химически простых тел. Эти
частицы называют атомами. Один атом

натрия, соединяясь с одним атомом хлора,

дает частицу хлористаго натрия, или пова¬ренной соли. Поэтому при измельчении по¬варенной соли мы будем получать все бо¬лее и более мелкия части этого же веще¬ства только потому, что наши механическия
средства измельчения грубы. При более со¬вершенных средствах мы дошли бы до
частиц хлористаго натрия, которыя при

дальнейшем дроблении распались бы на

-атомы хлора и натрия. Вот из таких

химических частиц и должны, по нашим

понятиям, складываться все однородныя

тела, а в том числе и кристаллы, и для

того, чтобы обяснить законы, управляющие

формой кристаллов, необходимо предполо¬жить, что частицы располагаются в кри¬сталле по узлам пространственной решетки.
В этом-то и состоит та внутренняя упо¬рядоченность вещества кресталла, о которой
мы говорили раньше".
В июле прошлаго года в физической

лаборатории Мюнхенскаго университета была

сделана замечательная «работа, давшая бле¬стящее потверждение гипотезы о сетчатом
строении кристаллов, такое блестящее, что
при некотором преувеличении можно было
бы, пожалуй, сказать, что теперь мы увидели
•решетчатое строение крцсталлов не только
Нашим умственным, но и материальным
взором. Еще более замечательно, что это

внутреннее строение кристаллов из отдель¬ных молекул раскрыто при помощи те*х
же Рентгеновских лучей, к которым те¬перь так часто прибегают в медицинской

практике для того, чтобы увидать и фото¬графировать внутренния органы живого че¬ловека. С этой работой мюнхенских фи¬зиков я и постараюсь познакомить чита¬телей „Прирады".
Дело в том, что со времени открытия из¬вестных теперь всему образованному миру

Рентгеновских лучей, сделаннаго Рентге¬ном в 1895-м году, природа этих лу¬чей, названных самим Рентгеном икс¬лучами, т.-е. лучами неизвестной природы
еще окончательно не установлена. Они не
похожи на обыкновенные световые лучи,
так как они не могут быть собраны
или разсеяны оптическими чечевицами и
отражены зеркалом. В настоящее время

следующим образом смотрят на Рентге¬новские лучи. Эти лучи образуются в Рент¬геновской трубке. При прохождении через

такую трубку электрическаго тока, от отри¬цательнаго полюса внутри трубки с боль¬шой скоростью несется поток весьма мел¬ких заряженных отрицательным электри¬чеством частиц—электронов. Ударяясь о
стенки трубки, эти электроны останавлива¬ются, и их энергия распространяется вне
трубки в виде очень коротких электромаг-
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нитных волн, которыя и известны под

именем Рентгеновских лучей. Длина этой

волны должна быть во много, в тысячи раз
меньше длины обыкновенной световой волны.

Таким образом, не будучи тождественными

с обыкновенными световыми лучами, Рентге¬новские лучи должны иметь с ними сходство,
распространяясь в пространстве в виде
волн, хотя бы и очень коротких. Сам
собою возникает вопрос—какова же длина
этой волны Рентгеновских лучей? Нельзя ли
попытаться измерить эту^лину способами,
сходными с теми, какими мы пользуемся

для измерения длины волны обыкновенных

световых лучей?
Желая измерить длину волны светового

луча, мы обращаемся к явлениям так на¬зываемой диффракции. Если посмотреть на
свет уличнаго фонаря сквозь ткань кисей¬ной оконной занавески, то увидим целый
ряд маленьких радужных пятнышек,

окружающцх рядами срединное расплыв¬шееся изображение лампочки фонаря. Све¬товая волна, вышедшая из лампочки фонаря,
достигнув ткани занавески, разложилась

на множество отдельных волн, из кото¬рых каждая имеет своим началом че¬тырехугольное отверстие ткани. Все эти волны
распространяются за тканью во все стороны
и, как говорят, интерферируют друг с
другом, усиливая друг друга по одним
направлениям, по которым мы видим

светлые пятнышки, a no другим—в про¬межутках между пятнышками—наоборот,
ослабляя или даже вовсе уничтожая друг
друга. Зная величину отверстия в ткани,

его форму и замечая направления, в кото¬рых волны усиливают другь друга—на¬правление световых максимумов—мы мо¬жем вычислить длину световой волны. Так
как пятнышки оказываются цветными, т.-е.

максимумы для различных цветов, из

которых состоит белый свет, получаются
по различным направлениям, то мы из

этого заключаем, что длина волны лучей

различнаго цвета должна быть различна. Для

лучей краснаго цвета длина волны оказа¬лась равной около 0.0006 миллиметра, для
синяго около 0.0004. Для точнаго измерения
длины волны употребляют не ткань, а так

называемую диффракционную решетку—сте¬клянную пластинку.на которой алмазом густо

нанесены очень тонкия прямыя, параллель¬ныя и ровноотстоящия друг от друга ца¬рапинки, до тысячи царапинок на один
миллиметр.

Если пропустить Рентгеновские лучи даже
через самую мелкую диффракционную ре-

шетку, какую мы в состоянии приготовить,

то мы не получим явления диффракции, так

как такая решетка окажется по отношению

волны Рентгеновских лучей тем же, чем

грубая веревочная сетка по отношению к
кисее: сквозь такую сетку свет фонаря не
покажется радужным. Надо отыскать гораздо

более мелкую решетку. Мюнхенскому, а те¬перь уже Цюрихскому физику Лауэ пришла
мысль, что если вместо грубой искусственно
приготовленной диффракционной решетки

взять природную решетку, образованную ря¬дами молекул (частиц) в кристалле, то
такая решетка окажется достаточно мепкой

для того, чтобы вызвать в волнах Рент¬геновских лучах явление диффракции, если,
разумеется, сами эти лучи состоять из

волн соответственной длины. Если бы пред¬положение это сбылось и если бы, кроме
того, у нас нашлись способы измерить или
хотя бы вычислить размеры промежутков
такой естественной молекулярной решетки,

то у нас оказались бы в руках все не¬обходимыя данныя, чтобы определить длину
'волны Рентгеновских лучей.

В кристалле частицы составляющаго его

вещества располагаются правильными ряда¬ми, совершенно так же, как отверстия в
петлях ткани. И именно с отверстиями
в ткани частицы оказывается сходными еще
в одном очень важном отношении. Мы
видели, что световая волна, достигая ткани,

разбивается на отдельныя волны, проходя¬щия через отдельныя отверстия. При этом
каждое освещенное световою волною отвер¬стие становится как бы самосветящимся,
испускающим в свою очередь световыя

волны во все стороны за тканью. Рентгенов¬ские лучи обладают замечательным свой¬ством вызывать свечение вещества, на ко¬торое они падают. Некоторыя вещества
особенно сильно светятся под влиянием

Рентгеновских лучей, и этими веществами

намазывают экраны, на которых Рентге¬новские лучи могут образовать тени из¬следуемых предметов, напр., костей ске¬лета. Падая на кристалл, Рентгеновские лучи
вызывают колебания в его частицах, так

называемые вторичные лучи, и таким обра¬зом частица вещества кристалла стано¬вится похожей на отверстие петли ткани.
По идее Лауэ отдельныя волны, испускае¬мыя частицами вещества кристалла, также
должны вступить во взаимодействие, как

и волны света—должна получиться интер¬ференция вторичных Рентгеновских лучей.
Решетка, образуемая частицами кристалла,
оказывается однако сложнее решетки тка-
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ни, так как кристаллическая пластинка

состоит из множества плоских реше¬ток, наслоенных друг на друга. Поэтоку
и само явление интерференции здесь должно
быть сложнее. Лауэ однако дал способ
вычислить расположение максимумов и в
этом сложном случае. Оставалось лишь

осуществить идею на опыте, и Лауэ пред¬ложил двум молодым мюнхеским фи¬зикам, Фридриху и Книппингу, произвести
соответственные опыты. Фридрих и Книп¬пингь выделили из лучей, испускаемых
большой Рентгеновской трубкой, возбуждав¬шейся большой индукционной катушкой, очень
тонкий пучек помощью ряда очень малень¬ких отверстий (шириною в 3/4 миллиметра),
проделанных в свинцовых перегород¬ках и поставленных другь за другом,

и пропустили этот пучек через кри¬сталлическую пластинку, позади которой рас¬положили фотографическую пластинку, на
которую, как известно, Рентгеновские лучи,
не видимые для нашего глаза, действуют,
как обыкновенные световые лучи, черня
ее в местах, на которыя они падают.

Проявив после очень долгой, десятичасо¬вой выдержки, пластинку, Фридрих и Книп¬пингь нашли на ней слегка расплывшееся
изображение, образованное по средине пер¬воначальным пучком, и множество тем¬ных пятнышек, разсеянных по пластинке
вокруг средняго пятна, На рис. 1 изобра-

Рис. 1.

жено явление, полученное на фотограф. пла¬стинке при прохождении пучка Рентгенов¬ских лучей через пластинку, вырезанную
из кристалла цинковой обманки (природ¬наго сернистаго цинка) параллельно грани
куба. Все явление состоит из ряда тем¬ных пятнышек, следов очень тонких
пучков лучей, вышедших из кристалли¬ческой пластинки по различным направле-

ниям. Эти пятнышки различной силы, со¬ответственно различной силе образовавших
их пучков лучей. 4

Исходя из своей теории, Лауэ вычислил
положения пятнышек и нашел, что, хотя

по его теории следует ожидать больше пят¬нышек, чем их оказывается в действи¬тельности, все же место каждаго пятнышка
довольно точно согласуется с тем, какое

Рис. 2.

предвидится тёорией. На рис. 2 представлено

теоретиЗеское расположение пятнышек, по¬лученное Лауэ вычислением, и читатель
может убедиться, что оно весьма удрвле¬творительно воспроизводить расположение
пятнышек на фотограмме.
Для того, чтобы из явления диффракции

вычислить длину световой волны, надо знать

разстояние между черточками диффракцион¬ной решетки. Теория Лауэ дает способ
вычислить только отношение длины волны

к разстоянию между черточками решетки,

которым в кристалле соответствует раз¬стояние между молекулами. Этого разстоя¬ния мы не можем измерить непосредственно.
Его надо в свою очеред вычислить на

основании каких-либо других теоретиче¬ских соображений. Лауэ пользуется теоре¬тическими соображениями Планка и, прини¬мая, что в кристалле цинковой обманки
молекулы составляют решетку с кубиче¬скими ячейками, приходит к заключению.что
разстояния между молекулами в цинковой

обманке должны быть §авны 0,000000338 до¬лей миллиметра. Мы не будем распростра¬няться о соображениях, приводящих Лауэ
к этой величине, скажем лишь, что при¬няв вышеприведенное разстояние между мо¬лекулами, он приходит к окончательному
выводу, что пятнышки на фотограмме обра¬зованы Рентгеновскими лучами различной
длины волны, величина которой определяется
миллиардными долями сантиметра. Эти волны
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оказываются в десятки раз меньше раз¬стояния между частицами пройденнаго ими
кристалла.

Фридрих и Книппинг пропускали пу¬чек Рентгеновских лучей через гшастин¬ку из кристалла той же цинковой обманки,
вырезанную параллельно грани октаэдра.

Такая пластинка срезает симметрично те¬лесный угол куба и разрез имеет вид

Рис. 3.

правильнаго треугольника. В плоскости та¬кой пластинки молекулы должны распола¬гаться в ряды по трем направлениям,
параллельным сторонам правильнаго тре¬угольника, образуя диффракционную решетку
с тремя рядами черточек. Полученная с
такой пластинки фотограмма изображена
на рис. 3. Мы видим, что расположение

пятнышек вполне соответствует сделан¬ному предположению: пятнышки расположены
в три одинаковыя группы, соответственно

с симметрией треугольника. В этом, впро¬чем, нет ничего удивительнаго: симметрия
производимаго кристаллрм явления должна

стоят в согласии с симметрией самого

кристалла. Об этом читатель может про¬честь в книжке автора этой статьи „ Сим¬метрия и ея проявление в природе", издан¬ной в Москве Сытиным в 1908 году.
В работе трех мюнхенских физиков

следует различать две стороны, Одна—

чисто фактическая, имеющая огромное зна¬чение: мы видим на фотограммах резуль¬тат действия кристалла на проходящие че¬рез него Рентгеновские лучи, И видим,
что кристалл эти лучи разбрасывает по

определенным направлениям. Другая сто¬рона—теоретическая: обяснение этого факта.
Это разбрасывание должно зависеть от

внутренняго строения вещества пластинки,

от известнаго порядка во взаимном рас¬положении молекул внутри кристалла. Мы
знаем, что это расположение может быть

иириродл, янвлрь 1913 г.

только сетчатым, ибо только одно это

расположение может обяснить удиви¬тельные и простые законы внешняго огра¬ничения кристалла. Но все же, как са¬мих молекул, так и их расположения
в кристаллах, мы никогда не видели и

не увидим нашим физиологическим зре¬нием, как видим пятнышки на фотограмме;
мы можем все это видеть лишь нашим

умозрением, как это и было сказано в
моей предыдущей статье. Мы тем более

находимся в области умозрения, когда ста¬раемся себе представить, что делается с
Рентгеновскими лучами внутри кристалла и
как они должны взаимодействовать другь

на друга по выходе из кристалла. В обла¬сти теории всегда возможны разногласия и
поэтому теория Лауэ, как и всякая другая,
не встретила пока единодушнаго признания

среди физиков, тем более, что само явле¬ние открыто еще так недавно и еще не

изучено всесторонне. Многия открытия, сде¬ланныя в науке на основании теоретиче¬ских предсказаний, казалось, блестяше под¬тверждали предсказавшую ихтеорию; однако,
наступало время, когда блестяше подтвер¬жденная теория все-таки сдавалась в архив
под давлением новых фактов, которых

она не могла обяснить. Стоит лишь вспо¬мнить, как Френелева теория световых явле¬ний уступила место Максвелловской электро¬магнитной теории этих явлений и как те¬перь раздаются голоса видных физиков,
отрицающие существование светового эфира,
существование котораго до

сих пор считалось несо¬мненным ’).
На ряду с теорией Лауэ

есть еще и другой взгляд
на явления, связанныя с

прохождением Рентгенов¬ских лучей через кри¬сталлы. Аахенский физик
Штарк высказал взгляд,

что Рентгеновские лучи состоят из мел¬ких, быстро несущихся частичек, Пролетая
через кристалл, эти частички разлетаются

по промежуткам между молекулами. Эти
промежутки образуют целые пролеты среди
рядов, подобно пролетам среди деревьев

саженаго леса, и по этим пролетам раз¬сеиваются частички Рентгеновских лучей,

как разсеялись бы солдаты полка по про¬летам саженаго леса, если бы полку слу¬чилось проходить сквозь такой лес.
*) См. статью проф. О. Д. Хвольсона в ноябрь¬ском номере „Природы".
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Всматриваясь в удивительныя фотографии
Фридриха и Книппинга, невольно задаешься
одной простой мыслью—не соответствуют ли
направления разсеянных кристаллической

пластинкой Рентгеновских лучей каким¬нибудь определенным направлениям ре¬шетки кристалла.
Изучая расположение пятнышек на фото¬граммах Фридриха и Книппинга, мы най¬дем интересную связь этого расположения
с одним замечательным свойством про
странственной решетки. Из формул Лауэ

вытекает, что лучи, вышедшие из кристал¬лической пластинки, проходят в пластинке

по рядам решетки, т.-е. вдоль рядов мо¬лекул, имеющих между собою общее свой¬ство: разстояния молекул по этим рядам
оказываются соизмеримыми.

Поясним это таким примером. Представим

себе сетку с квадратными петлями (рис. 5) и про¬ведем прямую, соединяющую четвертый уэел,

вправо от начальнаго уэла О с третьим узлом

книэу от того же узла О. Эта прямая будет гипо¬тенуэой прямоугольнаго треугольника, с катетами,

равными трем и четырем единицам, если за еди¬ницу примем сторону квадрата сетки. По Пифаго¬ровой теореме, длина этой гипотенузы будет равна
пяти единицам, так как За 42 = 5s. Точки 1и4

будут смежными другь другу по гипотенузе тре¬угольника и разстояние между ними будет соизме¬римо с разстоянием точек на главных рядах
сетки. Таких соизмеримых рядов можно найти
безконечное множество. Если эадавать числам ш и п
различныя целыя значения, то два числа

a = 2mn и b =; m2 — п2

всегда можно изобразить катетами прямоугольнаго
треугольника, гипотенуза котораго будет соизмерима

с обоими катетами. Эта гипотенуза выразится треть¬ит числом с = т2 + п2. Положив, напр., m = 2,
п = 1, мы найдем, что a = 4, п = 3, с = 5. При
m = 3, п = 2, a = 12, Ь == 5, с = 13. Три числа
а, Ь, с, удовлетворяющия вышеуказанному условию,
называются Пифагоровыми.

Если взять три числа a; Ь и с так, чтобы они

могли быть выражены помощью трех других це¬лых чисел т, п, р и притом так, чтобы
a = 2mp, b = 2np, c = m2 + ns — pK

to найдем всегда третье число d, квадрат кото¬раго будет равен сумме квадратов a, b и с. Это
число d выражается очень просто теми же числами
ш, п, р:

d = m2 -)- n2 -)- р9.

Примерами могут служить следующия сочетания
чисел

a = 2, Ь = 3, с = 6,
а2 + Ь* + с« = 4 + 9 + 36 = 49 = 72; d = 7;
a = 1, b = 4, с = 8,
a2 + b« + c2 = 1 + 16 + 64 = 81 = 92; d = 9.

К таким числам, как a, b, с и d, приводит

теория Лауэ, и мы найдем эти числа в нашей ку¬бической решетке. Приняв a, b и с эа ребра прямо¬угольнаго параллелепипеда, составленнаго из куби¬ков решетки, мы найдем, что его большая диаго¬наль будет соиэмерима с ребрами.
Если теория Лауэ тесно связывает на¬правления разсеянных Рентгеновских лучей

с особенными направлениями решетки кри¬сталла, то теория Штарка оставляет, наобо¬рот, необясненным одно важное обстоя¬тельство, бросающееся в глаза при разсма¬тривании фотограмм Фридриха и Книппин¬га. Посмотрев на рис. 1 и в особенности на
рис. 4 мы легко заметим, что черныя точки
собраны в прямолинейные ряды, и между
этими рядами особенно бросаются в глаза
две системы рядов, образующие как бы
два квадрата с отрезанными углами, при

чем вершины меньшаго квадрата прихо¬дятся на середины сторон большаго. Если

точки фотограммы отвечают рядам моле¬кул в кристалле, лежа на их продолже¬нии до встречи с фотографическою пла¬стинкою, то всякий кристаллограф скажет,
что необходимо ожидать черную точку в

местах пересечений «рямых линий, про¬веденных через ряды уже существующих
точек. Однако уце мы как раз не видим
точек в вершинах квадратов, и если бы
мы стали искать, каким рядам отвечают
эти недостающия точки, то нашли бы, что
разстояния молекул на этих рядах будут
несоизмеримы с разстояниями на других

рядах, которым есть соответственныя точ¬ки на фотограмме.
Открытие действия кристалла на Рент¬геновские лучи принадлежит к одним из
самых блестящих открытий последняго
времени и замечательных по простоте
идеи, лежащей в его основе. Недаром
оно овладело вниманием всех физиков
и кристаллографов. Теперь во всех на-
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учных центрах мира повторяют и видо¬изменяют опыты Лауэ, Фридриха и Книп¬пинга, и мы, по всей вероятности, скоро
услышим вести о многих интересных

работах и открытиях, порожденных за-

мечательным открытием мюнхенских фи¬зиков. Уже мы читаем известие, что ан¬глийский физик Брэг получил подобное
же явление, отразив пучек Рентгеновских
лучей от листочка слюды.

*

Природа,
Проф. Е. Шефера.

и.

Каждый знает, или думает, что знает,
^что такое жизнь; по крайней мере все мы
знакомы с ея очевидными проявлениями.

Казалось бы, поэтому, не трудно будет
найти точное определение жизни. Однако
над таким определением становились в

тупик даже наиболее тонкие мыслители.

Герберт Спенсер посвятил целых две

главы своих „Принципов биологии“ раз¬бору разных попыток определения жизни,
прибавил к этому еще и свою попытку,

и в конце-концов должен был сознать¬ся, что нельзя найти такого определения,
которое охватило бы все известныя про¬явления одушевленнаго существа и в то же
самое время исключало бы проявления не¬■одушевленнаго.

Проблемы жизни по существу проблемы
материи; мы не можем представить жизнь

в научном смысле, как существующую

отдельно от материи. Явления жизни из¬следуются и могут быть изследуемы толь¬ко теми же самыми способами, как и все
другия явления, связанныя с материей, и

общие результаты таких изследований не¬изменно приводят к заключению, что жи¬выя существа управляются законами, одина¬ковыми с теми, какими управляется не¬одушевленная материя. Чем больше мы
изучаем проявления жизни, тем больше

!) Речь, произнесенная проф. Шефером, как
председателем собрания Британской Ассоциации в
Дунди 1912 г.

убеждаемся в справедливости такого утвер¬ждения и тем меньше мы расположены
призывать на помощь особую и неизвестную
форму энергии для обяснения этих про~
явлений жизни.

Наиболее очевидное проявление жизни это
„произвольное" движение. Мы видим, что

человек, собака, птица двигаются, и при¬знаем, что они живы. Если мы поместим
каплю воды из пруда под микроскоп,

мы увидим безчисленныя частицы, быстро
двигающияся внутри капли; мы обявляем,
что капля кишит „жизнью". Мы замечаем

небольшой комочек прозрачной слизи, ме¬няющей свои формы, очерхания, выпускаю¬щей как бы ножки из своего безформен¬наго тела, ползущей из одного места (под
микроскопом) в другое. Мы признаем,
что слизь живет; мы называем ее амёбой.
Мы наблюдаем подобныя же движения в
отдельных клетках нашего собственнаго

тела, напр., в различных клетках соеди¬нительной ткани, вообще в молодых клет¬ках различных тканей. Мы обозначаем

сходство между этими движениями и тако¬выми же амёбы, называя оба движения „амё¬боидными". Мы разсматриваем такия дви¬жения как показатели жизни; кажется, ни¬чего нет более справедливаго, как такое
заключение.

Но физики показывают нам движения
точно такого же характера в веществах,
которыя при самом сильном воображении

нельзя признать за живыя; так, напр., двк¬жения капель масла, органических и нс¬органических смесей, даже шариков рту-

происхождение й сохранение жизни !).
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ти, совершенно неотличимы от движений жи¬вущих организмов, которые мы разсматри¬вали; эти и подобныя движения, также лучше
всего характеризующияся названием „амё¬боидныя", однако, являются результатом
чисто физических и химических реакций,
вызывающих изменения в поверхностном
натяжении упомянутых жидкостей. Поэтому
ясно, что подобныя движения не являются
специфически „жизненными", и наличность
их не указывает еще обязательно на
„жизнь“. И когда мы вплотную изследуем

даже такия активныя движения, как движе¬ния мерцательных волосков или явления
так тесно связанныя с жизнью, как со¬кращение мускулов, мы найдем, что они

представляют так много сходнаго с амё¬боидным движением, что приходится при¬знать несомненными для тех и других
одинаковость характера и происхождение

от однех и тех же причин. Мы не можем

усумниться даже на минуту, что вся сово¬купность сложных движений, которыя ха
рактерны для высоко дифференцированных
организмов, развилась в течение эволюции
из простых движений, характеризующих

активность недифференцированной прото¬плазмы,—движений, которыя, как мы виде¬ли, сами могут быть в совершенстве вос¬произведены неживой материей.
Будет ли это амёбоидное движение низшаго

одноклеточнаго животнаго или белаго тельца
нашей крови, движение ресничек инфузории

или мерцательной клетки, сокращение муску¬ла под управлением воли или биение чело¬веческаго сердца, отвечающее порыву ума,—
мы должны сказать, что все эти движения

сходны между собою и производятся в пол¬ном согласии с общими законами, управляю¬щими движениями безжизненной материи.
Если так, то нельзя ли признать на

ряду с движениями наличность других
проявлений, которыя также характерны для
жизни, но которыя не присущи неживой
материи? Между наиболее характерными
проявлениями жизни особенно бросаются в
глаза процессы усвоения, потребления пищи
и переработка ея. Эти явления, повидимому,
не присущи материи, не одаренной жизнью.
Оказывается однако, что подобные процессы
наблюдаются при таких условиях, которыя
никто не стал бы считать связанными с
наличностью жизни. Поражающий пример

этого даеть нам наблюдение над явления¬ми осмоза ') в растворах, отделенных

*) Если поверх концентрированнаго раствора ка¬кого-либо вещества налить слой чистаго растворителя,

друг от друга полупроницаемыми перепок¬ками или пленками, т.-е. в условиях, ко¬торыя мы обязательно находим и в живой
материи.

Еще сравнительно недавно химия органи¬ческих веществ считалась совершенко
отличной от химии неорганической материи.

Но граница между органической и неорга¬нической химией, которая до средины про¬шлаго века проводилась резко, постепенно
сглаживалась и теперь совсем исчезла.

Подобным же образом химия живых ор¬ганизмов, которая до последняго времени
обыкновенно считалась лежащей вне владе¬ний химика и являлась предметом изучения

лишь тех, кто специально ^.нимался изсле¬дованием жизненных процессов, с каж¬ждым днем все больше и больше уходит
из рук биологов и переходит к хи¬микам.
Немного более полвека тому назад То¬мас Грэм опубликовал свои создавшия
эпоху наблюдения относительно свойств

материи в коллоидальном состоянии ®), на¬блюдения весьма важныя, очень помогающия
нам в изучении свойств живого вещества.
С каждым днем становится все более
очевидным^, что химия и физика живого

организма является по существу химие^ и
физикой азотистых коллоидов. Живое

вещество или протоплазма фактически по¬стоянно принимает форму коллоидальнаго

напр., поверх концентрир. раств. сахара в воде на¬лить слой воды, то растворенное вещество — сахар
направится в растворитель-воду, налитую сверху; в

конце-концов сахар равномерно распределится в

жидкости, служащей растворителем. Раствореннсе

вещество в этом случае похоже на газы; частички

его, подобно частичкам гйза, движутся, занимакзт

все предоставленное им пространсТво и распределя¬ются в нем равномерно. Если воспрепятствовать
движению частиц газа при помощи перегородки, то

они будут давить на эту перегородку; можно пока¬зать, что частички раствореннаго вещества проиэво¬дят совершенно такое же давление на перегородку
и стенки сосуда; это давление называется ос.чотиче¬ским давлением; чтобы докаэать его существование,
нужно поместить перегородку между раствором и

чистым растворителем, но она должна быть такой,

чтобы растворитель мог проникать через нее, в

то время как растворенное вещество она не должна

пропускать. Такия перегородки называются полупро¬ницаемыми.
Осмотическое давление пропорционально количеству

раствореннаго вещества, содержащагося в единице
обема растворителя.
2) В 1861 г. Т. Грэм нашел, что те вещества,

которыя легко выкристаллизовываются иэ своих

растворов, легко проходят сквозь животныя пе¬репонки, аморфныя (не кристаллистическия) же ве¬щества не обладают этим свойством. Перваго рода
вещества он назвал кристаллоидами, второго —
коллоидами (r.и'иlct—клей).
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раствора. В этом растворе коллоиды со¬единены с кристаллоидами (электролитами),
которые могут быть свободными или свя¬эанными с молекулами коллоидов. Живое
вещество, построенное таким образом из
коллоиднаго и кристаллоиднаго материала,

окружено на поверхности пленкой, тоже,

вероятно, построенной из коллоида. Эта

пленка играет роль осмотической перепрн¬ки, обусловливающей обмен при посред¬стве диффузии между коллоидальным рас¬твором, образующим протоплазму, и окру¬жающей средой, в которой последняя жи¬вет. Другия подобныя пленки или перепон¬ки находятся внутри протоплазмы. Эти плен¬ки во многих случаях имеют каждая
свой специфический характер, химический и

физический, благоприятствуя таким обра¬зом диффузии специальных видов мате¬риала, который не только входит в прото¬плазму и выходит из нея, но и распре¬деляется в ней, переходя от одной части
протоплазмы к другой. Изменения, происхо¬дящия при этих физических условиях в

связи с теми, какия вызываются активны¬ми химическими деятелями внутри прото¬плазмы, известными под именем энзимов
(ферментов),исоставляютто,чтоназывается
ассимиляцией и диссимиляцией (усвоением

и разусвоением, обменом веществ). Со¬вершенно такия же изменения могут быть
произведены вне организма способами чисто

физическаго и химическаго характера. Прав¬да, мы еще не знакомы со всеми промежу¬точными ступенями, через которыя прохо¬дягь материалы, вступающие в живое тело,
до превращения в материалы, которые это

тело выделяет; но так как вышеупомя¬нутые начальные процессы и конечные ре¬зультаты приведены в согласование с уже
известными законами химии и физики, то
мы можем смело заключить, что и все

вообще изменения в живом веществе про¬изводятся обыкновенными химическими и
физическими силами.

Если дальше предположить, что рост и
воспроизведение суть свойства, присущия

исключительно живым телам, и составляю¬щия признак, по которому мы можем от¬личить живое от ноживого, то не трудно
убедиться, что никакое предположение не

может быть более обманчивым. Неорга¬нические кристаллы растут, размножаются
и воспроизводят себе подобных, раз
даны запасы соответствующаго материала.
В большинстве случаев для каждаго вида
кристалла существует, как и для живого
организма, предел роста, который не пере-

ступается, и дальнейшее увеличение кристал¬лической материи ведет уже не к увели¬чению размеров, но к умножению кристал¬лов. Ледюк показал, что рост и деле¬ние искусственных коллоидов неорганиче¬ской природы, когда они помещены в под¬ходящую среду, представляет поразитель¬ное сходство с явлениями роста и деления
живых организмов.

Даже такой сложный процесс.как деление

клеточнаго ядра путем кариокинезиса, кото¬рое предшествует размножению клетки деле¬нием,—явление, которое сначала казалось и
всеми разсматривалось, как исключительное

проявление жизни клетки—может быть вос¬произведено с растворами простой неоргани¬ческой соли, напр., обыкновенной поваренной
соли, содержащей взвешенныя частички угля,

которыя под влиянием движения электро¬литов •) в воде и распределяются сами
и приводятся в порядок, не отличимый

от того, какой свойствен частичкам хро¬матина в делящемся ядре. И в самом
процессе полового воспроизведения изследо¬вания Лёба и других над яйцами морских
ежей доказали, что мы не можем долыие

считать специфическим жизненным явле¬нием оплодотворение яйца сперматозоидом,
так как возможно вызвать процесс де¬ления яйца и получить образование клеток

и затем тканей и органов—кратко гово¬ря, произвести полное развитие тела, за¬менивши мужской элемент в процессе
оплодотворения простым химическим реак¬тивом. Даже механическое и электрическое

раздражение могут быть достаточными, что¬бы вызвать развитие яйца. У витализма та¬ким образом не только подкопаны осно¬вания, но и все здание почти рухнуло, и если
остаются еще для нас трудности, мы в

праве предположить, что причину этому

нужно искать в несовершенном пока зна¬нии состава и деятельности живого веще¬ства. В лучшем случае витализм ничего
не обясняет, и термин „жизненная си¬ла“ есть выражение невежества, которое не
поможет нам двигаться по пути знания.

Проблема в решении нисколько не выигры¬вает, если заменим витализм „неовита¬члизмом“ или жизненную силу „биотической
энергией".

Мы, далее, совсем не обязаны призна¬вать живое вещество безконечно сложным
по его химическому составу, как это дела-

•) Электролиты—вещества, растворы которых про¬водят электричество, подвергаясь при этом распа¬дению на ионы (электролитическая диссоциация).
Ред.
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лось прежде, когда химики впервые начали

разлагать белковыя тела на их более про¬стыя составныя части. Изследования Мишера,
которыя были продолжены и расширены
Косселем и его учениками, познакомили
нас с тем фактом, что тело столь

важное для питательных и воспроизводи¬тельных функций клетки, как ядро, ко¬торое, можно сказать, в действительности
представляет квинт-эссенцию клеточной
жизни—обладает химическим составом

не очень большой сложности; таким обра¬зом мы надеемся увидеть в один пре¬красный день это ядро приготовленным
искусственно.

Если мы вспомним, что ядро не только

само образовано из животнаго вещества,

но в состоянии образовать другое живое
вещество, что оно в действительности

является направляющим деятелем во всех

главных химических изменениях, которыя

происходят внутри живущей клетки, то не¬обходимо будет признать, что в нашем
знании химической основы жизни мы про¬двинулись уже довольно далеко.

Предположить, что ф о р м а клеточной ма¬терии скорее, чем ея химическая и моле¬кулярная структура, является основным
фактбром в жиэнедеятельности ядра, ко¬нечно нельзя. Формы ядра, как всякий ми¬кроскопист знает, чрезвычайно разнооб¬разны; существует даже много организмов,
в которых ядра совсем не оформлены,
а являются в виде ядрышек, разсеянных
по всей протоплазме. Конечно, та или иная
форма ядра для превращений, производимых

им, имеет значение; но не менее спра¬ведливо, что материал, принимающий в

дифференцированной клетке форму ядра, мо¬жет в более простых организмах, ко¬торые в процессе эволюции не стали еще
полными клетками, исполнять функции во
многих отношениях похожия на те, какия

отправляет оформленное ядро, оставаясь
само в безформенном виде.

Подобное же замечание позволительно сде¬лать и относительно возможности синтети¬ческаго получения белкового клеточнаго ве-‘
щества. Значительный прогресс в этом на¬правлении осуществлен Эмилем Фишером,
который уже много лет занят работой
построения азотистыхсоедйнений, входящих
в образование сложной молекулы белков.
Элементы, входящие в состав живого

вещества, не многочисленны. Постоянно при¬сутствуют углерод, водород, кислород
и азот. С ними всегда имеется и фосфор.
„Бёз фосфора нет мысли“—общеприня-

тый афоризм; „без фосфора нетжизни"—

одинаково справедливо. Кроме того, в боль¬шом количестве, редко меньше 70%/вхо¬дит вода, необходимая для многих про¬явлений жизни, хотя для продолжения ея и
не безусловно необходимая, так как из¬вестны организмы, которые могут вынести
потерю большей части, если не всей воды,
какую они содержат, без вреда для их.
жизнеспособности. Присутствие известных

неорганических солей не менее существен¬но; главныя между ними поваренная соль и

соли калыдия, магния, калия и железа. Ком¬бинация этих элементов в коллоидаль¬ныя соединения представляет химическую
основу жизни; и когда химик приготовит

это соединение, оно без сомнения покажеть

нам все те явления, с какими мы обычно

ассоциируем слово „жизнь“.

Все эти разсуждения, приводят к за¬ключению, что возможность создания жизни,
т.-е. живого материала, не так уже отда¬ленна, как это обычно предполагается. Со

времени ответов Пастёра немногие осме¬ливаются верить в произвольное зарожде¬ние бактерий, монад и других микроорга¬низмов, хотя до того времени эта вера
была всеобщей. Во всяком случае если
произвольное зарождение и возможно, то 'мы
безусловно не можем ожидать, чтобы оно

дало живых существ, отмеченных высо¬кой сравнительно степенью сложности, в
смысле строения и отправлений, подобных
бактериям в опытах Пастёра. He можем

мы также ожидать, что произвольное заро¬ждение живого вещества может произойти
в жидкости, органическия составныя части

которой были так изменены нагреванием,

что они не смогли удержать никакого по¬подобия органическим составным частям
живой материи. Если образование жизни—
живого вещества—воэможно в наши дни—

и для себя я не вижу оснований сомневаться

в этом—то прокипяченный настой орга¬нических веществ, и тем более неорга¬нических, представляет самое последнее
место, где Нужно искать такого зарождения
жизни.

Отбросив в сторону, как лишенную

всякаго научнаго осноЬания, идею о сверх¬естественном вмешательстве в первое со¬здание жизни, мы не только утверждаемся
в вере, а мы вынужд*ены верить, что жи¬вая материя обязана своим происхожде¬нием причинам, одинаковым по характеру
с теми, которыя произвели все другия формы

материи во вселенной; другйми словами, про¬цёссу постепенной эволюции. Но между но-
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вей.шими биологами стало в обычае ото¬двигать происхождение жизни к первона¬чальным временам истории земли, когда,
предполагается, были благоприятныя условия
для перехода неодушевленной материи в
одушевленную; такия условия, предполагается
также, никогда больше не повторялись и
вероятно не повторятся.

Раэличное ученые предполагали даже, что
жизнь возникла не на нашей планете, a
была принесена к нам с другой планеты

или иэ другой звезднойлсистемы. Некото¬рые, вероятно помнят еще те страстные
споры и возбуждение, которые были вызваны

предложенной Сэром Уильямом Томсо¬ном теорией о происхождении земной жизни
при посредстве метеорита. Теория эта была
предложена в председательской речи Сэра
Уильяма Томсона на собрании Британской
Ассоциации в г. Эдинбурге в 1871 году.
Для этой „метеорной" теории фатальным,

очевидно; оказалось возражение, что ме¬теориту нужно было бы приблизительно
60.000.000 лет, чтобы прибыть к нам
из ближайшей звездной системы и что
абсолютно немыслимо, чтобы какая-либо

жизнь могла продержаться весь этот пе¬риод. Даже, чтобы перенестись с ближай¬шей планеты, потребовалось бы 150 лет,
а нагревание метеорита при прохождении его

чрез нашу атмосферу и его ударе о землю,

по всей вероятности, разрушило бы любую

жизнь, которая существовала бы внутри ме¬теорита. Подобная этой, теория о космиче¬ской пансперме предполагает, что жизнь
может существовать и существовала всегда

в космической пыли в межзвездном про¬странстве и может с этой пылью мед¬ленно падать на землю без нагревания, ко¬торое испытывает метеорит. Аррениус,
принимающий эту теорию, указывает, что
если живые зародыши переносятся чрез
эфир световыми и другими лучами, то время,

нужное для их переноса от нашей пла¬неты до ближайшей звездной системы, со¬ставит только 9.000 лет, а до Марса
только 20 дней.

Но принятие этих теорий о переносе жизни

на землю не приводигь нас ближе к по¬ниманию ея действительнаго способа проис¬хождения; наоборот, это служит лишь для
того, чтобы отодвинуть изследование вопроса

в некоторый недоступный уголок вселен¬ной, и оставляет нас в неудовлетворяю¬щем положении признания, что мы не толь¬ко не имеем никакого знания о способе
происхождения жизни—что, к несчастью,
правда—но что никогда не сможем достиг-

нуть такого знания—что, должно надеяться,
неправда. Зная то, чтб мы знаем, и веря
в то, во что мы верим относительно роли,

играемой эволюцией в развитии земной ма¬терии, мы, я думаю (не отрицая возможности
существования жизни в других частях

■вселенной), правы, разсматривая все эти

космическия теории, как по существу неве¬роятныя—по крайней мере в сравнении с
тем решением проблемы, какое предла¬гает эволюционная теория.
Я предполагаю, что большинство слуша¬телей знакомо, по крайней мере в общих
чертах, с эволюционной теорией, общее

признание которой в последния 60 леть со¬вершенно изменило весь строй не только
биологии, но и всех других ветвей есте¬ствознания, включая астрономию, геологию,
физику и химию.
Смотря на эволюцию живой материи при

свете изучения эволюции материи вообще, мы

приходим к заключению, что живая мате¬рия была произведена не внезапным пре¬вращением, вызванным каким-либо есте¬ственным или сверхестественным дея¬телем, но постепенным процессом изме¬нения материи безжизненной в материю, ле¬жащую на границе между одушевленной,
и далее в материю, которая обладает
всеми характерными свойствами, присущими
„жизни“. Однако трудность, лучше сказать
прямо невозможность, получения очевидных

доказательств такой эволюции из прошед¬шей истории земли, вполне ясна. Как ги¬потетическое переходное вещество, так и
живое вещество, развившееся из перваго,

могли, как предположил Маккаллум, при¬нять форму разсеянных ультра - микроско¬пических частиц живого вещества; даже
если бы частицы эти были не разсеяны, a
собраны в массы, то эти массы физически

не могли бы быть ничем иным, как кол¬лоидальной водянистой слизью, которая не

оставила бы никакого знака своего присут¬ствия в геодогических формациях. Ми¬риады лет должны были протечь, прежде
чем начал развиваться вид скелета в

форме известковой или кремнеземовой иго¬лочки и таким образом „жизнь", имевшая

уже продолжительное существование, сдела¬лась способной оставить какие-либо геоло¬гическия записи. Отсюда следует, что в
попытках проследить эволюцию живой ма¬терии до ея начала в земной истории мы
должны наткнуться на стену незнания.
Проблема казалась бы безнадежной в

своем окончательном решении, если бы

мы твердо замкнулись в предположении,
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что рождение жизни совершилось один раз
в прошлой истории земли. Но в праве ли

мы предположить, что только в один пе¬риод и существовало такое случайное и
счастливое сочетание обстоятельств и веще¬ства, когда живая материя стала развиваться
из неживой,—и жизнь установилась? Есть ли

какое-нибудь прочное основание для заклю¬чения, что в некоторый предшествующий
период своей истории земля представляла

более благоприятныя условия для произведе¬ния жизни, чем теперь? Я тщетно искал
такого основания, а если нет такового, то

само собой напрашивается заключение, что

переход неживой материи в живую про¬изошел больше одного раза, и мы ни в
коем случае не можем быть уверенными,
что этого не происходит и до сих пор.

Правда, до настоящаго времени ни одного

доказательства этому мы не знаем; ни один

случай подобнаго перехода не наблюдался.
Но, с другой стороны, не одинаково ли

справедливо, что таких доказательств, ко¬торыя имели бы действительное значение
при решении этого вопроса даже и не искали?
Мы можем быть вполне уверены, что если
жизнь образовалась из неживой материи,

она будет жизнью значительно более про¬стого характера, чем те виды жизни, какия
мы наблюдаем; она будет материалом,
который мы усумнились бы, как назвать
одушевленным или неодушевленным, если
бы мы даже были в состоянии открыть его;
она будет материалом, который мы не
были бы в состоянии сделать видимым

для глаза, даже после того, как мы убеди¬лись бы в существовании такого материала.
Но мы в состоянии окинуть умственным

взором и проследить воображением пре¬вращения, которым неживая материя могла
подвергнуться и, может быть, подвергается

до сих пор для образования живого веще¬ства. Ни один принцип эволюции не обос¬нован лучше, чем тоть, который дал сэр
Чарльз Ляйелль, справедлчво названный

Гёксли „величайшим геологом его вре¬мени“, а именно, что мы должны обяснять
прошедшую историю земли настоящим; что

мы должны искать обяснения того, что про¬изошло, в изучении того, что происходит
в настоящее время; что раз даны одина¬ковыя обстоятельства, то то, что произошло
в одно время, вероятно, произойдет и в
другое. Процесс эволюции универсален.

Неорганический материал земного шара без¬прерывно подвергается изменениям. Новыя
химическия соединения образуются постоянно
и старыя разрушаются; новые элементы по-

являются и старые исчезают. И мы должны

себя хорошенько спросить, почему образо¬вание одной только жииой материи должно
подчиняться иным законам, а не тем,

какие вели и ведут к образованию различ¬ных форм неживой материи; почему то,
что раз возникло, не может возникнуть

опять! Если живое вещество развилось из

неживого в прошлом, мы в праве заклю¬чить, что его происхождение возможно в

настоящем и будущем. В действитель¬ности, мы не только в праве принять та¬кое заключение, мы вынуждены сделать это.
Когда и где такое изменение из неживаго

вещества в живое впервые могло произойти,

когда и где такое изменение могло продол¬жать совершаться, когда и где оно проис¬ходит в настоящее время — все эти про¬блемы так же трудны, как и интересны,
но мы не имеем ни малейшаго права пред¬полагать, что оне не разрешимы.
Так как живая материя постоянно со¬держит воду, как наиболее обильную свою
составную часть, и так как первые живые

организмы, признанные за таковые в гео¬логических образованиях, были животными
водяными, то вообще принимается, что жизнь

должна была сначала появиться в глуби¬нах океана. Правильно ли, однако, допу¬щение, что жизнь произошла в море? He
была ли гнездом для эволюционнаго пре¬вращения неживой материи в живую поверх¬ность суши, как и окружающия ее воды?
Внутри почвы могут происходить почти все
химическия превращения; она подвергается
много больше, чем вещества, растворенныя

в морской воде, тем Тсолебаниям влаж¬ности, температуры, электричества и осве¬щения, которыя столь могущественны для
производства химических изменений. Но

жизнь в форме простого слизистаго кол¬лоида, происшедшая на глубинах моря или
на поверхности земли, одинаково недоступна

геологам, стремящимся проследить ея на¬чало, и если бы жизнь до сих пор рожда¬лась в тех же самых местах, то для
микроскописта было бы почти невозможно
проследить ея зарождение. Поэтому весьма
правдоподобно, что мы не получим прямого

указания касательно такого превращения не¬живой материи в живую в природе, даже
если бы это превращение происходило на
наших глазах.

Очевидным препятствием для допущения,
что рождение жизни из неживой материи

происходило больше, чем один раз, слу¬жит то, что будь это так, геологическия
записи обнаружили бы более, чем одну,
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палеонтологическую серию. При таком воз¬ражении, однако, допущение, что эволюция
в каждом случае принимала в точности
одно и то же направление и приводила к

одной и той же цели,— предположение по

меньшей мере неправдоподобное. Если бы,

что легко могло быть, в какой-нибудь па¬леонтологической серии, иной, чем та, ко¬торую мы знаем, процесс эволюции жи¬вых существ не пошел дальше простей¬ших, то относительно нея не осталось бы
никаких геологическихзь показаний. Я ни

в коем случае не уменьшаю трудностей,

которыя сопутствуют предположению, что

возникновение жизни могло совершиться

больше одного раза, или может быть со¬вершается и по сие время, но, с другой
стороны, не нужно забывать, что и те, кто
придерживается взгляда, что жизнь возникла

только один раз, находятся в одинаково

затруднительном положении.

Если допустить, что переход неживой

материи в живую действительно совершил¬ся—один ли раз или несколько, в дан¬ном случае не имеет значения—и совер¬шился в предположенной форме, т.-е. в
виде образовании массы коллоидальной слизи,
обладающей свойствами усвоения, а потому
и роста, то дальнейшее воспроизведение

жизни является уже необходимым послед¬ствием этого. Всякий материал такой физи¬ческой природы—жидкий или полужидкий по
характеру—имеет склонность подвергаться

делению, когда величина его превзошла из¬вестные размеры. Деление может происхо¬дить на равныя или приблизительно равныя
части или же может принять форму почко¬вания. В том и другом случае отделив¬шаяся часть должна походить на родителя
по химическим и физическим свойствам,

а равно должна обладать свойством при¬нимать и усваивать подходящий материал
из своей жидкой окружающей среды, а,

следовательно, увеличиваться в размерах

и воспроизводить себе подобных при по¬средстве деления. Omne vиvum еииио.Таким
путем из какого-нибудь раз возникшаго

живого вещества постепенно распространи¬лась и населила бы земной шар примитив¬ная форма жизни. Раз возникла жизнь, то
и все формы организации последовали по
неизбежным законам эволюции.
Мы можем проследить в воображении

отделение более богатой фосфором части
примитивной живой материи, которую мы
уже можем считать более близкой к той
протоплазме, с какою мы знакомы. Эта

более богатая фосфором часть могла ми¬риады поколений не принимать формы опре¬деленнаго ядра, но была бы составлена из
материала, по составу и свойствам похо¬жаго на материал клеточнаго ядра. Осо¬бенно важным между этими свойствами
является каталитическая функция, т.-е. спо¬собность производить глубокия химическия
изменения в другом материале только
чрез соприкосновение, не подвергаясь в

то же время никакому изменению. Эта ката¬литическая функция может выполняться или
непосредственно живым веществом или

чрез посредство уже упомянутых энзи¬мов, которые тоже коллоидальной природы,

но более простого строения и которые отли¬чаются от каталитических деятелей, упо¬требляемых химиками, в том отношении,
что производят свои действия при сравни¬тельно низкой температуре. В течение эво¬люции развились специальные энзимы, при¬способленные к специальным условиям
жизни, и при посредстве различных видо¬изменений процесс дифференциации прими¬тивной живой материи в индивидуумы с
определенным специфическим характером
постепенно установился.

Перев. с английскаго. A. Р.

(Окончание следует).

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1913 г.
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Пол с точни зрения современной биологии.
Проф. Б. Ф. Вериго.

Чем отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы
сперматозоида?

В предыдущем очерке ') мы видели, что

как в яйцевой клетке, так и в спер¬матозоиде нужно признать существование

особаго носителя силы, направляющей опре¬деленным образом весь ход развития но¬ваго организма, носителя, получившаго на¬эвание идиоплазмы. Мы видели также, что
с большою вероятностью местопребыва¬нием идиоплазмы являются ядерныя хромо¬зомы обеих половых клеток, при чем
из соединения в одно место идиоплазм

этих последних в том виде, как оно

происходит при акте оплодотворения, воз¬никает идиоплазма оплодотворенной яйце¬вой клетки, обладающая уже всем необхо¬димым для того, чтобы обезпечить правиль¬ное развитие молодого организма. Наконец,
мы видели, что идиоплазма должна быть
разсматриваема не как нечто совершенно
однородное, но что, наоборот, мы должны
признать в ней существование зачатков

или генов всех многочисленных призна¬ков будущаго организма. Мы закончили
наш очерк указанием, что в случае если
бы мы могли выяснить, чем отличаются

другь от друга зачатки или гены, нахо¬дящиеся в идиоплазме неоплодотвореннаго
яйца и оплодотворяющаго его сперматозоида,

то мы тем самым подошли бы уже до¬вольно близко к освещению загадки пола.
В настоящем очерке мы и постараемся

изложить в общих чертах те фактиче¬ския данныя, которыя в настоящее время

имеются в нашем распоряжении по отно¬шению к вопросу, чем отличается идио¬плазма яйцевой клетки от идиоплазмы спер¬матозоида.

На первый взгляд казалось бы естествен¬нее всего допустить, что между идиоплаз¬мами яйцевой клетки и сперматозоида долж¬ны существовать коренныя различия. В са¬мом деле, представляя себе идиоплазму,
как скопление в большом числе различ¬ных генов или зачатков свойств буду¬щаго организма, мы могли бы легко допу¬стить, что в то время как оплодотворен¬ная яйцевая клетка содержит в себе
полный комплект таких генов и поэтому

!) „Природа", ноябрь 1912 г. Стр. 1315.

способна стать источником развития буду¬щаго органиэма со всеми его свойствами,

в неоплодотворенном яйце и в сперма¬тозоиде содержатся лишь взаимно дополняю¬щия друг друга половины этого комплекта.
В пользу такого взгляда можно было бы

привести тот известный нам из преды¬дущаго очерка факт, что нормальное число
хромозом оплодотворенной яйцевой клетки

слагается на половину из хромозом, на¬ходившихся в яйцевой ютЬтке до ея опло¬дотворения, и на половину из хромозом
сперматозоида.

Однако, эта столь естественная и простая

мысль, при проверке ея непосредственными

фактическими данными, не только не полу¬чила достаточнаго подтверждения, но, по

убеждению большинства биологовь, была окон¬чательно опровергнута. Действительно, име¬ющияся в нашем распоряжении фактиче¬ския данныя говорят более или менее ре¬шительным образом в пользу предпо¬ложения, что между идиоплазмами яйцевой
клетки и сперматозоида негь каких бы то
ни было существенных различий, т. е. что
все те гены или зачатки, которые имеются
в идиоплазме яйцевой клетки, имеются и
в идиоплазме сперматозоида, и наоборот.

Другими словами, как яйцевая клетка, так¬и сперматозоид обладают всеми зачат¬ками всех свойств будущаго организма.
Что во многих случаях идиоплазма не¬оплодотворенной яйцевой клетки содержит
в себе все зачатки свойств будущаго
организма, может считаться несомненным

на основании известной нам из предыду¬щаго способности многих яйцевых кле¬ток к партеногенетическому развитию. Дей¬ствительно, тут без всякаго оплодотво¬рения, под влиянием деятельности одной
идиоплазмы яйцевой клетки, возникает го¬товый молодой организм со всеми его обыч¬ными признаками.

Против возможности обобщения такого
рода случаев, т.-е. против допущения, что

все яйцевыя клетки как те, которыя раз¬виваются партеногенетически, как и те^
которыя нуждаются в оплодотворении, со¬держат в себе полностью все гены или
зачатки будущаго организма, можно было бы
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возраэить, что a prиorи столь же вероятно и

прямо противоположное допущение, на осно¬вании котораго идиоплазмапартеногенетически
развивающихся яйцевых клеток отличается
резким обраэом от идиоплазмы яйцевых
клеток, нуждающихся в предварительном

оплодотворении: в то время как в идио¬плазме первых имеется в наличности пол¬ный комплект всех генов, необходимых
для развития будущаго организма, в идио¬плазме вторых, может быть, находится
лишь половина общаго Числа такого рода

генов. Однако, нам известны факты, по¬казываисщие, что и в яйцевых клетках,
которыя нормальным образом развиваются

лишь после оплодотворения, может заклю¬чаться идиоплазма, способная дать начало
молодому организму со всеми его характер¬ными признаками. А именно, зоологам и
ботаникам хорошо известны случаи так

называемаго факультативнаго партеноге¬неза, который состоит в том, что яйце¬выя клетки, развивающияся обычно лишь
после оплодотворения, не будучи своевре¬менно оплодотворены, начинают все-таки

развиваться, хотя и с некоторым запо¬зданием, и дают в результате своего раз¬вития молодой организм, не отличающийся
видимым образом от того, который бы
развился после оплодотворения. В этих
случаях, которые, правда, встречаются лишь

у сравнительно низко организованных жи¬вых существ, не может быть никакого
сомнения в том, что все необходимое для
развития даннаго организма имелось уже в
совершенно готовом виде в идиоплазме
яйцевой клетки.

Далее, было показано, что во многих

случаях, под влиянием искусственно со¬зданных условий, могугь начинаи разви¬ваться и давать новое поколение без вся¬каго предварительнаго оплодотворения такия
яйцевыя клетки, которыя при нормальных

условиях никогда не развиваются партено¬генетически. Такого рода случаи, получив¬шие название искуственнаго или эксперимен¬талнаго партеногенеза, были установлены
в сравнительно недавнее время опытами

французскаго изследователя Деляжа и аме¬риканскаго биолога Лёба.
Обоим изследователям удалось показать,

что неоплодотворенныя яйца некоторых
морских животных (морских звезд и
морских ежей), совершенно неспособныя
при обычных условиях развиваться без

оплодотворения, обнаруживают эту способ¬ность при некоторых искусственных усло¬виях. А именно, будучи помещены в мор-

скую воду, к которой прибавлены некото¬рыя раздражающия вещества или в которой

просто изменен в более или менее зна¬чительной степени солевой состав по срав¬нению с солевым составом обыкновенной
морской воды, служащей обычной средой
для их развития, неоплодотворенныя яйца

указанных животных начинают несомнен¬ным образом развиваться. Это начало раз¬вития проявляется в виде наступления про¬цесса многократнаго деления яйцевой клетки,
совершенно похожаго на тот, кэторый обыч¬но является следствием наступившаго опло¬дотворения. Явление имеет такой вид, как
будто бы действие различных химических
реактивов заменило в данном случае

действие проникающаго в яйцевую клетку

при ея оплодотворении сперматозоида.

Правда, в большинстве случаев такое

искусственно вызванное развитие неоплодо¬творенных яйцевых клеток идет не да¬леко, и дело ограничивается первыми ста¬диями, после чего образовавшийся зародыш.
псгибаегь, далеко не завершив своего раз¬вития. Но во многих случаях начавшееся
развитие завершается образованием совер¬шенно нормальных личинок, ничем не
отличающихся от личинок, развивающихся

после обычнаго оплодотворения (превраще¬ние личинок во взрослых животных до сих
пор не удавалось изследователям при их

опытах с искусственными культурами в

лабораториях, совершенно независимо от

того, возникли ли личинки из оплодотво¬ренных или неоплодотворенных яиц).
Эти опыты показывают таким образом,

что в идиоплазме яйцевых клеток, пред¬назпаченныос в природе развиватьсл лишь
под влиянием оплодотворепия, существует

налиио весь комплект зачатков, кото¬рым определяются все признаки будущаго
животнаго.

Но и тут можно было бы возразить, что
морские ежи и морския звезды принадлежат.

к сравнительно низко организованным жи¬вотным, у которых явления могут ока¬эаться совершенно иными, чем у живот¬ных высших. В пользу такого возраже¬ния можно было бы привести и то, что у
высших животных мы пока совершенн»

не в состоянии получить что-либо подобное
искусственному партеногенезу.

Однако и по отношению к высшим жи¬вотным мы имеем много, хотя и косвен^
ных, данных, показывающих нам, что

и у них в яйцевых клетках должны

находиться зачатки решительно всех при¬знаков будущаго организма. Эти данныя;
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были почерпнуты из наблюдений над на¬следственной передачей различных при¬знаков от матери ея потомству.
Действительно.если бы видиоплазме яйце¬вой клетки матери находились зачатки не
всех признаков будущаго организма, a
лишь некотораго их числа, то в таком

случае мать была бы способна передавать

по наследству не все признаки своего орга¬низма, а лишь те, зачатки которых имеют¬ся в ея яйцевых клетках. В таком
случае, очевидно, лишь часть признаков

молодого развивающагося организма могла

бы быть передаваема ему от организма ма¬тери, и существовал бы целый ряд та¬ких признаков, которые были бы совер¬шенно неспособны к подобной передаче.
Между тем многочисленныя наблюдения

над наследственной передачей различных

признаков как у людей, так и у домаш¬них животных показали," что каждый от¬дельный признак матери может переда¬ваться потомству. По крайней мере до на¬стоящаго времени неизвестно ни одного та¬кого материнскаго признака, который не
могь бы в отдельных случаях появлять¬ся и у потомства. А это возможно, очевид¬но, лишь тогда, когда в идиоплазме яйце¬вой клетки имеются налицо гены или за¬чатки всех решительно признаков буду¬щаго организма.

Итак, и в идиоплазме яйцевых клеток

высших животпых мы долоюны признать
существовапие зачатков решительно всех
признаков будущаго организма.
Таперь перед нами возникает вопрос,

какова же идиоплазма сперматозоида? Со¬держит ли и она, подобно идиоплазме яйце¬вой клетки, все зачатки, необходимые для
развития будущаго организма, или же лишь
некоторые из них.

На первый взгляд могло бы показаться,
что экспериментальное разрешение этих
вопросов невозможно. Действительно, тот
или иной характер идиоплазмы в том
или ином клеточном элементе может быть
обнаружен лишь на основании наблюдений

над тем, что из этого элемента в состоя¬нии развиться при подходящих условиях.
Сперматозоиды же принадлежат как раз
к такого рода клеточным элементам, из

которых при естественных условиях не

развивается ничего, которые лишь помогают

развитию оплодотворяемых ими яйцевых
клеток.

К счастью, и этот вопрос оказался до¬ступен экспериментальному изследованию,
которое и дало возможность биологам утвер-

ждать, что идиоплазма сперматозоида не от¬личается ничем существенным от идио¬плазмы яйцевой клетки. А именно, в*ь ка¬честве доказательства такого рода утвер¬ждения могут быть приведены опыты с
так называемой мерогонгей, под кото¬рой подразумевается следующее интересное
явление.

Яйцевыя клетки различных иглокожих
животных, главным образом морских

ежей, будучи помещен&и в пробирки с во¬дой, могут быть, при помощи сильнаго
встряхивания пробирок, разделены, так
сказать разбиты, на отдельные куски. Из

этих кусков однй содержат ядро и остав¬шуюся при нем часть прслюплазмы, тогда
как другие состоят лишь из одной про¬топлазмы. Если выбрать такие безядерные
обрывки яйцевых клеток и к ним при¬бавить зрелых сперматозоидов того же
вида животных, то мы замечаем и тут

наступление оплодотворения, которое оказы¬вается вступлением в обрывок одного или

нескольких сперматозоидов. И тогда, не¬смотря на отсутствие яйцевого ядра, вошед¬шие сперматозоиды или, лучше сказать, их
ядра начинают проделывать процесс де¬ления, в результате котораго получается
более или менее значительное число вЛивь

образовавшихся клеток. При этом мы за¬мечаем, что процбсс клеточнаго деления
идет приблизительно таким же образом,

как и у нормально оплодотворенной яйце¬вой клетки, и даже дело доходит в не¬которых случаях до образования настоя¬щих личинок, ничем не отличающихся
от тех, которыя развиваются нормаль¬ным образом из оплодотворенных яиц.
Эти опыты показывают несомненным

образом,' что в безядерном обрывке

яйцевой клетки с проникшим туда спер¬матозоидом имеются налицо все зачатки,
необходимые для развития будущаго орга¬низма. В чем же заключены эти зачатки?
На. основании того, что мы должны, как уже

было указано, считать местопребыванием

идиоплазмы и всех скрытых в ней за¬чатков ядерныя хломозомы, мы и в дан¬ном случае должны признать, что дей¬ствующие при описанном опыте зачатки на¬ходятся в ядерных хромозомах сперма¬тозоида, а не в обрывке протоплазмы яйце¬вой клетки. Если бы у нас тут могло бы
еще оставаться какое-либо сомнение, то
оно окончательно устраняется наблюдениями,

при которых описанные опыты произво¬дились таким образом, что безядерные
обрывки яйцевых клеток оплодотворялись
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сперматозоидами, взятыми у животнаго, при¬надлежащаго не к той же разновидности,

к которой принадлежало животное, доста¬вившее служившия для опыта яйцевыя клет¬ки, а к другой более или менее резко от
нея отличающейся разновидности. В та¬ких случаях оказалось, что появляющияся
в результате развития личинки точно со¬ответствуют по своим признакам той
разновидности, к которой принадлежал
отец, доставивший сперматозоиды, а не той,
к которой принадлежала мать.

Описанные факты могу+ быть истолко¬ваны лишь в том смысле, что ядро спер¬матозоида обладает совершенно такою же
способностью к дальнейшему развитию, как

и ядро яйцевой клетки, и что причина, по¬чему оно при естественных условиях само
собою не развивается, состоит лишь в

отсутствии в теле сперматозоида достаточ¬наго количества питательных материалов,

которые при описанных наблюдениях до¬ставляются ему обрывком протоплазмы яйце¬вой клетки.
И тут можно было бы возражать про¬тив обобщения полученнаго результата и
перенесения его на сперматозоиды высших

животных, так как морские ежи прйнад¬лежагь к животным, сравнительно низко

организованным, и так как не исклю¬чена возможность того, у высших живот¬ных дело обстоит совершенно иначе. Од¬нако, многочисленныя наблюдения, произве¬денныя у высших животных над наслед¬ственной передачей признаков от отца
потомству, показали, что не существует

ни одного такого признака, который не мог

бы в том или другом случае передавать^

ся потомству от отца, т.-е. через посред¬ство ■ сперматозоида. А это возможно, оче¬видно, лишь при условии, если в идио¬плазме сперматозоида, так же так и в
идиоплазме яйцевой клетки, имеются на¬лицо зачатки решительно всех признаков
будущаго организма.

Таким образом и у выстих живот¬пых мы доджны признать существование
ги7, идиоплазме спсрматозоидов зачатков

решительно ваьх признаков будущаго ор¬ганизма.
На основании приведенных данных, a

также и некоторых других, на которых
я не имею возможности останавливаться,

большинство биологов склоняется к убе¬ждению, что между идиоплазмами яйцевой
клетки и сперматозоида не существует ни¬каких принципиальных различий не только
у низко организованных, но вообще у всех

животных и растений. Так как идиоплазма
половых клеток должна содержать в себе

в том или ином виде все зачатки, ко¬торые необходимы для последующаго разви¬тия в молодом организме всех деталей
его строения, то мы должны допустить, что

все такого рода зачатки в оплодотворен¬ной яйцевой клетке, а следовательно и в

клетках тела каждаго животнаго или ра¬стения, развивающагося из такой оплодо¬творенной яйцевой клетки, находятся по
крайней мере в двойном числе: один

зачаток должен иметь своим источни¬ком идиоплазму яйцевой клетки, а другой,
ему соответствующий, идиоплазму сперма¬тозоида.
Отсюда непосредственный вывод, что

идгоплазмы яйцевой клетки и спермато¬зоида как no количеству, так и no ка¬честву находящихся в них зачатков или
геиов, являются соверииенно равноцемными.

Признание полной равноценности генов,

находящихся в идиоплазмах яйцевой клет¬ки и сперматозоида, подкрепляет еще в
большей степени сделанное нами раньше

заключение относительно того, в каких со¬ставных частях яйцевой клетки и спер¬матозоида заключены эти зачатки. Очевидно
они должны быть заключены в. тех ана¬томических составных частях указанных
клеток, которыя у них являются общими.
На этом основании, принимая во внимание,
что сперматозоид, по крайней мере та его

часть (головка), которая входит в яйце¬вую клетку при ея оплодотворении, состоит
почти исключительно из ядра с образую¬щими его хромозомами, мы имеем полное
основание, согласно с господствующими в

настоящее время среди биологов взглядами,

признавать эти хромозомы местопребыва¬нием идиоплазмы сперматозоида. А если это
так, то в яйцевой клетке местопребыва¬нием идиоплазмы должны считаться также
хромозомы ея ядра, которыя, как мы знаем,

находятся в яйцевой клетке в том же

самом числе и имеют точно такую же

величину, как и у сперматозоида. Что же

касается протоплазмы яйцевой клетки, ко¬торая имеется в ней в очень большом
количестве и придает ей огромную вели¬чину, то ей должно быть приписываемо лишь
значение питательнаго материала, собраннаго

тут в большом количестве для обезпе¬чения питания будущаго зародыша.
Обосновав полнее высказанную нами

раньше гипотезу, на основании которой ме¬стопребыванием идиоплазмы в яйцевых
клетках и сперматозоидах являются их
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60ядерныя хромозомы, мы вынуждены изме¬нить несколько то положение, к которому�

��мы пришли в предыдущем очерке на ос¬новании наблюдений над явлениями оплодо¬творения и которое было выражено следую¬щим образом: организм каждаго живот¬наго и растения, произшедшаго из оплодо¬творенной яйцевой клптки, во всех ча¬■стяос своего тела представляется, no от¬иошению к устройству ядер всеос соста¬вляющих его клгьток, двойственным, по¬скольку ядерныя хромозомы повсюду являют¬■ся потомками наполовину отцовских, a�
��наполовину материнских хромозом. Заме¬нив в этом положении слово хромозомы�
��словом идиоплазма и приняв в внимание�
��присутствие в отцовской и материнской�

��идиоплазме одних и тех генов или за¬чатков, мы можем сказать: организм ка¬ждаго оюивотнаио и растения, произшед¬гиаго из оплодотворенной яйцевой клетки,�
��представляётся двойственным, посколку�

��■все образующие идиоплазму зачатки в ка¬-ждой из его клтпок существуют в двой¬мом числе, происходя одми иэ материн¬-ской, а друиие из отцовской идиоплазмы.�
��Придя к выводу, что зачатки в идио¬ллазмах яйцевой клетки и сперматозоида�
��принципиально одинаковы и что они в�

��.обоих случаях сконцентрированы в ядер¬ных хромозомах, мы вместе с тем�
��должны признать, что в основе оплодотво¬рения лежит создание в оплодотворенной�
��яйцевой клетке двойного числа одинаковых�
��.эачатко�

�.Теперь перед нами возникает вопрос,�

��зачем же необходимо создание такого двой¬лого числа зачатко�
�?При первых же попытках так или�

��иначе ответить на этот вопрос, мы стал¬киваемся с совершенно, повидимому, непри¬миримыми противоречиям�
�.Если мы, на основании приведенных выше�

��данных, допустим, что соединяющиеся между�

��собою при акте оплодотворениии зачатки со¬вершенно тождественны, то мы должны бу¬дем придти к выводу, что акт оплодо¬творения совершенно не нужен. В самом�
��деле, мы знаем, что ядерныя хромозомы�

��обладают способностью самостоятельнаго�

��деления, вследствие чего число зачатков,�

��находящихся в этих хромозомах, может�

��-безпрепятственно увеличиваться во сколько�

��угодно раз при помощи простого деления�

��хромозом. Таким образом, если бы зна¬чение оплодотворения состояло просто в�
��удвоении числа тех генов или зачатков,�
��какие уже имеются налицо в яйцево

йклетке, то акт оплодотворения мог бы�

��быть заменен вполне простым процес¬сом деления находящихся в яйцевой клет¬ке хромозом. .
JНа основании приведеннаго соображения,�

��мы могли бы приписывать акту оплодотво¬рения какое-либо значение лишь при ус)товии,�
��если бы зачатки, вносимые сперматозоидом�
��в яйцевую клетку, в более или менее�

��значительной степени отличались от зачат¬ков этой последней. Но тогда, казалось бы,�
��мы стали бы в противоречие с сделанным�

��нами выше выводом насчет полной равно¬ценности зачатков яйцевой клетки и спер¬матозоид�
�.Из этого противоречия мы можем все¬таки выйти, если допустим, что гены или�
��зачатки, находящиеся в идиоплазме муж¬ских и женских половых клеток, хотя�
��и не обладают какими-либо принципигшь¬ными различиями, тем не менее не совсем�

��одинаковы. В пользу такого рода допуще¬ния мы можем привести некоторыя сообра¬жения чисто-априорнаго характер�
�.Ежедневныя наблюдения над животными�

��и растениями показывают нам, что раз¬личныя особи, относимыя к одному и тому�

��'же вду или к одной и той же разновид¬ности, представляются не вполне тождествен¬ными, но обнаруживают более или мекее�
��значительныя так называемыя индивидуал¬ныя различия. Особенно легко мы можем�

��убедиться в существовании таких индиви¬дуальных различий у людей, где мы при¬выкли без труда замечать малейшия детали�
��их внешняго вида. Мы видим тут, что�
��каждый человек отличается теми или иными�
��индивидуальными признаками, позволяющими�
��легко отличать его от всех остальных�

��людей. Тщательныя изследования над жи¬вотными показали, что и у них мы имеем�
��дело в сущностй с такими же индивиду¬альными различиям�

�.Так как признаки, находимые нами у�
��взрослаго организма,стоят в зависимости�
��от свойств тех генов или зачатков,�
��которые находились в идиоплазме, давшей�
��ему начало воспроизводительной клетки, то�

��мы должны признать, что и между идиоплаз¬мами различных воспроизводительных кле¬ток должны существовать также более или�
��менее значительныя индивидуальныя разли¬чия. Таким образом мы и могли бы допу¬стить, что значение оплодотворения сводится�
��к соединению в оплодотворенной яйцевой�

��клетке двух полных комплектов зачат¬ков, обнаруживающих лишь более или ме¬нее значительныя индивидуальныя различи�
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Это предположение мы можем до извест¬ной степени проверить опытным путем,
наблюдая за результатами оплодотворения у
животных и растительных индивидуумов,

находящихся между собою в более или

менее близком родстве. В самом деле,

наблюдение показывает нам, что индиви¬дуальныя различия между различными живот¬ными и растениями в общем тем значи¬тельнее, чем менее родственны эти орга¬низмы и, наоборот, при близости родствен¬ных о-Гношений эти различия сглаживаются
в более Яли менее знаЧительной степени.

Таким образом, в случае, если выска¬занное нами выше предположение соответ¬ствует действительности, это и могло бы
обнаружиться при опытах скрещивания Me¬

atfly собой животных и растений, находя¬щихся между собою в различных степе¬нях родства. Действительно, как мы сей¬час увидим, такого рода опыты дали це¬лый ряд чрезвычайно важных резуль¬татов.
Самую близкую степень родства между

яйцевыми клетками и сперматозоидами или,

выражаясь общее, между мужскими и жен¬скими половыми клетками мы имеем, ко¬нечно, в том случае, когда эти клетки
доставляются одним и тем же организ¬мом, т.-е. когда мы имеем дело с гер¬мафродитическими организмами. Как мы
знаем, с такими организмами мы встре¬чаемся не редко и в царстве животных,
главным образом, среди низших его пред¬ставителей, но особенно часто в царстве
растений. Даже у очень многих высших

цветковых растений мужские и женские по¬ловые органы (тычинки и пестики) находятся
не только в различных цветках одного

и того же экземпляра растения, но сплошь

да рядом в одном и том же цветке.

Казалось бы, что такое обширное распро¬странение в природе гермафродитических
организмов, половыя клетки которых дол¬жны содержать в себе по необходимости
возможно тождественные остатки, служит
достаточным доказательством того, что

индивидуальныя отличия между зачатками

соединяющихся друг с другом в це¬лях оплодотворения клеток совершенно не
НужНЫ:

Присматриваясь, однако, ближе к суще¬ствующим тут отношениям, биологи не

замедлили обнаружить существование у мно¬гочисленных гермафродитических живот¬ных и растений разнообразных приспосо¬блений, направленных к тому, чтобы со¬вершенно не допустить самооплодотворения.

Описанию такого рода приспособлений посвя¬щаются обыкновенно в курсах зоологии и
ботаники обширныя главы. He имея воз¬можности посвятить много времени и места

таким чисто зоологическим и ботаниче¬ским вопросам, я ограничусь лишь указа¬нием на некоторыя из подобнаго рода при¬способлений.
Так, очень часто мы находим как у

животных, так и у растений, что разви¬вающияся у одного и того же индивидуума

мужския и женския половыя клетки достига¬ют зрелости в различное время, вслед¬ствие чего самооплодотворение становится
уже совершенно невозможным. Если жен¬ския половыя клетки у даннаго индивидуума
созревают раньше мужских, то оне тогда
могут быть, очевидно, оплодотворены лишь
мужскими половыми клетками какого-либо

другого индивидуума, у котораго эти послед¬ния успели уже достигнуть состояния зрело¬сти. Точно так же и в случае, когда пер¬выми созревают мужския клетки в то
время, когда женския оказываются еще совер¬шенно незрелыми и к оплодотворению не¬способными, созревшия мужския клетки мо¬гут служить лишь для оплодотворения
женских клеток какого-либо другого ин¬дивидуума.

Описанные случаи суть такие, которые, не¬смотря на гермафродитный характер орга¬низмов, самооплодотворение не может быть

произведено даже экспериментальным пу¬тем, так как нельзя выбрать такой мо¬мент, когда у даннаго индивидуума нахо¬дились бы в состоянии зрелости одновре¬менно и мужския и женския половыя клетки.
Однако, имеется много таких случаев,

когда, несмотря на полное устранение само¬оплодотворения при естественных условиях,
экспериментально производимое самоплодо¬творение оказывается все-таки достижимым.

С такого рода случаями мы встречаемся
особенно часто в растительном царстве,

где у многих растений, несмотря на одно¬временное созревание яйцевых клеток и
цветочной пылыды, самооплодотворение или,

как его тут называют, самоопыление устра¬няется особенным положением, какое за¬нимают в цветке пестики и пыльники.
А именно, приходится часто наблюдать, что

рылыда пестика или пестиков располага¬ются в цветке не на том же уровне, на
каком располагаются пыльники, при чем
между теми и другими находятся так или
иначе устроенныя перегородки, совершенно не

позволяющия зрелой пыльце попасть на рыль¬це пестика и тем вызвать самоопыление.
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В таких случаях естественное опыле¬ние совершается лишь при посредстве насе¬комых, которыя, побывав на одном цветке
и нагрузившись приставшей к их лапкам

или к другим частям тела пыльцей, пе¬реносят ее на другой и таким образом
являются посредниками так называемаго

перекрестнаго опыления.

Насколько совершенно описанныя и мно¬гия другия подобнаго рода приспособления
предохраняют обладающия ими растения от

самоопыления, показывают опыты, при ко¬торых изследователи, покрывая такого рода
растения колпаком из проволочной сетки,

устраняли их от влияния насекомых. Та¬кие опыты показали, что без содействия

насекомых все цветки остаются неоплодо¬творенными, и в них не развивается во¬все семян.
Если мы, вместо того, чтобы предоставить

такия покрытыя сеткой растения самим себе,

вмешаемся в дело активно и станем про¬изводить искусственное самоопыление, пере¬нося осторожно кисточкой цветочную пыльцу
даннаго цветка на его собственный пестик,
то- мы легко убеждаемся, что приспособления,

существующия у растения для избежания са¬моопыления, существуют совсем не на¬прасно.
Результаты подобных опытов, хотя в

общем более или менее однородные, ока¬зались однако не во всех случаях одина¬ково резкими.
В некоторых случаях при таком са¬моопылении не только не происходит раз¬вития яйцевых клеток, но даже конста¬тируется быстрое завядание и почернение
цветка, в зависимости от того, что опло¬дотворенньия яйцевыя клетки подвергаются
омертвению, которое, передаваясь окружаю¬щим частям, захватывает весь цветок.
В других случаях оплодотворение просто
бывает безрезультатным и не вызывает
в яйцевых клетках никакиис намеков
на процесс разг ития. Наблюдаются и такого
рода случаи, когда, вслед за оплодотворе
нием, развитие начинается, но или не во

всех яйцевых клетках, или же, если и

во всех, но не во всех оно заканчивается

благополучно и ведет к образованию се¬мян, при чем часто полученныя семена
оказываются невсхожими или всхожими в

более слабой пропорции, чем семена, по¬лученныя в результате перекрестнаго опыле¬ния. В случае даже всхожести семян опять¬таки очень часто мы видим, что полученныя
из такого рода семян растения оказы¬ваются хилыми и мало жизнеспособными.

Нужно, впрочем, отметить, что все та¬кого рода факты, указывающие, что самоопы¬ление дает результаты значительно менее
благоприятные, чем опыление перекрестное,
относятся, главным образом, к случаям,

когда мы имеем дело с растениями, у ко¬торых существуют те или иныя приспо¬собления для устранения самоопыления, и не
могут быть безусловно обобщаемы. Дей¬ствительно, у многих растений самоопыле¬ние является вполне нормальным актом
и дает в результате семена, из кото¬рых развиваются вполне жизнеспособныя
сильныя растения.

Много интересных подобнаго же рода

наблюдений было сделано над коньюгирую¬щими инфузориями. Так, было констатиро¬вано, что в то время, когда среди культурЫ
какой-либо инфузории начала проявляться

в резкой степени склонность к коньюга¬ции, две инфузории, только-что возникшия
от деления какого-либо индивидуума,то-есть
инфузории сестры, не коньюгируют другь
с другом. Будучи выловлены из общей
культуры и поМещены вместе в отдельной

капле жидкости, оне погибают из-за от¬сутствия коньюгации, но все-таки к коньюга¬ции и не приступают. Если мы сведем
вместе инфузории, происшедшия от одной
общей им прародительницы в результате
небольшого числа клеточных делений, т.-е

сведем инфузории, довольно близко род¬ственныя между собою, но все-таки не являю¬щияся сестрами, то мы часто замечаем на¬ступление между ними коньюгации. Однако,
эта коньюгация остается обыкновенно без¬результатной. Коньюгирующия особи не ока¬зываются обновленными и погибают совер¬шенно так же, как и те особи, которым
не удалось вступить в коньюгацию. Самое же

сильное стремление к коньюгации и наи¬большую ея успешность мы наблюдаем
обыкновенно в тех случаях, когда конь¬югируют особи, стоящия по отношению друг
к другу в весьма отдаренной степени род¬ства или, даже лучше, не находящияся в
видимом родстве, например, взятыя из

совершенно различных культур.

Таким образом, на основании приведен¬ных фактов, едва ли можно сомневаться
в том, что, за некоторыми исключениями,

та степен родства, которая существует

между половыми клетками иермафродити¬ческих организмов, равно как и то род¬ство одноклеточных органиэмов, которое
щюистекает от происхождения даниых

особей от непосредственнаго деления клет¬кги-матери, являются фактором, нсблаю-
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приятным как для наступления оплодотво¬рения, так и в особенности для возникно¬вения жизнеспособнаго потомства.
Значительно труднее, на основании имею¬щихся в нашем распоряжении фактиче¬ских данных, высказаться с такою же
определенностью относительно вреднаго влия¬ния родства в тех случаях, когда мы име¬ем дело с раздельнополыми организмами,
когда, следовательно, степень родства соеди¬няющихся между собою половых клеток ни¬когда не может быть столь близкой, как в
разобранных нами тольж»- что случаях.

Действительно, мы знаем множество фак¬тов, показывающих, что может появиться

вполне жизнеспособное потомство, когда спа¬ривающияся между собою животныя нахо¬дятся в очень близкой степени родства,
например, когда спариваются братья с

сестрами, дети с родителями и т. п. По¬лучение большинства различных рас и
пород наших домашних животных было

достигаемо при посредстве скрещивания ин¬дивидуумов, находившихся в такой близ¬кой степени родства.
Однако, были наблюдаемы не раз раз¬личными животноводами факты, показываю¬щие, что и тут скрещивание между близкими
родственниками является далеко не столь

благоприятным, как скрещивание между

индивидуумами, не находящимися в близ¬ком родстве. А именно, часто наблюдалось,
что продолжающееся в течение многих по¬колений под - ряд скрещивание близких
родственников ведет мало-по-малу к осла¬блению и вырождению породы. Подобныя же
наблюдения были делаемы и над людьми,

где не раз удавалось констатировать исто¬щение и вымирание семей, у которых были
в обычае браки между слишком близкими
родственниками. Встречаемые нами среди

людей, принадлежащих к самым различ¬ным расам и национальностям, обычаи,
воспрещающие подобные браки, основаны,
повидимому, на подобных же наблюдениях.

Приняв во нимание эти сравнительно мало
определенныя наблюдения и сравнивая их
с теми резкими фактами, которые были
изложены выше, мы получаем право сделать

общий вывод, что и у разделтополых

организмов слишком близкое родство спа¬ривающихся субектов обнаруживает изве¬стную тенденцию сделать результаты спа¬ривания более или менее неблагоприятными.
Этот вывод подкрепляется различными

наблюдениями, относящимися к результа¬там скрещивания между организмами, более
или менее значительно отличающимися друг
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от друга, благодаря их принадлежности

к различным племенам, расам и раз¬новидностям, т.-е. наблюдениями, при кото¬рых индивидуальныя отличия скрещиваемых
особей достигают наибольшей степени. В

таких случаях очень часто наблюдалось,
как у животных, так и у растений, что

в результате скрещивания получается мо¬лодое поколение, обладающее особенной жи¬знеспособностью. У растений приходилось не
раз наблюдать, что при таких условиях
получались семена, из которых выростали

растения, необыкновенно сильныя, достигав¬шия значительно больших размеров, чем
их родители, и производившия необыкно¬венно большое количество цветов. Точно
так же спаривание животных, принадле¬жащих к различным расам, часто дает
в результате более или менее значительное
улучшение породы. И у людей указывалось

не раз историками, что смешение различ¬ных рас и национальностей давало начало
народам, обладающим особенно выдающи¬мися качествами как в физическом, так
и в духовном отношении.
Едвали можетбыть какое-либо сомнение в

том, что все приведенные нами опыты и на¬блюдения являются весьма серьезным подтвер¬ждением того, что в неболших индивидуал¬ныос различиях идиоплазмы мужской и жен¬ской половых клеток мы и долоюны искать
причину того чудодействениаго влияния, ка¬кое оказывает акт оплодотворения.

Зачем необходимы такия различия, мы

этого, правда, пока еще совершенно не зна¬ем. Было высказываемо предположение, что
вся имеющаяся в неоплодотворенной яйце¬вой клетке сумма зачатков находится в
таком состоянии равновесия, при котором

развитие начаться не может, и что присо¬единение к этим зачаткам других прин¬ципиально таких же, но обладающих не¬которыми незначительными различиями инди¬видуальнаго характера, нарушает это рав¬новесие и тем самым становится причиной
начала развития зародыша. Само собой, что та¬кое обяснение, в виду его неясности и пол¬ной неопределенности, едва ли может быть
признано удовлетворительным и может счи¬таться скорее признанием недостаточности
наших сведений в этом отношении.

Но как бы то ни было, необходимость

соединения при акте оплодотворения двух

идиоплазм, представляющих некоторыя ин¬дивидуальныя различия, представляет собою
факт, констатируемый непосредственным

опытом. Предоставляя будущим изследо¬ваниям полное выяснение этого факта, мы
5
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однако уже теперь можем воспользоваться
им для некоторых выводов, относящихся
к интересующему нас вопросу о поле.
Эти выводы мы можем сделать как по

вопросу о взаимных отношениях, какия
существуют между различными половыми
клетками (яйцами и сперматозоидами), так и
по вопросу о взаимных отношениях между
организмами, производящими половыя клетки

(самцами и самками у животных и муж¬скими и женскими экземплярами у растений).
Что касается взаимных отношений между

половыми клетками, то мы, оставляя пока

в стороне их внешния отличия и сосредо¬точивая наше внимание исключительно на
качестве заключенной в них идиоплазмы,

этой носительницы зачатков всех призна¬ков будущаго организма, должны признать,
что между идиоплазмами мужских и жен¬ских половых клеток существуют лишь
индивидуальныя различия. Другими словами,

пет какой-либо специалной мужскои и спе¬циалной женской идиоплазмы: идиоплазма
в пределах даннаго животнаю вида всюду
в общем одинакова и обнаруживает лиш
индивидуалныя различия, к полу иикакоио
отношения не имеющия. Желая придать этому

выводу более наглядное выражение, мы мо¬гли бы сказать, что в случае, если бы нам
удалось каким-нибудь способом заменить

идиоплазму яйцевой клетки идиоплазмой спер¬матозоида и обратно, то, несмотря на такую

замену, яйцевая клетка осталась бы яйце¬вой клеткой и сперматозоид сперматозои¬дом, так как различие между этими по¬ловыми клетками совсем не в том, что
одна из них обладает мужской, а другая
женской идиоплазмой, а лишь в том, что

оне обладают идиоплазмами, принадлежа¬щими различным индивидуумам.
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Признавая таким образом, что между

идиоплазмами мужских и женских поло¬вых клеток не существует никаких прин¬ципиальных различий, мы вместе с т^Ьм
имеем полное основание признать, что и

между организмами, производящими эти по¬ловыя клетки, т.-е. между мужскими и жен¬скими особями, не должно существовать ни¬каких принципиальных различий. Мы это
можем утверждать в особенности еще и
потому, .что, на основании предыдущаго, в
клетках тела каждаго организма, будь он
мужской или женской особью, имеется всегда

идиоплазма, которая происходит на поло¬вину от отцовскаго и на половину от ма¬теринскаго организма. Другими словами, даже
в случае, если бы в половых клетках

существовала специально мужская и специ¬ально женская идиоплазма, то и тогда у нас
не было бы никакого основания допускать
коренное различие между взрослыми самцами

и самками у животных и мужскими и жен¬скими особями у растений.
Очевидно, однако, что мы этими выводами

ограничиться не можем. Как-никак это
суть только в ы в о д ы, и в противовес

им могугь быть всегда выдвинуты реал¬ные факты, которые несомненным обра¬зом показывают, что и между половыми
клетками и взрослыми организмами р&з¬личнаго пола существуют вполне реаль¬ныя различия. Вследствие этого вопрос
может получить окончательное разреше¬ние лишь при условии, если нам удастся
выяснить, отчего зависят все эти реаль¬ныя различия.
В следующем очерке я и постараюсь

ознакомить читателя с современным по¬ложением этого вопроса.

Несколько слов о географий и страноведении.
С. Г. Григорьфва.

Так как с настоящаго, 1913-го, года
вжурнале „Природа“ предполагается, между
прочим, также расширение отдела географии,

представляется не лишним сказать несколь¬ко слов о том, чем занимается география

и каково ея место в общей системе чело¬веческаго знания.
Географию вкратце определяют, как

науку о земле. Термин „география“—до¬словно „землеописание"—таким образом,
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является неточным в настоящее время,

когда наука не довольствуется одними опи¬саниями; прекрасно передает содержание

лонятия русское слово „землеведение", ко¬торое обыкновенно и употребляется для пе¬ревода слова „география“.
Науку о земле обыкновенно делят на

землеведение общее и землеведение частное
(или страноведение).
Общее землеведение изучает землю в

ея целом. Но земной шар так обширен

и разнообразен в своиас частях, мате¬риала по его изучению накопилось так много,

методы изучения различных явлений (в де¬талях) так разнообразны, что общее зе¬млеведение давно уже успело распасться на
ряд отдельных дисциплин, с своим

строго определенным содержанием. Земной

шар, как известно, может быть разде¬лен на ряд как бы концентрических
оболочек или „сфер": воздушную оболочку

или атмосферу, водную оболочку или гидро¬сферу, твердую минеральную оболочку или
литосферу, и неизвестную внутреннюю часть

земного шара, которую за ея высокий удель¬ный вес знаменитый немецкий геолог Эду¬ард Зюсс назвал „тяжелой сферой" или
барисферой; мир живых существ, сплош¬ным слоем населяющий эемлю между атмо¬гидро- и литосферой, тоже составляет как
бы особую, живую оболочку—„биосферу".

. И вот изучение каждой из этих оболо¬чек превратилось мало-по-малу в само¬стоятельную науку: атмосферу изучает м е¬теорология, лито- и барисферу—физи¬ческая геология, гидросферу—океано¬графия, биосферу—би огеограф ия, соот¬ветственно своему содержанию разделившаяся
на фитогеографию (географиюрастений),

зоогеографию (географию животных) и ан¬тропогеографию (географию человека);
наконец, учение о форме и величине земли, о

ея движении, об отношении ея к другим не¬бесным телам, требующее для своей де¬тальной разработки высшей математики, со¬ставляет предмет математической
географии.

Все эти дисциплины давно уже вошли в
разряд наук о природе и как таковыя

давно преподаются в университете (на фи¬зико-математическом факультете) и в со¬ответствующих специальных высших шко¬лах (у нас в России—в сельскохозяй¬ственных, горных и частью политехниче¬ских институтах).
Далекг» не так обстоит дело со стра¬новедением, к которому в ши¬рокой публике обыкновенно и приурочи-

вается термин „география" (именно этот

предмет под названием „географии" су¬ществует в программах наших сред¬них школ). В то время как за об¬щей географией или, по крайней мере,
за отдельными ея частями—геологией, ме¬теорологией и т. д.—давно укрепилась ре¬путация „наук", за частной географией или
страноведением, по крайней мере у нас

в России, право на звание „науки" призна¬ется еще весьма немногими. Дело в том,

что страноведение, как показывает и са¬мое заглавие, занимается изучением отдель¬ных стран, и это-то обстоятельство, вме¬сте с школьной „географией", подносимой
российскому обывателю в младших клас¬сах средних учебных заведений (в боль¬шинстве учебных заведений этим курс
географии и заканчивается) и подало повод

к значительным недоразумениям. Ходя¬чее мнение, котораго у нас до сих пор
придерживается не только так называемая

„большая публика", но и значительное боль¬шинство людей науки—специалистов в дру¬гих областях естествознания и общество¬ведения,—в лучшем случае таково: стра¬новедение—это более или менее системати¬зированный ряд сведений о природе и
населении той или другой страны,— и как
таковое оно является сырым фактическим

материалом, знанием исключительно кон¬кретным, совершенно недостойным назва¬ния науки. Гораздо же чаще на дело смо¬трят еще проще: география—это сухой пе¬речень наэваний, фактических и цифровых
данных, расположенных по рубрикам:
пространство, поверхность, климат, реки,
население, промышленность, города и т. д.,

приуроченный к карте; это не только не

наука, но даже и не самостоятельный учеб¬ный предмет, а просто некоторый факти¬ческий материал, который необходим в
жизни, хотя бы для чтения газет, который
может быть полезен при изучении других

наук, напр., истории, но который по боль¬шей части скоро испаряется из голов
учащихся, оставляя там лишь слабые следы

своего пребывания. Этим, повидимому, об¬ясняется приниженное положение географии
в нашей школе, не только в средней и

низшей, но и особенно в высшей: доста¬точно сказать, что ни в одном из спе¬циальных учебных заведений, где, казалось
бы, знание географии необходимо,—в инсти¬тутах путей сообщения, горных, сельско¬хозяйственных,— страноведения нет и в
помине; да и в университетах оно часто
фактически отсутствует, так как профес-
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соров-географов, специально изучавших
страноведение, у нас еще нет, и кафедры

географии или пустуют или их по необхо¬димости занимают специалисты по различ¬ным отделам общаго землеведения (гео¬логии, метеорологии) или соприкасающихся
с географией наук (напр., ботаники).
А между тем уже с середины прошлаго

столетия, со времен великаго „отца геогра¬фии“ Карла Риттера, в Западной Европе
страноведение, как самостоятельная наука,

пользуется всеобщим признанием. В са¬мом деле, что такое наука? Наукой мы
обыкновенно называем систематизирован¬ный комплекс знаний, дающий возможность
делать выводы и заключения, конечным ре¬зультатом которых является раскрытие
тех или других законов, управляющих

миром; проще говоря, наука—это известная

совокупность фактических данных и сде¬ланных из них выводов, расположен¬ных в определенной системе и выясняю¬щих законы, которые управляют явлениями
природы и человеческой жизни (под это
определение подойдут не только физика,
химия, астрономия, зоология и т. д., но также
и история, политическая экономия, история
литературы, языковедение и т. д.).

Если мы теперь обратимся к странове¬дению, то увидим, что оно не ограничива¬ется изучением конкретнаго, фактическаго
материала—изучением поверхности, климата,

орошения страны, ея флоры и фауны, быта
и занятий ея жителей, образа правления,
промышленности, торговли и д. входящих

в ея состав государств. Напротив, стра¬новедение изучает различные географические
элементы в их совокупности, в их

взаимной связи, в их взаимодей¬ствии, пытаясь выяснить зависимость

этих элементов друг от друга. Изу¬чая или описывая какое-нибудь явление, стра¬новедение старается узнать, .к а к  произо¬шло данное явление, при каких условиях и
п о ч е м у произошло именно так, а не иначе;

другими словами, страноведение делает из

фактов выводы, конечным следствием ко¬торых является выяснение общих гео¬графических законов.

Понимаемое таким образом, странове¬дение есть н а у к а о явлениях, совершаю¬щихся на земной поверхности; притом та¬кая наука, которая изучает их не на всем
земном шаре сразу, а на отдельных гео¬графических единицах странах, как зоо¬логь изучает различные вопросы зоологии
на отдельных представителях и группах

животнаго царства.

Прекрасным образцом того, что тако&
научное страноведение, может служить хотя

бы недавно вышедшая на русском гизыке.

книга проф. Филиппсона „СредиЗемье“. Изу¬чая ее, читатель не только убеждается во
взаимной связи климата средиземноморских
стран с их положением между Европой,
с одной стороны, и пустынями Африки и

Азии,—с другой, характерной „южной“ ра¬стительности с климатом, рельефом и
геологическим прошлым, но для него ста¬новится понятным и то, как произошла
эта пышная и вместе скудная раститель¬ность, как и почему сложился сходный
уклад жизни у жителей Алжира и Малой
Азии, откуда взялись общия черты характера

и быта у таких различных по происхо¬ждению и исторической судьбе народностей,.

как итальянцы и арабы, и он мало-по¬малу вместе с автором приходит к вы¬водам, заставляющим разсматривать вск>
эту обширную область, куда входят и Испа¬ния, и Италия, и Алжирия, и Греция, и Сирия
и т. д., как единое географическое целое
с характерными общими чертами природы
и быта.

Изучая страну в ея целокупности, част¬ное землеведение как по своему содержа¬нию, так и по своему методу от^оситск к
области естествознан и я—науке о при¬роде. Правда.страноведение изучает нетоль¬ко природу страны, но и человека—население¬Однако, человек не является здесь чем-то
обособленным, самодовлеющим. Напро¬тив, в противовес отрасли общаго зе¬млеведения, антропогеографии, которая изу¬чает, главным образом, человека, а все
остальныя явления разсматривает лишь по¬стольку, поскольку они имеют отношение
к человеку,— в страноведении последний
не является даже центральной фигурой.
Здесь человек—только одна из частей.

единаго целаго, и часть далеко не всегда¬самая крупная, самая важная. Роль чело¬века в страноведении можно уподобить
положению какого-нибудь инструмента в

оркестре: в однех пиесах этот инстру¬мент ведет -за собой весь оркестр, почти
заглушая другие инструменты, в других—

он чуть слышен или аккомпанируя какому¬нибудь другому, более сильному инструменту
или играя в унисон с остальными. Та¬ким образом, в страноведении человек

изучается только как один из состав¬ных элементов природы и само стра¬новедение, как наука, изуча ющ а я при¬роду в ея целом, должно быть отне¬сено в разряд наук естественных.
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To же касается и метода: как известно,

естествознание пользуется для собрания фак¬тическаго материала методами наблюдения и
опыта (то-есть наблюдения над явлением,

поставленным в строго определенныя усло¬вия); страноведение тоже пользуется при со¬бирании материала методом наблюдения, a
в отдельных, конечно, редких случаях

(напр., заселение океанических островов)
даже и опыта.

Несмотря на то, что страноведение поль¬зуется материалом из самых раэнообраз¬ных отраслей знания (геология, метеороло¬гия, ботаника, этнография, история, статистика
и т. д.), его нельзя, однако, разсматривать
как какуюгто энциклопедию человеческих

знаний,—нечто в роде библиотеки или энци¬клопедическаго словаря: по своему обекту—
взаимодействие различных элементов

на земной поверхности,— частное землеведе¬ние имеет полное право на звание самостоя¬тельной науки. Конечно, далеко не всегда
в страноведении собранные факты позво¬ляют делать выводы; еще реже удается
делать заключения относительно закономер¬ности в данной области. Но вспомним,
часто ли возможно это в истории, которую,

однако, никто почти не отрицает, как са¬мостоятельную науку? При этом всегда надо
помнить, что страноведение — наука очень

молодая и что даже фактическия данныя

относительно некоторых стран еще со¬вершенно отсутствуют: напомним хотя бы

о целом ряде „ белых пятен “ и „ пятны¬шек“, далеко не исчезнувших с геогра¬фических карт даже в пределах Евро¬пейской России.

На Новой Земле.

Проф. Л. Л. Иванова.

„Я не могь подавить в себе мысли, невольно мне представив¬шейся, будто теперь только что настает утро мироэдания и вся
жизнь еще впереди...“

В два часа 20 мин. утра 14 июля 1912

года пароход новоземельскаго горнопромы¬шленнаго товарищества „Рюрик", стоявший
на рейде в Архангельском порте, поднял
якорь и медленно двинулся вниз по Двине
к выходу в Белое море, лавируя между
судами и плотами.

Уже здесь, в Архангельске, север да¬•ет себя чувствовать отсутствием ночной
темноты. Часов в 12 ночи я иногда са¬дился, не зажигая огня, за письма. Всю ночь
в порту кипит работа, разве только не
так интенсивно, как днем.

„Рюрик“, грузовой пароход, около 600
тонн, купленный только что в Стокгольме,
имел своим назначением доставить на

Новую Землю, в залив Пропащую губу
{рис. 1 и 2), для разведок залежей медной
руды, открытых в указанной местности
в 1911 году инженерами Свициным и
Галушко,—членов экспедиции товарищества,

Из экспедиции акад. Бэра на Новую Землю.

в составе 12 человек и до 50 человек
монтеров и рабочих.

Пройдя узким протоком р. Двины, Май¬максой, часа через 4 мы вышли в Белое

море, что стало сразу же заметно по изме¬нению цвета воды и по обилию пены за па¬роходом.
Теплый, солнечный день. Mope, как зер¬кало, и, действительно, „белое“. Изредка

над зеркальной поверхностью воды подни¬мется усатая голова тюленя.— „Кожа выста¬ет“, как говорят архангелыды.
Входим в „горло“ Белаго моря; видны

оба берега.
На следующий день, утром, часов в 5,

выглянув в иллюминатор, я впервые уви¬дел снег на берегу,—мы шли мимо Канина

носа, уже за полярным кругом, в Ледо¬витом океане. Вышел на палубу. На оке¬ане „мертвая зыбь“. Поверхность удиви¬тельно чистой и прозрачной зеленоватой
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воды почти совершенно спокойна, но боль¬шия, широкия и пология без гребней волны
медленно.поднимают нос нашего парохода,

который вместе с тем так же тихо опу¬скается вниз. И это правильно, ритмически,
о точностью часового механизма. Действие

мертвой зыби, хотя и небольшой, неотрази¬мое,—уже половина пассажиров чувствовала

Рис. 1.

симптомы морской болезни. К вечеру мерт¬вая зыбь сменилась обычным мелким вол¬нением от ветра, что гораздо легче пере¬носится, и все ожили.
16 числа вошли в полосу теплаго течения

Гольфштрема. Вода стала прекраснаго голу¬бого цвета, иногда с густыми темно-синими
переливами, напоминая наше Черное море.

Это теплое течение, идущее из Атлантиче¬скаго океана, своим северо-восточным от¬ветвлением огибает Скандинавию и на¬правляется к западным берегам Новой
Земли *), умеряя своей теплотой зимний хо¬лод и расплавляя пловучие льды на своем
пути. Как над теплой водой на холоду

поднимается пар, так и над Гольфштре¬мом здесь обычно стоит легкий туман.
Хотя до сих пор погода была" совершенно
ясная, как только мы вошли в полосу

течения, солнце сейчас же скрылось за лег¬кой белесоватой пеленой тумана.
К вечеру мы вышли из Гольфштрема

и пошли опять зеленоватой ледяной водой
Ледовитаго океана, а в 11 часов вечера
впервые обрисовался перед нами берег
Новой Земли.

Если всякая страна, которую человек

•) До берегов Новой Земли оно, впрочем, не
доходигь, отделяясь от них холодным течением,
идушим из Ледовитаго океана.

Ред.

видит впервые, производит на него осо¬бое впечатление, то с тем более напря¬женным вниманием вглядывался я в угрю¬мые берега полярнаго острова, где все иак¬не подходит под нашу обычную европей¬скую мерку,—берега, во многия места кото¬рых еще не ступала нога человека.
Новая Земля была известна русским еще

в очень давния времена, повидимому, еще

в Xи веке. Вольный дух новгородских

ушкуйников увлек их з^и полярный кругь

на эту неведомую землю. По крайней мере,

уже в самых первых известиях евро¬пейцев, посетивших Новую Землю, есть
указания на нахождение ими там крестов

со славянскими надписями. Самая северная

оконечность Новой Земли, мыс Желания,

была впервые достигнута в половнне XVи
столетия голландцём Баренцом, который
и умер там на берегу Карскаго моря в
Ледяной гавани в 1596 году. В половине

XVиии века полулегендарный русский море¬плаватель Савва Лошкин обошел впервые
кругом всей Новой Земли, употребив на
это три лета и две зимы и доказал, что она

остров, а Размыслов дал первое опи¬сание пролива Маточкин Шар, разделяю¬щаго пополам эту землю. Двадцатые и три¬дцатые годы прошлаго столетия были особенно
богаты русскими экспедициями (Литке, Пах¬тусов, Циволка); иные посещали Новую
Землю не по одному разу, а Циволка на¬шел там себе и могилу. Целью всех
этих экспедиций было описание береговон
линии, которое и выяснило что Новая Земля
представляет длинную островную полосу

суши (рис. 1), простирающуюся почти в
меридиальном направлении от 70!/а* до 77^
сев. широты; на юге к ней подходит
о. Вайгач, образуя пролив Карския Ворота^

на севере суша заканчивается мысом Же¬лания. Эта длинная полоса земли, шириной

не свыше 100 верст, делится узким про¬ливом, всего до 7 верст ширины, Маточ¬киным Шаром ®), на два почти равной ве¬личины острова, Северный и Южный. На по¬ловине западной стороны последняго высту-
■) Окончательно установлена была береговая ли¬ния Новой 'Земли только в 1910 году экспедицией
геолога Русанова на шхуне „Дмитрий Солунский”;

до тех пор значительный участок восточнаго бе¬рега был совершенно неизвестен, благодаря своей
недоступности; и сейчас многия детали береговой
линии Новой Земли (как можно, между прочим,
видеть из настоящей статьи и приложенных к ней
карточек) представляют полнейшую terra иncognиta.

Ред.

s) „Шаром" самоеды называют пролив между
двумя эначительными участками суши.
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пает вперед широкая часть берега, так
называемая Гусиная Земля, а дальше к
югу имеется большой остров Междушарский

(рис. 2), отделяющийся от эемли неширо¬ким, покрытым мелкими островами, про¬ливом Костин Шар.
С целью фактически закрепить Новую

Землю за русскими, в 1878 г. было осно¬вано на западном берегу Южнаго острова
первое оседлое поселение самоедов Малыя
Кармакулы (рис. 1). В этих же видах

возникли на Южном острове одни за дру¬гими поселки в устье Маточкина Шара и
в Белушьей губе, а в 1910 году после

экспедиции Русанова, и первое русское по¬селение уже на Северном острове в Кре¬стовой губе. В Кармакулах и Белушьей
имеются церковь и школа, живут постоянно

священник и фельдшер. С 1890 года

установлены правильные рейсы пассажир¬скаго парохода Мурманскаго общества два
раза в лето с заходом во все колонии
Новой Земли. Обычно пароход выходит

из Архангельска в начале июля и в пер¬вых числах сентября и возвриащается ка¬ждый раз дней через 10—15. Последние
годы с первым рейсом посещают Новую
Землю не мало русских и иностранных
туристов.

Цель наших стремлений, Пропащая губа,
лежала в Костином Шаре, еще южнее
Белушьей губы, приблизительно под 71°08'
сев. шир. и 53°17' вост. долг. от Гринвича;
на всех картах до 1912 года она была
только разрывом береговой линии.

Переждав накатившийся туман, снялись
с якоря и пошли по Костину Шару в
Пропащую губу. Картина берегов была все
та же, особенно для низменнаго берега
о. Междушарскаго,—самая безотрадная.
Каково же было мое удивление, когда,

выйдя утром на палубу,— мы стояли уже

в Пропащей,—я был поражен развернув¬шимся предо мной совершенно швейцарским
видом. Залитая солнечным светом под¬нимается над морем живописная цепь

гор, с пятнами снега на вершине и поя¬сом еще не разсеявшагося утренняго ту¬мана на слегка зеленеющем склоне... И
только отсутствие древесной растительности
и полоса снега над самой водой у берега
выдавала далекий север.

Пароход из опасения подводных кам¬ней в непромеренной бухте встал на
якорь довольно далеко от берега. Выгрузка
строительных материалов, снаряжения для

Было облачно, но ясно, — туман остался
позади над Гольфстремом. Прямо перед
нами—черный, плоский, обрывистый остров.
Налево,— низкий берег с белой полосой

снега у воды и белыми пятнами на шоко¬ладнаго цвета земле. Направо едва видне¬ется тоже берег, еще более низкий и унылый.
Вдали красиво синеют горы залива Ро¬гачева.
Часа в 3 утра на следующий день мы

стали на якорь в Белушьей губе.
Пустынный, не высокий, холмистый берег,

на котором разбросаны далеко друг от
друга пять-шесть бревенчатых домиков,
крытых частью тесом, частью толем

(рис. 3). В стороне на берегу кладбище
с 4 плоскими могильными холмиками и

деревянными крестами. Прохладно,—37яв С.,

но воздух необыкновенно чисть и прозра¬чен, как на вершине высокой горы; вды¬хаешь его с наслаждением, пьешь его,
как свежую, вкусную ключевую воду...

горных разведок и запасов провианта,
разсчитанных до октября месяца, заняла
более 10 дней, и только в ночь на 31 июля

„Рюрик", высадивши состав экспедиции,

покинул Пропащую губу.
Была совершенно тихая, светлая и для

Новой Земли очень теплая ночь, когда мы,

в последний раз поужинав на пароходе,
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часов в 12 сехали в шлюпке на берег.
Вот загремела якорная цепь, прогудел
прощальный свисток и „Рюрик“ стал

медленно удаляться по заливу. Наш ма¬трос отсалютовал с моторной лодки фла¬гом. Мы вышли на берег,— от парохода
виден только дымок за мысом. Скоро и

Рис. 3. Белушья губа. Справа и слева видны две
избы поселка.

тот пропал, и последняя связь с циви¬лизованным миром порвалась...
Вскоре на берегу появилась буровая вышка

алмазнаго бурения, застучал мотор насоса,
подающаго по трубам морскую воду на гору
для других машин, на ближних холмах
водрузилис два красных флажка кад
складами динамита, в заливе стала на
якорь наша флотилия из моторной лодки,

карбаса *) и шлюпки, загремели взрывы шпу¬ров в горах, зазвенел колокол, при¬зывающий на работу,—одним словом, за¬кипела жизнь и работа на этом дотоле
диком и безлюдном берегу,

Наш небольшой поселок (рис. 4) рас¬положился на СЗ стороне полуострова, на¬званнаго „Медным" (рис. 2); к В и Ю
следует целый ряд заливов, в общей
сложности и составляющие Пропащую губу

(рис. 2). Название свое эта последняя полу¬чила от промышленников, потому что ко¬нец ея, пропадая, теряется где-то в глу¬бине суши. Со стороны Костина Шара вход
в губу закрывается большим островом

„Круглым", который еще совсем не об¬следован и не обозначен на картах.
Берега губы всюду, хотя и не высоки, но

круты и обрывисты; у самой воды часто на¬громождены большия глыбы камней, но иногда
1) В Архангельске большую лодку — баркас —

зовут „кирбас".

встречаются и отлогие берега или, вернее,
косы, прислоненныя к таким же обрывам,
покрытыя довольно крупным гравием; песка
здесь нет совсем; самоеды называют

такия косы „чббруями".
Мрачный вид обрывистых берегов еще

более подчеркивается мощными отложениями

снега, который наметается под берегь зим¬ними ветрами в таком количестве, что
не успевает стаять за короткое лето; по¬стоянно подмываемый морскими волнами,
особекно после бури, он отваливается

огромными глыбами, образуя крутой, ров¬ный, как бы обрубленный край нежнаго
голубоватаго оттенка, свойственный фирну

глетчеров, почему, вероятно, промышлен¬ники и называют эти залежи снега „руба¬нами“ (рис. 5).
В береговой линии Пропащей губы на¬блюдается одно очень любопытное явление.

На ЮЗ берегу Меднаго полуострова видне¬ется небольшой полуостров (который вы¬глядывает из-за горы на фотографии 6-й),
имеющий в плане вид какой-то запонки

с головкой и ножкой, приставленной к
берегу. Он состоит из узкаго скалистаго
островка, всего сажен 200 по длине, от

середины котораго идут, расходясь к ко-

Рис. 4. Наш поселок в Пропащей губе. На пер¬вом плане болотная растительность. С гор спу¬скаются „муры“.
ренному берегу, совершенно симметрично

расположенныя две косы „чобруя" из га¬лочника, замыкая треугольную лагуну с
почти пресной водой: таким образом, косы

отрезают часть моря в пользу суши, обра¬зуя так называемое реликтовое или оста¬точное озеро; с другой стороны, таким
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путем все большеё и большее количество

островов причленяется к материку. Про¬цесс этот приходится на каждом шагу
наблюдать на Новой Земле и, например,
весь полуостров Брюхатый (рис. 2, слева)
состоит из ряда отдельных островов,

свяэанных косами; одне из них еще со¬всем недавняго происхождения и так еще
невысоки, что не составляют преграды для

морских волн; другияуже настолько древни,

что задерновались и представляют пере¬шеек в несколько сажен над уровнем
воды.

В Пропащей губе приходится также ча¬сто наблюдать указанное еще кн. Голицы¬ным пересечение устья речек пересыпями¬чобруями, которыя заставляют речку раз¬ливаться в широкую лагуну и пробивать
себе путь к морю через косу очень узким
проливом.

Еще прежние изследователи Новой Земли,
как-то Свенске, акад. Чернышев и др.,
указывали на вековое поднятие ея берегов;
за это же говорят и некоторыя явления,

наблюдавшияся мною на Медном полу¬острове. Так, в большой, широкой долине
на северном склоне высокаго хребта, огра¬ждающаго долину с юга, приблизительно
на половине высоты его, т.-е. на 60 м. над

уровнем моря, резко обрисовывается гори¬зонтальная терраса и на ней в обилии
встречаются округленные в виде морской
гальки куски различных горных пород;
на плоских перевалах противоположнаго
низкаго хребта, лежащих приблизительно

на высоте упомянутой выше террасы, встре¬чаются массами свободно лежащия известко¬выя раковины морских моллюсков.
Новая Земля сложена из горных по¬род двух различных типов, что весьма

резко сказывается и на устройстве поверх¬ности. Первыми бросаются в глаза осадоч¬ныя породы, которыя произошли отложением
обломочнаго материала, галек, песка, ила,
известковых скорлупок на дне океана;
потом эти слои в силу движения земной

коры поднялись над уровнем вод и те¬перь слагают главную массу берегов Н.
Земли в виде слоев сераго песчаника,

чернаго глинистаго сланца и темных извест¬няков; в слоях этих, особенно в обры¬вах берегов, находятся иногда массами
остатки морских ракушек. Породы эти,
относимыя геологами к девонскому периоду,

сильно приподняты,образуя с горизонталь¬ной плоскостью довольно крутой угол.
Осадочные слои местами прорезаются

изверженными породами, которыя после

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1913 г.

отложения первых были как бы выдавлены

из недр земли сначала в виде распла¬вленной массы („магмы"), а потом, застыв,
образовали горную породу, состоящую из

мелких, часто даже не различимых гла¬зом, кристалликов и зернышек различ¬ных минералов. Так появились на юге
Н. Земли изверженныя очень плотныя и

крепкия породы темно-зеленаго цвета, состоя¬щия главным образом из минералов
авгита и полевого шпата,—так наз. диабазы.
В них-то и находится самородная медь
в виде прожилок, пластинон, зернышек,
б. ч. очень мелких, но изредка и в виде
кусков до 2'/2 ф. весом.

Прорезая осадочные слои, застывающая
магма отрывала куски от этих слоев,

Рис. 5. Большой „рубан“. На заднем плане сле¬ва--полуостров Павла и идущий к нему „чобруй“.

также крошилась и сама, потом все такие
обломки спаивались опять в твердую массу;
эта так наз. „брекчия" залегает местами
на границе соприкосновения диабазов с
известняками и песчаниками.

Если взглянуть на карту Н. Земли (рис. 1),
то сразу бросается в глаза, что южный
конец ея, начиная от Белушьей губы,

загнут на восток и имеет, приблизитель¬но с. - з.т направление, между тем как
вся остальная часть острова направлена на

с. - в. Последнее направление соответствует

в общем простиранию севернаго Урала, a
южная часть Н. Земли направляется согласно
северо-западному отрогу Урала,—Пай-Хой,

и даже, повидимому, через о. Вайгач, со¬ставляет его непосредственное продолжение.
6
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Поэтому и все осадочные пласты, а равно

и выкоды всех изверженных пород сле¬дуют на юге Н. Земли и в Пропащей
губе этому же СЗ. направлению.

На поверхности земли все горные породы,
под влиянием колебаний температуры, под
действием воэдуха и воды подвергаются

разрушению, выветриванию и сносу. Креп¬кий плотный диабаз гораздо дольше может
противостоять разрушающему влиянию вы¬ветривания, чем более рыхлые песчаники,
сланцы и известняки, в силу чего диабазы
и остались стоять в виде более или менее

высоких хребтов среди значительно пони¬женной выветриванием и сносом равнины
осадочных пород.

Поэтому окрестности Пропащей губы по¬ражают контрастами: то высится скалистый

крутой хребет (рис. 6), со склонами, по¬крытыми осыпями из громадных остро¬угольных камней, по которым очень труд¬но взбираться на гору; то — куда только
хватит глаз,—простирается едва всхолм¬ленная равнина, покрытая мелкими камеш¬ками,—осколками сланца или известняка,
на которой там и тут сверкают неболь¬шия озерки и буреют покрытыя кочками
мха и сухой травы болота (рис. 7).

Груды камней с вершины хребтов спу¬скаются, извиваясь в^виде каменных по-

Рис. 6. Каменистый склон хребта, эа ним — пол.
Павла с косами-„чобруями“.

токов, к подножию гор, и продолжаются
иногда еще дальше в долину по уклону.

Когда же сюда присоединяется мелкий ма¬териал осадочных пород, возникает це¬лая земляная река, текущая по склону гор
и долин, часто до самаго моря, обрываясь

здесь с крутого берега (рис. 4). Летом,

когда вся эта масса грязи и камней подсы¬хает, движение незаметно, но при таянии
снегов, когда она напитывается водою, те¬чение такой „муры“ должно быть значительно,
Камни, попадающие в муру, постепенно

Рис. 7. Равнина из осадочных пород; темныя пят¬на—поросли ползучей ивы.

округляются, истираются, шлифуются и ци¬рапаются другь о друга, обраэуя „валуны“,

а также шлифуют каменное ложе, по ко¬торому движется мура, образуя на нем¬шрамы и царапины. На диабазовых скалах
приходилось наблюдать подобнаго рода шли¬фовку и шрамы, оставленные отступившей
мурой, и постоянно встречать то тут, то
там валун с царапинами. Но так как

совершенно аналогичныя явления—шлифов¬ка, шрамы — производятся ледниками, и
так как Н. Земля в недавнюю геоло¬гическую эпоху была покрыта сплошным
ледяным покровом, то весьма вероятно,

что значительную часть указанных фактов

придется отнести на долю древних глет¬черов.
В области развития исключительно оса¬дочных пород вся поверхность Новой Земли
представляет, собственно, одну сплошную
расползающуюся во все стороны муру из
мелкаго щебня, часто ровную и гладкую,
как хорошее шоссе. Поверхность такой

равнины обычно разбита трещинами высы¬хания, образующими сеть с б, частью шести¬угольными петлями; на склонах эти петли
растягиваются по направлению уклона. Тре¬щины выполнены более крупными и поста¬вленными на ребро плоскими камешками:
по трещинам же всего охотнее поселяется
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ползучая ива, своей темной листвой еще
более оттеняя их сеть.

Но вот еще более странное явление:

перед вами хорошо обработанное для по¬сева поле, со свежими следами бороньбы,
оставившей на поверхности земли парал¬лельные ряды мелких борозд (рис. 8).

Явление это можно обяснит действием

сильнаго ветра, подобно „ряби“ на песча¬ных дюнах. Оно доказывает только, что
ветер эдесь дует с силой, способной
переносить даже щебень.

Вполне соответствует-^онтрастам ланд¬шафта непостоянство климата на Новой Зе¬мле. За два часа вперед никогда нельзя
поручиться за состояние погоды. Штиль

сменяется внезапно налетевшей бурей, ко¬торая за короткое время опять падает до
штиля; прекрасная погода сменяется через

два часа снежной мятелыо; уйдя при блеске
солнца в глубь острова, нельзя ручаться,
что через час не будешь блуждать там
в густом тумане.

Еще в пути на Н. Землю в половине

июля Ледовитый океан угостил нас лег¬ким снежком. Вторая половина июля и

Рис. 8. Рябь на поверхности почвы эемли. Для мас¬штаба справа лежит геологический молоток.
начало августа были довольно теплы; 6—7-го
августа стояли даже „знойные летние дни“,
когда максимальный термометр показал,
вообще, наивысшую температуру за лето—
10е С.! Это в метеорологической будке *),

•) На берегу была оборудована небольшая станция,

состояшая из флюгера, дождемера и будки с тер¬мометрами, барометром и психрометром.

на южных же склонах, на солнце, было,
действительно, жарко. Но уже 18-го августа
бушевала настоящая снежная мятель; 24-го—
первый раз утром крепко замерзло, a
29-го — выпал уже довольно обильный

снег. Весь мрачный новоземельский ланд¬шафт благодаря этому как-то освежился,
просветлел: горы, припудренныя снегом,

рисуются необычайно четко со всеми сво¬ими морщинками,. воздух необыкновенно
чист и прозрачен; дали удивительныя.

С этого времени снежок стал постоян¬ным явлением, а 10-го сентября нава¬лило и намело снегу целые сугробы (до */а
арш.), который, правда, через два дня
опять сошел..

Колебания температуры, да и вообще по¬годы здесь тесно связаны с направлением
ветров. Самая приятная теплая погода на¬блюдается при штиле; западные и южные
ветры несут тепло, но с ним ненастье,

дождь или туман. Иногда с вершины горы

можно видеть, как в ясный с утра день

с юга начинает надвигаться туман: он

клубится сначала над Круглым островом,
поднимаясь стеной над его обрывистым

берегом, затем этоть клубящийся темно¬серый вал скатывается с берега на воду
и тогда быстро подвигаясь вперед через
пролив, вскоре окутывает всю окрестность

непроницаемой пеленой. He раз приходи¬лось в такой туман с парохода на бе¬рег и обратно попадать на лодке только
при помощи компаса.

Ветры же северные, особенно норд-ост,

сразу понижают температуру и обусловли¬вают обычно ясную, но холодную погоду.
Ясных дней вообще было очень мало. Эти

ветры господствуют зимой. Они переме¬тают снег на южные склоны гор такими
массами, что, несмотря на склон, обращен¬ный к солнцу, снегь не стаивает за все
лето; на вершинах хребтов, а особенно
на перевалах, все выступающие скалы и

камни с сев.-вост. стороны покрыты глад¬кой блестящей коркой, как результат по¬стоянной их полировки ветром при помо¬щи снега и мелких камешков (пыли в
обычном смысле этого. слова совсем нет

на Н. Земле).

О силе новоземельскаго ветра карма¬кульский священник о. иона разсказывал

акад. Чернышеву следующее: „Однажды пе¬ред Пасхой самоеды сталй просить непре¬менно отслужить заутреню, хотя ветер
завывал так, как он завывает только

в полярных странах. Сцепившись рука
об руку, о. иона и самоеды кое-как до-
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ползли до церкви, и новоземельская паства

встретила по-христиански Светлое Христово

Воскресение. Ho по окончании службы все
стали выходить по одиночке и были по

очереди подхватываемы ветром, разбро¬савшим их по берегу и льду бухты. Са¬мого о.иону внеэапно подхвативший ветер,
перебросив через несколько десятков са¬жен в сугром снега, около дверей ка¬зармы, где он жил“.
Полярное лето не позабыло подарить

нас, хотя и с опозданием,—вечером,

29-го августа,—грозой, Необычайно странно
было видеть вспышки молнии и раскаты

грома в непроглядном тумане, при тем¬пературе близкой к
нулю и легком снеж¬ке на земле'.
По два вечера пе¬ред моим отездом
пришлось любоваться

мне и северным сия¬нием. Оба раза оно
начиналось около 9

час. вечера, когда уже
совсемстемнело.Раз

это были вертикаль¬ные снопы света на
северном небосклоне,
фосфорически белаго

цвета; постоянно ме¬няясь в величине и
силе света они пере¬двигались с востока

назапад, затем обра¬зовалась из них дра¬пировка в виде ши¬рокой ленты, которая
извиваясь и волнуясь

прошла с востока на запад и явление по¬гасло. Второй вечер в то же время сия¬ние имело вид светлой расплывчатой по¬логой дуги над северным горизонтом;
выше обрисовалась еще дуга, но около
10 час. вечера с севера стали надвигаться
облака, заслонившия сияние.
В природе в это время наблюдалась

необыкновенная тишина. Стояла ясная,
слегка морозная звездная ночь. Странно
было видеть так высоко над головой
полярную звезду; ярко рисовался на небе
в прозрачном воздухе млечный путь; a
на юго-востоке поднималась луна.

Суровый климат Новой Земли сократил

до очень скромных размеров раститель¬ность, и резко отразился на характере
последней. Только на болотах можно встре-

тить сплошнои травянои покров из по¬рыжевшей низкой травы на мягкой подстил¬ке из торфяного мха (рис. 4 и 5). Если
трудно пробираться среди хаоса каменных

осыпей, то эти болотины еще более не¬приятны для ходьбы: нога уходит как в
подушку в мягкия кочки из мха и травы.

На каменистых местах раскинулся на

южных склонах редкий, но довольно пе¬стрый ковер мелких цветов, окраска ко¬торых ярко выделяется на темном фоне
зелени (рис. 9). Прежде всего бросаются в
глаза ярко розовые цветочки горной смолевки

(Sиlene acauls); короткие, толстые, перепутан¬ные стебли ея вместе со свежими и уже от¬мершими листьями об¬разуют мягкую зеле¬ную подушечку, при¬лепившуюся где-/ии¬будь с южной сторо¬ны к камню, а на
ней, не выступая ни¬сколько над ея по¬верхностью, как будто
воткнуты в зеленый

бархат, розовые цве¬точки. И такого рода
схема сохраняется для

большинства цвету¬щих растений; и толб¬ко гордый новоземель¬ский желтовато-белый
мак (Рараиег nudиcau¬1е) дерзаеть поднять
свои стебельки с неж¬ными цветами вершка
на 2 — 3 над зе¬млей, но зато он так

слаб, что при ма¬лейшем ветре сейчас же и прилегает
к земле. Вот голубая подушечка из не¬эабудок (Myosotиs аирипа); там желтеет
лютик, калужница, мать и мачеха, белеет
камнеломка (Saxиfraga); заглянул сюда и
символический рветок белой ромашки (Mat¬
rиcarиa иnodora). Ho все это так убого, так
робко прижалось как можно плотнее к
земле от холода и ветра!.. Все тянется
на югь к солнцу и теплу, так что по
расположению зеленых подушечек, как по
компасу, можно безошибочно определять юг.

А вот и новоземельский лес, цветы ко¬тораго выше самаго леса (рис. 7). Это пол¬зучия ивы,—однас покрытыми серебристым
пушком листочками, другая — с гладкими

кожистыми темнозелеными; стволик не тол¬ще пальца, корявый, скрученный, стелется,
извиваясь между камнями, листочки жмутся
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к земле, только сережки в период цве¬тения смело торчат вверх. Получается

зеленый коврик, расползающийся в сто¬роны иногда на метр и более в попереч¬нике, а еще сильнее развивается внизу
корневая система, собирая скудный пита¬тельный матерьял среди камней и давая
надежную опору в этой вечно куда-то пол¬зущей почве, И только лишайники, почти
сплошь покрывающие камни, да белый ягель—

„олений мох" (Cladonиa rangиferиna) чув¬ствуют себя как дома-в этом царстве
холода.

Недостаток дерева на Новой Земле воз¬мещается так называемым „плавником",
т.-е. лесом и обломками судов, которые
приносятся теченьем,

выбрасываются на бе¬регь волнами и скопля¬ются в значительных
количествах на „чоб¬руях“ (рис. 10). Этот

матерьял служил пре¬жде для постройки зи¬мовок.
Зато на морском дне

в тихую погоду бла¬годаря прозрачной воде
на глубине до двух са¬жен можно видеть с
лодки целый лес во¬дорослей. После бури
на берегах Костина
Шара скопляется у воды

целый вал выброшен¬ных волнами водоро¬слей, до аршина высо¬той; из скользкой жел¬товато-бурой перепутанной массы выступа¬ют стебли толщиной пальца в три, гибкие,
упругие и крепкие, как резина. He раз якорь
нашего мотора вытаскивал целиком такую

водоросль—ляминарию (Lamиnqrиa dиgиtata),

состоящую из небольшого участка корне¬образных отростков, которыми растение
прикрепилось к камню, крепкаго, совер¬шенно гладкаго и ровнаго ствола и одной
единственной листовой пластины до двух
футов в поперечнике с волнообразно

изогнутым краем; все три части неза¬метно переходят друг в друга и все одного
желтовато-бураго цвета.

На Новой Земле прежде всего поражает
отсутствие животной жизни. Особенно вдали
от моря можно странствовать целый день,
не встретив нй одного живого существа.
Когда присядешь где-нибудь на вершине

горки или остановишься среди однообразной

равнины, поражает царящая кругом мер¬твая тишина и покой. Кругом ни звука, ни
движенья; не слышно ни жужжания насеко¬маго ни крика птицы или зверя; вся жизнь
будто притаилась, или еще не начиналась.

И невольно приходят на ум слова акаде¬мика Бэра, поставленныя в эпиграфе к
этой статье,

Настоящей музыкой поэтому кажется жуж¬жание шмеля,—я встретил их двух-трех
за все время; в общем мир насекомых

не так уже беден,—есть комары (в не¬большом количестве), мухи, бабочки (моли),
жуки, караморы,—но все это под камнями,

все попряталось, появляясь на воздухтоль¬ко в очень редкие
солнечные дни...

Но вот и следы

крупной жизни меж
камней: целый городок

норок земляных мы¬шей,—пеструшек (Му¬odes); а вот и сам
пушистый бураго цвета

с коротким хвости¬ком зверек, в двух
шагах в недоумении

смотрит своими чер¬ными, как бисер,
глазками на странное

для него явление—чело¬века, и не торопясь
пробирается между кам¬нями в свою норку;
от городка тянутся во

все стороны желобки,—

дорожки, проложенныя

пеструшками для путешествия осенью и ве¬сной под покровом снега.
Вечерами пустыня оглашается неприятным

криком песца (Vulpes lagopus)—полярной

лисицы; он похож не то на крик мла¬денца, не то далекий плач и стоны женщины
и производит подчас жуткое впечатление

среди этой мрачной природы. Одному из

наших охотников удалось подстрелить

экземпляр, но в это время года шкурка
плоха; за песцом охотятся зимой.

Самое важное четвероногое этих стран,

дикий северный олень (Rangиfer tarandus),
на лето уходит в более северныя части
и в глубь острова, Отдельных особей

приходилось видеть тотчас же по при¬езде, потом они совсем пропали, а пе¬ред огьездом можно было в бинокль
разсмотреть вдали уже целыя стада этих

стройных животных. Олени очень чутки
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и охота на них представляет болыиия

трудности; нередко не одну версту охот¬нику приходится ползти на животе, как
можно прижимаясь к земле и польэуясь
малейшим прикрытием, чтоб подкрасться

к животному на разстояние выстрела. Жа¬реное мясо оленя похоже на дичь, всего
больше на тетерку, как вкусом, так и
видом. Самоеды часто едят его сырым
и пьют свежую кровь, которая считается

даже средством от цынги. Мы покупали

оленину у самоедов no 1 р. 50 коп. пуд

Замечательно, что оленьи туши лежали на

воздухе около двух недель совершенно не

подвергаясь порче,—отсутствие гнилостных

бактерий. Шкура новоземельскаго оленя

ценится не высоко (1 р. 50 к.—4 p.), потому
что из нея сильно идет волос. Это по

тем местам самая лучшая,—теплая и мяг¬кая—постель. В палатке мы спали именно
на таких шкурах, постилая их прямо
на землю.

Гроза полярных стран, белый мед¬ведь, уходит летом далеко на север
и на Карскую сторону, где сохраняются все
время пловучие льды, и мне видеть его не
пришлось.

Из морских зверей очень часто прихо¬дилось встречать обыкновеннаго тюленя или

по местному, „нерпу" (Phoca hиspиda). Тю¬лени очень любопытны: заметив нерпу, до¬статочно присесть на берегу и посвистеть,
чтобы из воды вскоре появилась- усатая
морда и в несколько приемов на свист

подплыла довольно близко. Этим поль¬зуется охотник и всаживает тюленю пулю
в лоб. В летнее время охота на нерпу
большею частью безрезультатна, так как,
убитая, она тонет. Зато к эиме зверь
так жиреет, что и убитый всплывает на
поверхность воды.

Изредка попадается более крупный тю¬лень, „морской заяц“ (Phoca barbata).
Моржи (Trиchechus rosmarus) тоже летом

уходят на север, и нам посчастливилось

раз найти только череп моржа с бив¬нями, довольно высоко на берегу; вероятно
затащил его туда медведь.

Иногда показывалась в волнах залива

белая, как снег, спина „белухи“,—род
дельфина (Delphиnapterus leucas), которых
бьют на сало; от них и соседняя губа
получила названье „Белушьей".
Пернатое население Пропащей губы не

богато. По берегу моря водятся стада уток

и гагар, хотя настоящих „птичьих база¬ров“ поблизости нет. Поразительно, до
чего здесь не пугана птица: случалось, стре-

ляя издалека по одиночной .утке, сделать

несколько выстрелов, не вспугивая ея; видно

было, что дробь долетала, и вероятно заде¬вала птицу, она встряхивалась, недоумевая,

в чем дело, махала крыльями, трясла хво¬стом, недовольная таким докучливым при¬ставаньем, и спокойно продолжала плыть
дальше; звук выстрела ея совсем не пугал.

В глубине земли, по речкам, изредка

попадаются гуси, которые в противополож¬ность уткам, очень чутки. Над морем
постоянно носятся белокрылыя чайки с

жалобным криком, особенно перед бу¬рей. У самой воды на берегу бойко бегают
на длинных ножках хорошенькие кулички,

которые не обращают на человека ровно
никакого внимания.

Рыбой самая Пропащая губа не богата, но
верстах в 25 по Костину Шару к северу,
в устье р. Нехватовой самоеды и русские

промышленники ловят „гольца“—род сем¬ги, изредка попадается „омуль", еще более
мелкий сорт. Гольца мы покупали у само¬едов по 3 р. пуд; вкусом и видом он
совершенно сходен с семгой. Раз мне

пришлось видеть там же в сетях не¬сколько бычков.

Еще с борта парохода мы часто любо¬вались большими красивыми розоваго цбета
зонтиками медуз, а ночью в тихую погоду

особенно при -ударе веслом, в воде вспы¬хивали фосфорические огоньки мелких ор¬ганизмов, вызывающих свечения моря; до¬статочно даже было пошевелить ногой мокрый
гравий на берегу у воды, чтоб и там во мно¬жестве вспыхнули и погасли слабыя искорки.

Ближайшими нашими соседями были, как

я уже упомянул, самоеды на Нехватовой,

(рис. 2), приезжающие сюда на лето из Бе¬лушьей губы. Тут, „на даче“, самоеды жи¬вут в „чумах“—конический шалаш.кры¬тый оленьими шкурами; для входа оста¬вляется отверстие у самой земли, в видах
экономии тепла, только такого размера, что

в него едва можно пробраться ползком.

Я посетил однажды чум самоеда Григо¬рия; посреди чума прямо на земле возседала
самоедская чета,—это были не чистокровные
самоеды, оба довольно красивые брюнеты,—

на дощечке стоял жестяной чайник, чаш¬ки, сахар, бублики. Меня угостили весьма

недурным чаем. Половина чума была за¬нята собаками, сбившимися в одну сплош¬ную живую массу. Собаки — единственный
здесь способ передвижения по земле и зи¬мой и летом. Запрягаются оне одной ше¬ренгой в 10—15 штук, расположенной
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перпендикулярно к длине санок (нарт)

{рис. 11); вся свора с лаем и визгом сры¬вается с места, ездок бросается за ними
в догонку, и, когда санки уже достаточно

разогнались, ловко вспрыгивает на них

на ходу; погоняемыя и направляемыя длин¬ной прямой палкой собаки .несутся через
камни и кочки, и надо большую сноровку,
чтоб удержаться на санях - нартах при
этой бешеной скачке. Собаки совершенно
необходимы самоеду при охоте; на них он
перевозит туши убитых им вдали от

жилья животных. Ввозя+ся собани с ма¬терика без всякаго разбору и никакой осо¬бой породы не составляют; единственное
общее, что у всех через некоторое время
отростает длинная пушистая шерсть, нак

защита против холода.

В поселках самоеды уже давно оста¬вили чумы и жи¬вут в избах, a
этим летом са¬моед Кузьма в
Белушьей поста¬вил дом за 1.500
руб. с верандой и
„палисадником“
(что только . там
расти будет?). У
него же имеется

большой граммо¬фон, фотографиче¬ский аппарат, а в
компании с сосе¬дом они помы¬шляют о моторной
лодке. Там же жи¬вет и самобытный
художник - самоед Илья Тыко - Вылка.

По внешности самоеды—невысокий, плот¬наго и широкаго сложения народ монголь¬скаго типа, с широкими и плоскими ли¬цами, приплюснутым носом и узкими рас¬косыми глазками. Верхняя одежда (рис. 11)
как мужчины, так и женщины почти оди¬накова и состоит из „малицы“—род
длинной рубахи из оленьей шкуры мехом
внутрь с пришитыми к ней меховыми же

рукавицами и капюшоном. Последний на¬девается только в мороз, обычно же са¬моеды ходят с непокрытой головой. На
ногах „пимы“, род сапогов из тюленьей
шкуры волосом наружу с чулками из
шкур молодого оленя мехом внутрь. В

общем самоеды скромный, честный и смыш¬леный народ. Все они, кроме своего язы¬ка, говорят и по-русски и некоторые весьма
хорошо, но в трезвом виде молчаливы;

водка же развязывает им язык и вообще

составляег их большую и пагубную сла¬бость; за водку они готовы продать все, что
угодно, и сейчас же ее всю выпивают, бы¬стро хмелея и напиваясь до безчувствия. Но

если принять во внимание скудость их ум¬ственных интересов, и отсутствие каких¬либо иных удовольствий, то вряд ли при¬дется так уж строго осуждать их за зту
слабость, которой в недалекия времена так

широко и жестоко пользовались промышлен¬ники при меновой торговле. Теперь этому

положен конец продажей промысла само¬едов с публичнаго торга в Архангель¬ске особым чиновником.
К нам на Медный полуостров самоеды

наведывались нередко, приезжая обычно на
своих „карбасах" под парусом или на
веслах; это неустрашимые мореплаватели,

прекрасно знающие

все местные ветры,

„сувои" (течения),
„салмы" (проливы
между островами)
и пр.
Посетили нас

раз и двое рус¬ских промышлен¬ников с Нехвато¬вой, работающих
там от подряд¬чика. Один из
них ходит на Н.

Землю уже 13-й
год. И за свой

труд в таких тя¬желых условиях,

в течение 4-х ме¬сяцев суроваго полярнаго лета, под по¬стоянной угрозой гибели они вырабатывают
на человека от 80 до 150, много 200 руб.
за весь сезон!

Пароход „Рюрик“, доставивший экспе¬дицию и покинувший Н. Землю 31-го июля,
по нашим разсчетам, забрав непогру¬женный на него в 1-й рейс материал,
должен был самое позднее числа 15-го

августа быть уже опять в Пропащей. Ме¬жду тем наступило уже и 20-е,—„Рюрика"
нет. Стала безпокоить участь парохода.
В этих негостеприемных краях, при
частых штормах в океане и незнакомых
берегах, может легко случиться несчастье,
известий же ждать неоткуда.

Поэтому 20-го числа нас 5 человек от¬правились на моторной лодке в Белушью
губу. Мотор вскоре отказался работать и
мы с попутным ветром пошли под па-
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русом. Переночевав на якоре недалеко
за р. Нехватовой, на следующий день к
вечеру мы быля уже в виду мыса Рогачева,
за которым следует большой Рогачевский
залив. Впереди заметили парус. Накатил
туман; стало. темнеть. Ветер совсем

упал, но из залива Рогачева шла круп¬ная мертвая зыбь, создавая у мрачнаго кру¬того берега, который едва чернел в ту¬мане, грозный прибой. Пора было подумать
о ночлеге, но становиться у такого берега
было немыслимо. Приходилось подвигаться

дальше на веслах в надежде найти за¬лив, который бьил знаком нашему ма¬тросу еще по прошЛому году. С трудом
подвигаемся вперед, придерживаясь берега.

И вдруг в густом тумане и тишине ве¬чера слышны голоса! A
вот маячит и силует

паруса и движутся по

берегу фигуры людей. Са¬моеды! Кричали, — кто?
Выясняется, что семья
самоеда Григория.
Вскоре мы пристали

к берегу рядом с кар¬басом Григория и первый
вопрос,—нетли вестей
о пароходе. Оказывается,
самоед Павел только

что вернулся из Архан¬гельска на промысловом
судне, привез газеты,

письма и известие, что

„Рюрик“ вернулся в

Архангельск с испор¬ченным котлом и не
может более идти, a
к нам снаряжен пароход Буркова

„Николай", который и придет сюда чис¬ла 25-го.
Успокоившись за судьбу „Рюрика" и быв¬ших на нем, мы, переночевав в бухте,
пустились в обратный путь;. при помощи
изменившагося и опять попутнаго ветра

„поветери", как говорят в тех ме¬стах, к вечеру были дома.
Из других наших поездок следует

отметить посещение мыса Нелидова при вы¬ходе из Пропащей в Костин Шар (рис, 2).
Здесь на берегу залива, носящаго громкое

название „рейд Вел. Кн. Алексея Алексан¬дровича, находится пришедшая уже в упа¬док „царская изба“, построенная там во
время пребывания Вел. Князя в 1870

году. В 250 шагах к С. высится боль¬шой деревянный крест и на нем доска с
полустершейся надписью о составе его экс-

педиции. На восток виднеется на скали¬стом холме или по-здешнему „чуныше“
большой „гурий“, сложенный из камней
столб аршина в два вышиной. Подобнаго
рода „гурии“ часто ставятся здесь по берегам
на видных местах, как приметные знаки.

Возвращаясь под вечер к мотору, я

наткнулся на могилу (рис. 12): плоский мо¬гильный холмик, набросанный из плиток
сераго сланца, низкий деревянный крест,
повидимому из „плавника“, без всякой

надписи; сверху в него воткнут проржа¬вевший топор русскаго типа. Кто нашел
себе могилу среди этой унылой полярной
пустыни, так гармонирующей с вечным
покоем усопшаго? Кого оставил он там,
за этим безлюдным холодным океаном?..

Невольно обнажаеиииь го¬лову перед одинокой
могилой скромнаго пио¬нера севера... А кругом
тишина, тишина, ничем

не нарушимая, мертвая,
как эта могила.

Необыкновенно тихо

было ночью, когда мы

возвращались домой: тя¬нул едва -заметный „по¬ветер“, на лодке (все
притихли; изредка только

где-то заухает, захохо¬чет полярная сова, да с
берега донесется жалоб¬ный плач песца, и опять
безмолвие и тишь; а под
веслом темная вода, тихо

журча, разсыпается фос¬форическими огоньками...
Между тем прибытие „Николая" 25-го

числа опять не оправдалось. Продолжалось
тщетное ожидание парохода изо дня в день;

строились всевозможныя предположения. Так

прошел август и наступил уже сентябрь.

Утром 6-го числа, проснувшивь в 6 ч.

у. от звонка на работу, я только что, с

трудом повернувшись в своем спальном

мешке на другой бок, собирался вздрем¬нуть еще полчасика, как вдруг на берегу
грянуло громкое „ура!" рабочих... Пароход!

Вскоре все население нашего поселка бы¬ло на берегу. В проливе, действительно,
смело подвигался вперед небольшой гру¬зовой пароход „Николай ии

Прибывший на пароходе окружной инже¬нер сделал отвод участков под раз¬работку меди, наскоро выгрузили материал
для достройки помещении и „Николай ии “
12-го сент. уже тронулся в обратный путь.
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Этим рейсом уехал и я вместе с двумя

членами экспедиции и десятками двумя рабо¬чих. Другая часть населения Пропащей губы
осталась до следующаго и последняго рейса.
Сурова и мрачна полярная природа, но

кто хоть раз увидел дикую и в то же

время гордую красоту этих мест, нто
раз прислушался к ничем не возмутимой,
умиротворяющей, величественной тишине
полярных пустынь, того еще и еще будет
тянуть к этим далеким, холодным и все
же по-своему прекрасным берегам...

Тентоника Балканскаго полуострова.
П. А. Бельсний. (По Л. де-Лонаю.)

Жизнь всех организмов на земле нахо¬дится в зависимости от массы условий:
физических, химических, биологических,

геологических и др., и изучая один какой¬либо жизненный факт,приходится считаться
со всеми этими условиями.

Чем сложнее изучаемое явление, тем
труднее указать и проследить влияние одного

какого-либо условия, одного какого-либо фак¬тора и выделить те стороны явления, кото¬рыя обусловливаются этим фактором. Са¬мым сложным явлением на земле следу¬ет признать жизнь человеческих обществ
и, следовательно, вышеуказанная задача

представляется здесь наиболее трудною.

Тем заманчивее попытка разрешить ее,

воспользовавшись подходящим случаем.
Данная статья есть именно такая попытка

выяснить геологическую основу, на которой

развертывается в настоящее время послед¬ний акт восточнаго вопроса и указать, что
эта основа играла известную роль в под¬готовке происходящих событий.

Дело усложняется здесь тем, что мы не
обладаем исчерпывающими геологическими

данными, по крайней мере той части Балкан¬скаго полуострова, которая до сих порнахо¬дилаЛ во власти турок. Последние не только

никогда не производили сами каких-либо ге¬ологических семок, но и всяческими спо¬собами мешали делать их другим. Напро¬тив, для славянских же государств (в осо¬бенности для Болгарии) и для Греции мы име¬ем вполне удовлетворительно составленныя
геологическия карты и достаточное количество

хороших работ различных ученых,
природа, январь 1913 г.

Современныя формы поверхности являются

результатом событий всех предшествую¬щих эпох, начиная с архейской эры и
даже еще более ранних; напр., полуостров
Индостан и теперь является посторонним
придатком азиатскаго материка, поражая

глаз внимательнаго наблюдателя особенно¬стями, которыя ставят этоть кусок суши
в связь с’далеким Мадагаскаром; точно
так же Пиренейский полуостров по своему
древнему сложению стоит ближе к Африке,
нежели к Европе. Но при всем том не

эти древния черты, хотя бы оне были и основ¬ными, играют главную роль в современ¬ном ландшафте, Большею частью оне сти¬раются временем, уничтожаются внешними
агентами. Наоборогь, позднейшия движения,
напр. третичнаго периода, оставили более
свежие отпечатки и нивеллирующие факторы

не успели выровнять все те впадины и ши¬рокия долины, которыя появились в этот
период и как бы преднаэначались для

крупных городов, для важных путей со¬общения и т. д. Сказанное особенно относится
к Балканскому полуострову, который за ис¬ключением его средней части, весь как бы

загроможден третичными складками, состав¬ляющими часть одной общей системы скла¬док, носящих название Альпийской.
По наиболее распространенному в науке

взгляду, все горообразовательные процессы
обусловливаются движениями земной коры,

являющимися результатом ея сжатия. Дви¬жения эти бывают двух родов: по поверх¬ности—тангенциальныя складки, сдвиги, и по
радиусу земли—сбросы. Складки распростра-

7
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няются по земной поверхности свободно до
тех пор, пока не встретят перед собой
какое-либо препятствие в виде древняго

массива, поверхностнаго или глубиннаго, ко¬торый не способен образовать складок.
Если он небольших размеров, складки

обходят его, причудливо изгибаясь и схо¬дясь за ним, иногда даже накрывая его
сверху. Если же он очень велик, то складки

изменяют свое направление, часто замирая
у подошвы массива. Борьба надвигающихся
волн земной коры со встретившейся им
преградой бывает столь интенсивной, что

как в этой преграде, так и в окружаю¬щей складчатой зоне возникают трещины
в самых разнообразных направлениях
и по этим трещинам передвигаются вверх

или вниз, образуя выступы и впадины, зна¬чительные участки земной коры. Все это,
вместе взятое, усложняет в высшей сте¬пени геологическую картину областей, где

происходят подобныя столкновения. В даль¬нейшем складки подвергаются засыпанию
осадочными образованиями и разрушенир, a

продолжающееся сдавливание пластов ве¬дет входящия в их состав породы к
метаморфизации, т.-е. превращению в кри¬сталлическия образования, уничтожая почти
все следы организмов, которые могли бы

помочь различать последовательность перио¬дов, в которые происхо¬дило отложение данных по*
роД.
Как известно, Альпы,

в их современном виде,

образовались в третичную

эпоху всле дствие напора си л,
идущаго с юга. Если бы у
северной их подошвы не
встретились препятствия в

виде Шварцвальда, Богем¬скаго массива и кристалли¬ческаго массива юго-запад¬ной России, они приняли бы
правильное широтное про¬стирание с запада на во¬сток. Но эти препятствия
заставили их изменить раз¬личным образом свое на¬правление, и в обще^и
Альпийская горная система

получила замысловатую фи¬гуру. На Балканском по¬луострове вследствие этого
развиты две ветви системы:

северная — Балканския го¬ры — идет с запада на
восток до берега Чернаго

моря. На западе она изме¬няет направление в се¬верное и, переходя через
Дунай, соединяется сТран¬сильванскими Альпами, ко¬торые, в свою очередь,
составляют продолжение

Карпат. Вторая ветвь —

южная или Динарские Аль¬пы—стоит в непосредственной связи с
итальянскими частями альпийской системы

и занимает все западное побережье полу¬острова. На юге она заполняегь своими
складками почти весь Пелопоннес и, изги¬баясь на восток, переходит на Крит и
дальше в горныя цепи южнаго побережья
Малой Азии.

Между северной ветвью, или Балканами,
и западной, или Динаридами, залегает в

форме клина огромный кристаллический мас¬сив, повидимому, архейскаго происхождения.

Ар/Кнсгии
МАССКВ
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Он имеет вершину на севере в так

называемом Аграмском массиве и, посте¬пенно расширяясь к югу, занимает всю
Македонию. Каков истинный тектонический

характер этого массива, в котором про¬является складчатость, отличная по напра¬влению от предыдущих горных систем
и происходившая в более древния эпохи,

каков возраст этих гнейсов и кристал¬лических сланцев,—в настоящее время
эти вопросы должны остаться без определен¬наго ответа и мы можем. высказывать лишь
те или другия предположения. Возможно, что
в этом массиве мы имеем остатки того

архейскаго ядра, которое, очутившись между

двумя системами третичных складок, ока¬залось настолько прочным, что устояло под
напором толчка, произведшаго складки

Альп и Балкан. Существует также и

предположение, что этот массив соответ¬ствуегь центральной кристаллической зоне
Альпийской системы, аналогичной с такой

же зоной западных, центральных и вос¬точных Альп. По этой гипотёзе, централь¬ная зона в западных Альпах сильно
сжата и потому поднята на значительную

высоту; с движением к востоку сжатие
этой зоны становится все слабее и слабее,

она убывает в высоте, но зато выигры¬вает в ширине, и своего наибольшаго
развития на материке Европы достигает
именно на Балканском полуострове, в
частности в Македонии.
Дав, такйм образом, схематический

очерк, так сказать, скелета Балканскаго

полуострова, мы переходим к более де¬тальному описанию отдельных его частей.
По своему строению Балканский полуостров
делится на шесть частей: 1) Предбалканская
равнина; 2) Балканы; 3) Кристаллический
массив Родопа, Македонии и островов

Эгейскаго моря; 4) Динариды западной ча¬сти полуострова; 5) выходы эруптивных по¬род, и 6) области позднейших осадочных
образований. Разсматривая их, мы попутно
укажем влияние геологическаго строения

этих частей на историю их населения.

Переправившись через Дунай из Румы¬нии, мы вступаем на болгарскую территорию.
Здесь — это плоская страна, образованная

горизонтальными пластами меловых отло¬жений. На них вдоль Дуная располагается
мощный покров лесса. Эта страна и носит
название Предбалканской равнины.

На юге она ограничена горной цепью склад¬чатых Балкан, которые вплотную прилега¬ют к ней, составляя поразительный кон-

траст с горизонтально наслоенными отлс¬жениями северной Болгарии. Дальнейшия из¬следования, в частности, посредством буре¬ния, докажут, вероятно, что горизонтальньге
меловые слои продолжаются и к северу от

Дуная в Румынской равнине, где их при¬крывают позднейшия аллювиальныя отло¬жения. Весь этот участок земной коры
между Балканами и Карпатами оказался на¬столько неподатливым, что надвигавшияся
на него с юга, запада и севера волны не

могли создать здесь ни одной складки и им

пришлось образовать такой крутой изгиб
горных цепей.
Что же лежит здесь под меловыми

пластами? На это отвечаем нам находя¬щийся в Добрудже интересный остаток
древних (девонских и триасовых) отложе¬ний, сложенных в складки. Направление
складок—с северо-запада на юго-восток,

т.-е. почти перпендикулярно Карпатам, ко¬торыя как бы надвигаются на эти складки
и стремятся покрыть их. На эти древния

складки налегают горизонтальные слои юр¬ской и меловой эпохи. Несомненно, что та¬кия же складки девонских и триасовых
отложений имеются и под „Предбалканской
равниной“. Их направление составляет
характерный признак так называемой

Герцинской горной системы, которая за¬долго до появления Альпийской покрывала
своими складками Европу. Остатки этой си¬стемы мы имеем тегтерь в Судетах и
Сандомирском кряже (Польша).

Меловыя отложения, слагающия „Предбал¬канскую равнину", представлены здесь, глав¬ным образом, твердыми известняками, че¬редующимися со слоями мергеля. Мы видим
перед собою обширныя, слегка волнистыя
поверхности, подверженныя размыванию, и

потому изрезанныя более или менее глу¬боко. Долины, прорезающия эту местность,
обнажают белыя скалы плотных извест¬няков или образуют пологие склоны в
более рыхлых породах. Обширныя паст¬бища сменяются безконечными полями хлеба
и на более освещенных солнцем скло¬нах—виноградниками.

История здесь, на месте древней Мидии,
создала страну, которую стена Балканских
гор всегда делала более независимой от

областей, лежащих к югу; влияния же, иду¬щия с севера, проникали безпрепятственно.
Сношения с Грецией, Римом и Византией
были затруднительны, и средиземноморская
цивилизация оставила немного следов здесь.

Наоборот, народы, приходящие с севера,
с русской равнины, находили почти те же
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•самыя условия жизни, как и те, к кото¬рым они привыкли на родине. Позже, по
вышеуказанной причине северная Болгария

легче ушла из-под турецкаго влияния, не¬жели лежащая к югу от Балкан Восточ¬ная Румелия.
Лишь на побережье Чернаго моря цепь

Балканских гор сходит на-негь, оставляя

низменную полосу суши, как бы .естестен¬ный коридор между севером и югом.

Здесь-то, на этой низменной полосе разме¬щались древние греческие города; но, с дру¬гой стороны, это же место служило и полем
очень многих битв и столкновений, и стена,
которою здесь Траян отделил Добруджу
от южных областей, не спасала эти области
от нашествия северных варваров.

К югу от „Предбалканской равниньГ
над нею резко подымаются Балканы и
складки, их образующия, обнаруживают
даже тенденцию к налеганию (перебросам)
на эту равнину. Как и все горныя складки

Альпийской системы, возникшия в третич¬ную эпоху, Балканы образовались вследствие
напора сил с юга на север; как и все

другия, на севере оне имеют зону „флиша"
(песчаников и сланцев), составленную из
верхне-меловых и эоценовых отложений.
Южнее, в образовании этой горной цепи

приняли участие и складки Герцинской си¬стемы, которыя обнаруживаются здесь в

каменоугольных отложениях. Наконец, со¬всем на юге, эту цепь, начиная от Пи¬рота и Софии до Чернаго моря, сопровожда¬ет на протяжении 450 километров текто¬ническая трещина, которая прорезает са¬мыя разнообразныя отложения и отмечена
выходами эруптивных пород и теплыми
источниками. Самое сложное тектоническое

строение Балканы имеют на западе, на

повороте Трансильванских Альп к югу;

повторные перебросы к востоку сопрово¬ждают этоть поворот.
В целом, в-Балканах можно конста¬тировать, что несогласное напластование

встречается два раза—силурийских слан¬цев с вышележащими породами и перм¬ских с подстилающими их. Такое распо¬ложение говорит за то, что в этом ме¬сте земной коры три раза за время геоло¬гической истории возникали складки: самыя
древния—Каледонская горная система (остат¬ки которой имеются на севере Шотландии),

затем Герцинская горная система и, нако¬нец, современная Альпийская. Все оне ха¬рактеризуются собственным направлением
складок.

Как уже сказано на южном склоне об¬раэование складок вызвало появление тре¬щин и сбросов ') сопровождавшихся дул¬канической деятельностью. Этот южный
склон Балкан, подобно Альпам и Пире¬неям гораздо более крут, нежели север¬ный. На историю страны эта особенность от¬ражалась в том, что вторжение чужих
народов на Балканский полуостров чаще
происходило в направлении с севера на

юг, нежели в обратном. Балканская цепь,

как и цепь Альп, больше мешала распро¬странению средиземноморской цивилизации к
северу, чем вторжениям варваров на югь.

Переходим теперь к области, которая,

как уже сказано выше, представляется наи¬более загадочной по своему образованию, и
не поддающейся потому освещению при тех

скудных матерьялах, которые имеются по¬ка в нашем распоряжении—к так на¬зываемому Архейскому массиву Маке¬донии, Родопа и т. д. Если мы удерживаем
за ним сейчас наименование „Архейский
массив", то не для того, чтобы указать его

действительное происхождение, а лишь от¬мечаем наиболее важную черту его, на
архейский характер большинства слагаю¬щих его пород. *

Восточная граница его очерчена довольно
явственно и идет вдоль Моравы к югу за
г. Ниш; сам массив отчетливо появляется

лишь к югу от Дуная с общим напра¬влением с сев.-зап. на юго-восток в
сторону г. Крагуеваца. Обрывки его попа¬даются даже на р. Дрине; такие же клочки
архейских пород встречаются далее на

север между р. Савой и Дравой, что по¬зволяет, как выше упоминалось, связать

этот массив с массивом Аграма, а мо¬жет быть даже Восточных Альп (Бахер¬гебирге, Тауэрн). К югу в Македонии он
расширается чрезвычайно быстро, охватывая

Македонию, Родоп, Халкидонский полуо¬стров, о. Тазос, западную и северную
Фракию. К нему же, вероятно, необходимо

присоединить и кристаллические обрывки, раз¬сеянные в виде островов в Эгейском
море к югу от Евбеи, в Аттике, Истрандже
и даже в Малой Азии.

Породы, слагающия этот массив, при¬надлежат, главным образом, к образо¬ваниям архейской эры и почти сплошь ме¬таморфизованы. Тем не менее здесь ха-
J) Напр., глубокая и узкая впадина—долина, отделя¬ющая собственно Балканы от хребта Антибалкан.

Ред.
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рактерно изобилие кристаллических изве¬стняков, напр. в Шар-Планине, Родопе,
на Олимпе и Боз-даге, в массиве Истран¬джа, на о. Тазосе и других местах. Это

изобилие составляет полную противополож¬ность с тем, что наблюдается в настоя¬щих архейских массивах, где такие из¬вестняки большею частью исчезли. Склад¬чатость характеризуется большой сложностью
и обнаруживает черты повторных сда¬вливаний.

В восточной части Фдакии, начиная от
Адрианополя гнейсы и кристаллические сланцы

прикрыты третичными слоями, лежащими го¬ризонтально.
Орография массива выражена весьма резко;

несмотря на запутанность, происходящую
от скручивания складок, массив довольно

правильно распадается на цепи и параллель¬ные хребты, иными словами, мало походит
на обычный вид архейских и герцинских

массивов, характеризующихся выравненны¬ми эрозией формами, невысокими верши¬нами, пологими склонами, уширенными
долинами. Здесь, помимо резких пере¬ходов от долин к горам, наблю¬дается крутизна склонов, узость долин
и большая сравнительно высота гор ‘).
Со стороны Динарских Альп, отделенных
на западе линией, идущей с сев. на юг
через Охридское оэеро, попадаются горныя

хребты, высота которых значительно пре¬вышает 2000 метров (Шар-Планина ме¬жду Призреном и Ускюбом — 2710 м.) и
в то же время имеются низкия места, не

выше 600 м., напр. в аллювиальной равнине
Прилепа и Монастыря. К востоку встречаются
те же условия с разницей высот в 1200—
1800 м. между гребнем и долинами. На

границе Болгарии и Турции Родоп дости¬гает почти 3000 метров высоты (вершина
Мус-Алла 2930 м.), тогда как в ближай¬шем соседстве г. София имеет всего 550 м.
На юг, к морю, в архёйском массиве

встречаются тоже высокия вершины, (Боз¬даг—1850 м., гора Афон—1955 м., о. Та¬зос—1035 м.).
В истории этот архейский массив почти

всегда играл роль препятствия для всякаго

рода нашествий, был населен дикими, во¬инственными племенами и всегда с боль¬шим или меньшиьи успехом отстаивал
свою свободу. Это—страна древних, суро¬вых македонян царя Филиппа и Алексан-

') Черты, общия, с некоторыми кристаллическими

массивами Западных Альп (напр. массив Мон¬Блана).
Ред.

дра, феодальная область болгарских царей
в 1000 году, а в северной своей части—

Старая Сербия короля Стефана Душана. За¬щищать такую страну было всегда очень
легко и даже в настоящую войну понадо¬билось все превосходство греческой армии
над турецкой, чтобы совершить тяжелый
поход от Элассоны до Сервии и Веррии.

Города древних греков—Филиппы, Амфи¬полис, фессалоники, Водена были располо¬жены лишь на побережьи или в долинах
рек Сереса, Драмы, Вардара и т. д. По¬следняя долина довольно уже рано стала
играть роль международнаго пути сообщения

между Дунаем и Салониками. Другая важ¬ная дорога—vиa Egnanlиa—в древности пе¬ресекала массив в широтном направле¬нии от Дураццо к тем же Салоникам и
в Византию. Она была проложена вследствие
необходимости сухопутных сношений между
Римом и Востоком и шла по местности,
намеченной македонскими озерами.

К западу от архейскаго массива распо¬ложены Динарские Альпы или Дина¬риды, составляющие южную ветвь Восточных
Альп и имеющих общее с ними проис¬хождение; Динариды образовались в тре¬тичную эпоху. В них преобладают мело¬вые известняки, чередующиеся с зонами
флиша и охватывающие несколько редких
участков триаса и юры. С севера на юг,
от Сербии до фессалии и, может быть,
даже до Евбеи тянется непрерывная полоса

серпентиновых пород, образуя хорошо вы¬раженную геологическую единицу.
Чередующияся зоны меловых известняков

и флиша в Далмации, Черногории и на се¬вере Албании идут почти параллельно другь

другу и морскому берегу, который здесь по¬крыт целой серией фиордообразных зали¬вов удлиненной формы, при чем длинныя
оси этих фиордов, в противоположность

норвежским, расположены параллельно бе¬регу и горных цепям. Острова, располо¬женные вдоль берега, также имеют длин¬ныя оси вытянутыми вдоль берега материка,
а топография морского дна повторяет те
же характерныя черты топографии суши. С
несомненностью можно утверждать, что здесь
мы имеем дело с опустившимся участком
суши, залитым морем и выставляющим
над его уровнем вершины своих гор в
виде островов. Немного севернее Дураццо

албанский берег сразу принимает напра¬вление с севера на юг, независимое от
направления горных цепей, которыя пере¬секают его наискось, а продолжение дал-
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матинскаго берега идет поперек материка

и обозначено рядом трети4ных бассей¬нов, часть которых занята и теперь озе¬рами. Здесь-то и шла vиa Egnantиa—между¬народный путь из Рима в Византию.
Такое строение Албании делит ее на ряд

небольших участков, слабо связанных

друг с другом и с побережьем Адриа¬тическаго моря. В Черногории и северной
Албании сверх того горныя цепи достига¬ют значительной высоты (выше 2000 м.) и
имеют незначительное число перевалов.

Узкая прибрежная полоса благодаря сильной

расчлененности берега благоприятствует раз¬витию приморскаго населения и мореплавания
в Далмации, на о. Корфу и других остро¬вах. Нет ничего удивительнаго, что в
этой пересеченной местности мы встреча¬емся с почти неизследованной страной,
ревниво относящейся к своей независимо¬сти, населенной племенем, может быть,
самым древним в Европе ‘), которое, не¬смотря на религиозное различие, сохраняет
этнографическое единство.

Далее к югу в северной Греции Дина¬риды расходятся в ширину и покрывают
всю западную половину Греции до самых
южных мысов Пелопоннеса. Направление
складок здесь сохраняется прежнее, в
общем параллельное западному побережью.
Но к востоку от них в архейском
массиве образуется как бы вырезка; этот

массив здесь сходит с материка и по¬является на нем вновь лишь в Аттике,

южнее Афин. Его место занимают в сред¬ней Греции горныя цепи одинаковаго возра¬ста с Динаридами, но отличающияся от
них направлением; таковы Отрис, Пар¬нас, горы северной Аттики и Арголиды.
Таким образом в Греции мы имеем,

за малым исключением, такое же распо¬ложение горных цепей, что и в Далмации,

но оно дополняется здесь поперечными вне¬дрениями моря вглубь материка;- а это спо¬собствует доступу во внутренния части об¬ласти и вместе с тем развитию морских
сношений. Греция благодаря этому в древ¬ности охватила своими колониями все Сре¬диземное море. Наибольшее значение имел
в истории Греции тот сброс, на месте
котораго возникли современные Коринфский
и Эгинский заливы. Образование этого сброса
сопровождалось развитием вулканической
деятельности в третичную эпоху. На одном

*) Албанцев большинство ученых считает пря¬мыми потомками иллирийцев—древнейших обитате¬лей Балканскаго полуострова.
Ред.

конце этой водной полосы стояли Миссо¬лонги и Лепанто, на другом Афины и Эгина,

а между ними Коринф, перешеек котора¬го, образованный приподнятыми и сложен¬ными в складки третичными слоями, слу¬жил связью между Пелопоннесом и Ат¬тикой.
Высокия возвышенности- Пелопоннеса об¬разуют как бы скелет его и делят его
на ряд небольших изолированных уча^
стков, сначала политически независимых

друг от друга; но близость моря и до¬ступность их со стороны берегов с раз¬витием мореплавания скоро положили конец
этой обособленности и повели к созданию

некотораго федеративнаго целаго.

Разсматривая южную половину Карпато¬балканской дуги, мы наблюдаем почти пол¬ное отсутствие эруптивных пород тре¬тичной эпохи на восточном склоне—в
Галиции и Румынии. Наоборот, в Венгрии,
Трансильвании, Сербии и Болгарии, т.-е. на
западном и южном склонах, эти породы

образуют почти непрерывный пояс. Мы
легко найдем обяснение этому явлению,
если припомним, что напор сил шел

с юга и запада. Таким образом горныя

складки как бы навалились на вперед^и

лежащия части древних массивов Румынии

и Буковины, засыпав их своими облом¬ками. Если здесь и возникали трещины, то

оне были покрыты горными складками. На¬оборот, позади складок пласты испыты¬вали натяжение и, не выдерживая его, раз¬рывались, образовали трещины, по которым
происходили сбросы и поднимались из глу¬бины расплавленныя металлоносныя массы.
Такими сбросовыми участками явля¬ются, весьма вероятно, бассейны третичных
отложений в Болгарии.напр. в окрестностях
Софии и Филиппополя, у Казанлыка, в Старой
Сербии у Ускюба или у Велеса и в других
местах. Этими понижениями, само собою

разумеется, воспользовались реки и превра¬тили их в свои долины, а человек про¬вел по ним дороги. Один из самых

важных путей сообщения, связывавший Евро¬пу с Византией и Азией, был таким об¬разом намечен природой и шел у запад¬ных и южных склонов Балканских гор,
между ними и архейским массивом Маке¬донии. Долина Моравы, Ниш, София, Филип¬пополь, Адрианополь—таковы . этапы этого
пути. У Адрианополя он выходит на ши¬рокою поверхность аллювиальных Отложений
Марицы и ея притока Эргене, доходящих
почти до ворот Константинополя. Здесь
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побывали, этим путем шли все орды, все

армии всех времен в ту и другую сто¬роны; здесь прошли римляне и варвары,
гунны и крестоносцы, болгары и турки. Вто¬рая линия третичных впадин лежит по
Вардару, и, в сзязи с долиной Моравы,
всегда служила дорогой на юг, к Эгейскому
морю и широкия аллювиальныя участки всегда
представляли удобныя места для великих

битв древних времен. На большой аллю¬виальной равнине Драмы и Сереса произошла
битва старой римской редпублики с наро¬ждающейся империей: Брут и Кассий и их
азиатския войска потерпели поражение от
армии триумвиров. Еще раньше у Фарсала
Восток также столкнулся с Западом и
потерпел поражение: первый олицетворялся
Помпеем, возвращавшимся победителем
Митридата, второй — Цезарем, только что

закончившим борьбу с Верцингетори¬ксом *). Южнее, в глубине залива, где

Евбея, как бы вклинивается между Отри¬сом и Парнасом, другая площадь аллю¬виальных наносов послужила ареной борь¬бы Ксеркса с греками у фермопил. Лев¬ктры, Платея, Марафон, Мантинея, — все
эти эти имена приурочиваются к площадям

третичных аллювиальных наносов, и, та¬ким образом, последние сыграли немало¬важную роль в истории человечества.
Столь же важную, хотя и совершенно

иную роль, сыграли и более глубокие про¬валы, которые дали место голубым волнам
Эгейскаго моря, так как существовавший
на их месте некогда древний материк не
был бы в состоянии на заре цивилизации
связать тесно две страны—Грецию и Малую
Азию. Одно лишь море могло это сделать.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Искусственное получение торфа>

Немецкий химик д-р Бергиус при своих лабора¬торных экспериментах недавно получилискусствен¬ный торф. Д-р Бергиус специально для этой цели по¬строил аппарат, который был способен выдер¬живать высокия давления даже при высоких темпера¬турах. В этом аппарате клетчатка, смешанная
с водой, нагревалась до 240 градусов Цельсия под

давлением, превышающем 6000 фунтов на квадрат¬ный дюйм. После такой обработки клетчатка пре¬вратилась в продукт, химическия составныя части
котораго идентичны с таковыми торфа. Весь про¬цесс заканчивается в 24 часа при температуре в
350 градусов. На этом основании д-р Бергиус
мог высчитать, сколько времени требовалось для
образования торфа из доисторических растений при
такой низкой температуре, как температура земли,

и число,которое было получено при этом вычисле¬нии, выразилось 7.000.000 лет. Число это нахо¬дится в полном согласии с вычислениями геологов.

Фотографическое действие дерева.
Недавно были произведены опыты, показывающие, что

разрез ствола дерева или ветви обладает способ¬ностью отпечатлевать на фотографической пластинке
в темноте свое изображение, где очень отчетливо
видны годовые кольца. Между различными видами

деревьев существуеть различная способность про¬изводить это действие. Хвойныя деревья (сосна, ель,

пихта) обладают им в наибольшей степени. Де¬рево кладется или плотно к фотографической пла¬стинке или на некотором разстоянии и время экспо¬зиции варьирует от получаса до восемнадцати
часов. Доски, долго бывшия в употреблении, сто¬летний дубовый ящик, гнилое дерево все еще ока¬эались активными по отношению к фотографической
пластинке.

Движение солнца в пространстве. \

Профессор Босс целым рядом наблюдений, опу¬бликованных в 614 номере Astronomиcal Gournal, по¬казывает, что для скорости солнца в простран¬стве нужно принять 24 километра в секунду. Он
утверждает, что величина 19.9 километров, приня¬тая прежде на основании спектроскопических на¬блюдений слишком мала и ведет к систематиче¬ским ошибкам.
•) Такую же роль сыграла лежащая значительно

севернее аллювиальная равнина Коссово Поле, где
была великая битва славян с наступавшими из
Азии турками.

Ред.
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Свечениф предметов в ультрафиоле¬товых лучах.
Очень интересные опыты с ультра-фиолетовыми

лучами были недавно произведены одним герман¬ским физиком, о которых он сообщает в
евоем докладе обществу физиков - эксперимента¬торов. При своих опытах упомянутый физик
польэовался усовершенствованными световыми филь¬трами, при которых все лучи видимаго спектра

совершенно исключаются. Между наиболее достой¬ными эамечания действиями ультра-фиолетовых лу¬чей было накаливание, свечение или флуоресценция,
обнаруживаемая известными веществами. Болыиин¬ство веществ фактически светятся, когда на них
действуют ультра-фиолетовые лучи. Фарфор и ме¬таллы, когда они свободны от окислов, находятся
между этими веществами. Человеческое тело также
флуоресцирует под действием ультра-фиолетовых
лучей.
Голубовато-белый свет испускается бумагой или

полотном, когда они попадают в конус ультра¬фиолетовых лучей в темной комнате. Это соб¬ственно не определяет цвета ультра-фиолетовых лу¬чей, но является уже вторичным светом, что до¬казывается тем, что если пластинку белаго фарфора
положить перед экраном, фарфор не светится та¬ким же образом, но становится похожим на чер¬ный бархагь. Поверхность в крутую свареннаго
яйца, раэреэаннаго пополам и подвергнутаго дей¬ствию ультра-фиолетовых лучей показывает разные

цвета. Скорлупа светится красновато-белым цве¬том, белок лимонно-желтым, а желток темно¬желтым. Мускульныя ткани телячьей котлеты ка¬жутся коричнево-красными, хрящ интенсивно сине¬фиолетовым, кости беловато-голубыми, жир жел¬тым, сухожилья и кожа белыми. Весьма интересна
флуоресценция, представляемая человеческим те¬лом. Часто руки в ультра-фиолетовых лучах

являются беловато-голубыми, темные волосы окаэы¬ваются седыми, роговая оболочка глаза и естествен¬ные зубы ярко беловато-голубыми. Искусственные
белые эубы оказываются черными. Искусственные
драгоценнные камни могут быть легко отличими от
естественных с помощью ультра-фиолетовых лучей.

Парафин является интенсивно голубого цвета. Прак¬тическое применение этого светового аналиэа, дума¬ют, будет лучше всего использовано в минерало¬гических и ботанических изследованиях.
Видимое иэменениф в весе во время

химической реанции.

Вопрос этот был недавно изследован Мэн¬леем. Мэнлей прежде всего указывает, что Лан¬дольт в своих классических иэследованиях

упустил принять предосторожности против из¬вестных воэможных источников ошибки, имею¬щих, без сомнения, значение. Эти ошибки мо¬гут возникнуть (1) от воэдушных токов под
колпаком весов и (2) от разницы наружных пло¬щадей реактивных сосудов и следующей из этого
возможности в варьировании относительных масс

каких-нибудь жидких слоев, которые могли обра¬зоватьсянаукаэанных наружных площадях. Дальше
в мемуарах Ландольта отсутствует укаэание на

то, чтобы он обратил достаточное внимание на дей¬ствия, проиэводимыя весьма малыми и варьирующими
разницами в температуре содержимаго какой-либо
пары реактивных сосудов. Так как Мэнлей счи-

тает эти источники ошибок чрезвычайно важными

то сообразно с этим он ввел некоторыя улуч¬шения для удаления и нейтралиэирования только что
упомянутых ошибок.
При этом была открыта новая и до сих пор

неподозревавшаяся химическая реакция вторичнаго
характера внутри реактивных сосудов. Реакция эта
частью была изследована. Эта реакция может быть
несколько ускорена теплотой и очень значительно
излучениями танталовой лампы. Было показано, что

это явление делало совершенно невозможным полу¬чение заслуживающих доверия результатов с рас¬творами азотнокислаго серебра и сернокислаго же¬леза. Результаты решающаго характера могли быть
получены с растворами хлористаго бария и серно¬кислаго натрия, потому ч.то эти соли реагируюгь
быстро и практически совершенно.
Предел точности, установленный Ландольтом при

его условиях работы был ± 0.03 миллиграмма, в

то время как Мэнлей претендует на ± 0.006 мил¬лиграмма, т.-е. на точность как раз в пять раз
большую. Ландольт нашел среднее видимое изме¬нение в массе во время химической реакции не
больше как 1 на 1 X Ю1-

В наилучше изследованном случае, где реаги¬рующими телами были хлористый барий и сернокис¬лый натрий—Мэнлей нашел, что видимое изменение
в массе во время химической реакции не превосхо¬дит 1 на 1 X 10е-

Возможное эатеняющеф действиф ма¬терии на силу тяготения.
В статье проф. Ситтера в The Observatory за

ноябрь месяц описываются некоторыя недавния чз¬следования, сделанмыя, как самим профессором,
так и Боттлингером из Мюнхена относительно

того, могут ли быть открыты какие-либо следы умень¬шения солнечнаго притяжения на луну в то время, когда
она бывает погружена в тень земли. Оба ученые не¬зависимо другь от друга нашли, что некоторыя до сих
пор необясненныя колебания в движении, которыя

были обнаружены аналиэом наблюдений проф. Нью¬комба, могли быть обяснены этой гипотезой; и дальше,
есть некоторая надежда, что большое колебание с
периодом в три столетия, которое до сих пор не
поддавалась никаким попыткам найти обяснение,

может быть, также обязано этому же самому дей¬ствию. Это последнее до сих пор пока лишь пред¬положение, но предположение, кажется, достойное
дальнейших изследований. Предположение это ни в

коем случае не ново. Оно было основанием об¬яснения, даннаго Лесажем тяготения при помощи

ультра-мировых частичек. Под последними разу¬мелись особыя частички, летящия чрез все простран¬ство с громадной скоростью и пронизывающия все
тела, встречая, однако, некоторое сопротивление в
телах при этом пронизывании; таким образом
два соседния тела эатеняли бы до некоторой степени

друг друга от этих частичек и каждое иэ этих
тел бомбардировапась бы частичками больше на
внешней стороне, а таким путем результирующая
сила толкала бы оба тела друг к другу.

Если эта теория справедлива, то некоторыя основ¬ныя константы астрономии должны быть несколько
видоизменены. Напр., более блиэкия части притяги¬вающаго тела, как солнце, будут затенять более
дальния части, так что притягательная сила послед¬них будеть уменьшена, и его реальная масса
должна быть несколько больше, чем предполагается;
отсюда следует, что шар не может притягивать
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так, как будто вся ея масса сконцентрирована в
его центре.
Действие этого было бы тем очевиднее, чем

ближе было бы притягиваемое тело к солнцу; ка¬жется вполне возможным обяснить этим путем
аномальное движение в перигелии Меркурия.

Конечно, нужно помнить, что эатеняющее действие
материи на силу тяготения должно быть чрезвычайно

малым и какое-либо влияние его может быть от¬крыто лишь путем самых тщательных вычислений
и наблюдений.

“ЗЙг°

Новый способ открытия присутствия
ядовитаго газа Й воздухе.

Окись углерода (угарный газ) является наиболее
опасным гаэом. Получается он при неполном
сгорании и достаточно его бывает около 0.5°/о в

воэдухе, чтобы вызвать угрожающие симптомы. В за¬седании Парижской Академии Наук недавно г-н А.
Guasco докладывал о новом способе открыть при¬сутствие такого газа, даже если его находится 1 часть
на 10.000 частей воздуха, и при помощи градуиро¬ванной шкапы точно определить количество его.

Когда окись углерода поглощается губчатой плати¬ной или платиновой чернтью, то при этом происхо¬дит повышение температуры. U - образный диффе¬ренциальный термометр частью наполняется подкра¬шенной жидкостью и имеет на верху шарообраз¬ныя расширения, закрытыя пористой перепонкой.череэ
которую легко может проходить газ; одно расши¬рение выстлано платиновой чернтью.

Вызванное газом повышение температуры в рас¬ширении тотчас же показывается термометром из¬менением в уровне жидкостей. Вместо жидкости
можно налить ртуть и тогда путем установления
электрическаго контакта можно эаставить звонить

колокольчик, когда количество окиси углерода до¬стигнегь опасной пропорции.

Любопытныя элентричесния явлфния.

Положим на лист бумаги кучку бронзоваго по¬рошка, который употребляется в печатании. Затем

возьмем две проволоки, образующия концы электри¬ческой цепи в 220 вольт прямого тока, и вольта¬метр. Пусть теперь концы проволок будут погру¬жены в кучку порошка. Если проволоки находятся
далеко друг от друга, то на вольтаметре нельзя
прочесть о присутствии какого-либо тока. Затем обе
проволоки приближают другь к другу и постепенно
стрелка вольтаметра указывает на прохождение тока.
Тогда проволоки можно опять удалить друг от

друга и ток продолжает течь. Теперь-то и обнару¬живается любопытное явление. Если проволоки близко
друг к другу и ток проходит, тогда при медлен¬ном поднимании проволок из кучки порошка,
стрелка вольтаметра не возвращается опять к нуле¬вому положению. Можно таким образом вынуть
проволоки из порошка на один дюйм разстояния
и раздвинуть проволоки одна от другой тоже на

один дюйм, не прерывая при этом тока. На пер¬вый взгляд кажется, что чрез дюйм воздуха про¬исходит тихий разряд. При более внимательном
наблюдении, однако, видно, что оть одной проволоки

к другой или от обеих проволок к кучке по¬рошка протянуты паутинообразно нити из бронзо¬ваго порошка. Ток идеть по этой нити. При пер¬вом открытии этих нитей думали, что, может быть,
ПРИГОДА, ЯНВАРЬ 1913 г.

какая-нибудь жидкость была смешана с порошком,

но вскоре же было докаэано, что такое мнение не¬верно. To же самое явление наблюдалось, когда брон¬зовый порошок был очищен бенэином. И то же
явление наблюдалось с графитовым порошком с

тем только различием, что здесь одновременно по¬лучились многочисленныя графитовыя нити и на одной
или двух из них наблюдались искры. Попытки
получить то же явление с порошком чугуна не
оказались успешными, возможно вследствие того, что
порошок был не довольно тонок.
Нить, простирающаяся от одной проволоки к

другой, могла быть легко получена, если сначапа по¬ложить немного порошка на проволоку, затем при¬коснуться двумя проволоками друг к другу и за¬тем медленно раздвинуть их в воздухе. Таким
путем были образованы нити в дюйм длины. Если
раздвинуть проволоки очень далеко друг от друга,

то нить обрывается, но не падает, а остается ви¬сеть. При приближении теперь опять проволок друг
к другу висящая нить извивается кверху против
силы тяжести и всегда притягивается, стремится
соединиться с другой проволокой, ясно указывая
этим, что явление здесь электрическаго характера.

На явление это прежде не было обращено никакого
внимания. Воэможно, что оно не было известно до

сих пор. Обяснение его кажется довольно просто.
Вероятно, это случай притяжения того же самаго

вида, какое происходит в когерере Брэнли, и кс¬торое было впервые использовано в безпроволочной
телеграфии. Причиной сцеплении частичек многими
считается спаивание вследствие нагревания. Искры при
употреблении графитоваго порошка показывають, что
теплота эта значительна. Вольтаметр в цепи просто

покаэатель тока, и в то же время реостат. Обыч¬ное сопротивление подобнаго инструмента, скажем,
19.000—20.000 Ом, тогда более чем сотая часть

ампера будет протекать при 220 вольт, когда про¬волоки касаются другь друга. Это в десять раз
больше того тока, который требуется для работы

когерера, и поэтому нужно было ожидать здесь силь¬наго действия. Если повторить опыт с 50.000 Ом
сопротивления и при 110 вольтах напряжения, то
ток будет достаточным, чтобы сжечь графит и

сплавить бронзовыя частички. Что касается притя¬жения висящей нити, то кажется, это то же действие,
как и золотых листочков электроскопа—притяже¬ние разноименных зарядов. Одна из проволок
заряжена положительно, другая отрицательно. Кро¬шечная, свободно качающаяся цепь притягивается
к противоположному заряду другой проволоки. Золо¬той листочек электроскопа может быть заряжен
110 вольтами, употребляя второй кружек как кон¬денсатор. Это старый и хорошо известный опыть

для покаэания, что электричество динамо- и статиче¬ской машины одно и то же электричество, отлича¬ющееся только в степени электризации.
•Ф»

Счет частиц натодных лучей.

Для счета а-частиц, испускаемых радиоактивными

веществами ') существует уже много методов. Та¬ковы, напр., метод Регенера, состоящий в счете
вспышек, вызываемых а-частицами на фосфоресци¬рующем2) экране; метод Рёзерфорда и Гейгера,

‘) Сведения о лучах, испускаемых радиоактивными веще¬ствами, а также о катодных лучак ножно найти в статье
Рудольфи: Радиоактивность (Природа, сентябрь. стр. 1019).

») О фосфоресценции (Природа, 1912 г., стр. 972).
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состоящий в наблюдении отклонений электрометра
под влиянием пролетающих мимо него а-частиц.

Для той же цели предложены и еще некоторые
методы.

Однако для лучей, состоящих из отрицательных

электронов (у?-лучи, катодные лучи) счет отдель¬ных частиц до сих пор нельзя было осуществить.

Решением этой задачи давно уже занимался Реге¬нер. Он намеревался, главным обраэом, опреде¬лить непосредственно величину элементарнаго элек¬трическаго эаряда, соединивши счет частиц с
измерением заряда, переносимаго ими. Подобнаго
прямого определения элементарнаго заряда до сих

пор не существовало. Регенеру удалось, в конце¬концов, раэработать метод, пригодный для счета
частиц катодных лучей с достаточно малыми ско¬ростями. Метод этот состоит в следующем.
При помощи пульверизатора получается густое

облако маленьких капелек масла. Как показал
Милликан, при таком распылении часть капелек
заряжается. Поэтому облако вводят прежде всего

в конденсатор; здесь заряженныя частицы притя¬гиваются и таким образом устраняются из общей
массы. Облако, свободное теперь от зарядов, по¬падает во второе пространство, куда через особое

окошечко поступают изследуемые лучи. Как извест¬но, под влиянием этих лучей воздух ионизирует¬ся (см. Природа, июль—август, стр. 969). Но обра¬зовавшиеся ионы сейчас же захватываются капель¬ками масла. Облако поступает, наконец, в третье
пространство, где опять имеется электричесиое поле
(об электрическом поле см. в той же книжке
Дрироди, стр. 971). Именно поле это образовано
между перегородкой, отделяющей второе пространство
от третьяго, и маленькой трубочкой, из которой
навстречу облаку выходит слабая струя чистаго
воздуха. Таким обраэом, около конца трубочки

образуется пространство, куда под влиянием элек¬трических сил попадают толко эаряженныя ча¬стицы. Это пространство представляется настолько

реэко ограниченным, что поступающия в него за¬ряженныя капельки можно при помощи ультрамикро¬скопа легко наблюдать и считать. Число этих ча¬стиц, очевидно, зависит от числа ионов, вызван¬ных действующими лучами.
Опыты, произведенные с /S-лучами радия и актив¬наго осадка тория, не дали однако удовлетворитель¬ных результатов. Такую неудачу Регенер об¬ясняет следующим образом: лучи эти предста¬вляют собой смесь лучей различных скоростей, в
среднём очень эначительных. А так как число

ионов находится в обратном отношении к ско¬рости ионизирующих лучей, то при больших ско¬ростях должно возникать слишком мало ионов,

чтобы их можно было обнаружить описанным ме¬тодом. Поэтому Регенер пользовался другим источ¬ником катодных лучей. Известно, что если осве¬тить металлическую пластинку, заряженную отрица¬тельным электричеством, то она становится источ¬ником потока электронов (явление это наэывается
фотоэлектрическим эффектом). Именно этим явле¬нием и воспользовался автор. Освещая отрица¬тельно-заряженную медную пластинку кварцевой ртут¬ной лампой, он получал медленные однородные
катодные лучи.

Пользуясь только что описанным методом, Реге¬нер мог отчетливо наблюдать действие отдельных
катодных лучей. Всякий раз, когда катодный луч
попадал во второе пространство, в поле эрения

внеэапно появлялось несколько заряженных капе¬лек масла. При чем каждый электрон вызывал
появление 1—2 дюжин таких капелек, между тем

как при аналогичном расположении каждый а-луч
выэывал многия сотни их.

Наблюдавшияся частицы катодных лучей появля¬лись не через равные промежутки времени, но обна¬ружили ту же неравномерность, которая раньше была
замечена у а-частиц.

Как уже было упомянуто, автор намеревается

произвести точный счет электронов и, соединивши

его с измерением зарядов, непосредственно опре¬делить величину элементарнаго электрическаго за¬ряда. Величина эта вообще имеет очень большое
значение. В частности же такое определение очень

важно потому, что оно даст возможность экспери¬ментально проверить допущение, что свободный элек¬трон имеет заряд, равный заряду одновалентнаго ')
иона. Помимо этого, метод Регенера, вследствие его
больщой чувствительности, можно применить для

того, чтобы обнаружить в данном месте присут¬ствие ионов.

Микрорадиография. ^
Несмотря на широкое применение х-лучей, до настоя¬щаго времени не возникало мысли о фотографировании
х-лучами микроскопических предметов.
Недавно Гоби указал на большое значение этого

метода для дальнейшаго развития науки.
С помощью специальных приспособлений Гоби

удалось получить радиографическия иэображения раз¬личных микроскопических животных, как одно¬клеточных с их известковым панцырем, так и
животных несколько больших, наприм., моллюсков.
Уже эти примеры говорят о том, какое обширное

поле открывает микрорадиография дальнейшему изу¬чению непрозрачных микроскопических сущест^.
В палеонтологии микрорадиография поэволяет изу¬чать внутреннее строение корненожек, играющих
такую важную роль в образовании известковых

и кремневых горных пород. Имея песок, со¬держащий корненожки, достаточно сфотографиро¬вать с помощью х-лучей небольшую частичку
его, чтобы открыть и определить новые виды

корненожек. Этого невозможно достичь с по¬мощью обыкновенной микрофотографии, дающей воз¬можность делать снимки лишь с прозрачных
предметов и только с очень большим трудом
удается получить такие же результаты по способу

срезов. С помощью микрорадиографии Гоби обна¬ружил и разграничил два вида корненожек, ко¬торыя при обычных методах изучения постоянно
смешивались.

He маловажныя услуги оказала микрорадиография и
конхилиологии (наука о раковинах). Благодаря ей

раковины стали прозрачными, ясно выступили стол¬бик и обороты спирали.

Равным образом микрорадиография сделает воз¬можным изучение образования костей и их струк¬туры у неболыиих позвоночных животных, анома¬лии их скелета и т. д.
Нужно слишком много времени, чтобы перечи¬слить те многочисленныя применения, которыя найдегь
себе микрорадиография. Гоби описал лишь наиболее¬важныя из них.

7 Поперфк Грфнландии.

^ Экспедиция швейцарскаго д-ра де-Кервена (de Quer¬vaиn) поперек Гренландии закончилась багополучно.
*) Природа, июль—август, стр. 972.
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До сих пор переход через материковый лед

Гренландии был сделан только Нансеном в юж¬ной, более узкой части острова, и Пири на крайнем
севере, а середина, площадью приблизительно с евро¬пейскую Россию, оставалась совершеннонезатронутой.

В противоположность Нансену, de Quervaиn jиepe¬сек „Великий лед“ с эапада на восток, значи¬тельно севернее своего предшественника, так что
прошел по совершенно неведомой местности (см.
карточку). Экспедиция de Quervaиn состояла иэ 4-х

челов., при 4-х санях, везомых ездовыми соба¬ками, и окончилась так благополучно, что не только
все люди вернулись живыми и здоровыми, но и сохра¬нили еще 30 собак.
27 апреля 1912 г. экспедициялвысадилась в Зизи¬минте, на западном берегу Гренландии, и немедленно

приступила к подготовительным работам. Три
члена экспедиции,—профессор Mercanton и два его
спутника, которые должны были остановиться на

места для производства метеорологических и лед¬никовых изследований, привели в порядок аппа¬раты и приступили к наблюдениям; четверо осталь¬ных участников экспедиции предприняли предвари¬тельный поход в глубь страны для подготовки
главной экспедиции, и возвратились во второй поло¬вине мая в Гольстенбургь. 1-го июня, на с. „Фокс“
экспедиция двинулась к северу, а 10-го июня, под
60° 46', в заливе Диско произведена была вторичная
высадка. 20-го июня путешественники тронулись в
поход от берега у фиорда Торэукаток, на 4 санях
и 29 собаках; в первые два дня Mercanton, с

товарищами сопровождали экспедицию, а затем de¬Quervaиn с тремя спутниками продолжал путь
дапее и скоро достиг высоты в 1000 метров где

уже начиналась фирновая область, великаго льда;
эта область до высоты 1600 м. занята обширными,

болыпей частью замерэшими озерами, которыя прсд¬ставляли большия затруднения для путешествия. На
4 день пути на таком замерзшем озере подломился

лед под экспедицией, но удалось достичь безопас¬наго места и как спастись самим, так и сохранить
собранный материал. 8-го июля достигли середины
материковаго льда на высоте 2400 м. от уровня

моря. 17-го июля на гориэонте показались горы во¬сточнаго берега, наивысшую точку которых окре¬стили названием Mt. Forel (2770 м.), а 21-го июля,
после крутого спуска, путешественники достигли вос¬точнаго края материковаго льда. 10 дней епустя

экспедиция прибыла в Ангмагсалик. Таким об¬раэом понадобилось ровно шесть недель для пере¬хода через Гренландию. Погода большей частью была
благоприятной, только один день пришлось простоять
из-за снежной мятели. Самая ниэная t° была только—
23° С, тогда как Нансен во время своего перехода
через Гренландию наблюдал t° до—50° С. Также и
высота вершин материковаго льда здесь оказалась
очень различной от наблюденной Нансеном. Тогда
как более чем на 300 километров южнее Нансен
определил наивысшую точку льда в 2716 м.,—здесь
наивысшая точка материковаго льда оказапась на
двух третях разстояния от западнаго берега, в.
2550 м. высоты. Прежнее воэзрение, что материковый

лед к северу повышается, оказалось таким об¬раэом ошибочным. Оставшаяся в Гольстенбурге
группа работала между тем у острова Диско над
окраиной „великаго льда“; изследователи произвели
около 20 полетов с пилотами, несколько полетов
прикрепленнаго воэдушнаго шара и змея, и сделала

особенно ценныя наблюдения над фёном. В сре¬дине сентября группа воэвратилась в Эгедесминде;
проф. Mercanton, уехал в Европу, а его спутники
остались эимовать на восточном берегу Гренландии
с целью произвести аэрологическия набюдения.

В настоящее время в Гренландии находится не¬мецкая экспедиция Коха, который собирается перейти
Гренландию с востока на запад в ея центральной,
наиболее неизвестной части. Экспедиция еще в июле
высадилась у м. Бисмарка с ездовыми собаками и
исландскими лошадьми, и теперь находится в пути.

Открытие подзфмных горячих плас¬тов при постройке Панамскаго нанала.
Постройка Панамскаго канала, в течение которой

уже сделан целый ряд интересных наблюдений,

в последнее время дала возможность открыть ред¬костное явление природы. При отрезывании огромных
наклонных выемок при Кулебре было замечено,
что мергелевый пласт, чреэ который проходил

разрез, вдруг без всякой видимой причины на¬грелся. Такое нагревание происходит перемежающе
и иногда продолжается несколько дней, а временами
даже несколько недель. Интенсивность нагревания

варьирует очень широко от весьма умеренной теп¬лоты до такого сильнаго накаливания, что если на
пласт положить дерево, оно обугливается.
Тогда начали доискиваться обяснения подобнаго

явления, и нагревающияся части подверглись тщатель¬ному иэследованию.
Мнения о происхождении раэвивающагося подзем¬наго тепла привели к раэным гипотезам. Однако
на истинный след напали впервые тогда, когда в
некоторых из горячих пластов наткнулись на
отложения железистаго колчедана, и тогда же было.
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высказано предположение, чта причину редкаго явле¬ния нагревания можно видеть в окислении этих
пластов колчедана. Тщательныя и точныя изследо¬вания проб горных пород вполне подтвердили это

предположение, так что фактически окисление кол¬чедана должно разсматриваться как главная при¬чина временами появляющагося нагревания.
Насколько позволяют судить наблюдения, произве¬денныя до настоящаго времени, кажется, что раэвитие
подземнаго тепла имеет свое наибольшее распростра¬нение в северной области у станции Кулебра. В
некоторых местах теплота эта достигает глубины
5—6 метров. Из нагретых горных масс чрез

отверстия в эемле поднимаются голубые пары, бо¬гатые двуокисью серы. На влажных местах наблю¬дапось также появление водяных паров.
Раз предположение о том, что окисление колче¬дана служит причиной подземнаго тепла, справедли¬во, то колчедан должен находиться в состоянии
почти микроскопически тонкаго порошка, так как
это условие необходимо и существенно для окисления
под влиянием атмосфернаго воздуха. Дальше теплый

и влажный воздух и хорошо нагретая тропическим
солнцем поверхность земли являются теми двумя

факторами, которые во всяком случае ускоряют

процесс окисления. Увеличение подземной теплоты

можегь быть в реэультате того, что теплота, проис¬шедшаго оть окисления колчедана, достигает захва¬ченных тоже окислением углеводородов в пла¬стах бураго угля и две температуры этих двух гор¬ных.пород сообщаются. Слой угля повышенной тем¬пературой выэывается к более интенсивному процессу
окисления.

В равной же мере, когда температура повышается,
то химическия реакции соответственно усиливаются, и
развитие тепла окончательно достигает своей высшей

точки. Если по прошествии известнаго времени—не¬дель или месяцев—вещества, способныя к окислс¬нию, окислились, то температура естественно падает и
возвращается к своему нормальному состоянию. Про¬должительность и интенсивность нагревания эависигь
поэтому прежде всего от процентнаго содержания

микроскопически тонкаго колчедана в горной по¬роде, а также от процентнаго содержания твердых
угольных отложений в нагревшемся слое.
Возможным и весьма вероятным следствием

такого нагревания горных пород будет нагревание

подземных вод и обраэование таким образом го¬рячих ключей.

с м  с ь.

Свинцовый шелн, как предохрани¬тель от Х-лучфй.
В заседании Французской Академии Наук недав¬но был прочтен доклад об улучшенном матери¬але для защите операторов от опасности, которой
они подвергаются во время работы с X—лучами.

Материал состоит из шелка, пропитаннаго свин¬цом и другими веществами, не проницаемыми для
Х-лучей. Были произведены опыты в перчатках иэ

этого материала, и оне оказапись вполне отвечающи¬ми своей цели.

Ядовиты ли свинфц-содержащия пере¬водныя картинки?
Переводныя картинки во множестве употребляются

детьми, которыя, переводя картинки в книжку или
тетрадь, обычно смазывают их предварительно своей
слюной. Одна немецкая фирма, изготовляющая во
множестве такия картинки, недавно была привлечена

к судебчой ответственности эа причиненное отрав¬ление картинкой, содержащей в своих красках
свинец. Однако на основании заявлений эксперта проф.
д-ра Вейля нет никаких оснований считать такия

картинки ядовитыми и нельэя отыскать ни одного слу¬чая подобнаго отравления. Человеческая слюна, как

установлено, не растворяет свинца совершенно, по¬этому даже такия детския игрушки, богатыя по со¬держанию свинца, как дудки и кукольные сервизы,
должны разсматриваться совершенно беэвредными.

Даже кислыя питательныя вещества, как кислое мо¬локо, вино, несмотря на то, что они были в сопри-

косновении с кукольным-ь сервизом в течение 24

часов, содержали в себе лишь весьма неэначи¬тельныя количества свинца.
� О �

Цена радия.
В настоящее время увеличилось число фабрик,

на которых обрабатывается урановая смолка, глав¬ный минерал, из котораго, как известно, добы¬вается радий; радий извлекали обычно в виде бро¬мистаго радия, но со времени известных эксперимен¬тов мадам Кюри начали изолировать радий уже
в виде металлическаго радия.

Если принять радиоактивность урана за единицу,
можно получить, останавливая операцию очищения

радия на определенных стадиях, всю гамму продук¬тов различной радиоактивности. Радиоактивность пер¬вых остатков ур. смолки выражается как 4 и 5;

при следующей обработке радиоактивность оказы¬вается уже в 60 ед.; дальнейшее фракционирование да¬ет радиоактивность в 1000, а в лабораториях дохо¬дят до продуктов радиоактивности в 1.000.000.
Обрабатывают одну тонну первых остатков

(61 иг пудов) ур. смолки, из которой получается
уран; для этой обработки требуется пять тонн
различных химических реактивов и пятьдесят
тонн воды.

Полученный в результате остаток содержит

сульфаты почти всех металлов, с которыми на¬ходится радий. Обработка основана на меньшей рас¬творимости сульфата радия.
Все эти операции производятся на фабрике. Даль-



нейшая обработка продолжается в лаборатории по

аналогичному методу; в результате получается бро¬мистый радий или барий в количестве лишь следов.
Одна тонна перваго остатка ур. смолки дает в

результате от 1 до 2 дециграммов бромистаго радия,
активность котораго равняется 1.000.000.

Одна тонна перваго остатка ур. смолки получается
от обработки 3 тонн ур. смолки шестью тоннами

химических реактивов и пятидесятью тоннами про¬мывных вод.
Вот цены раэличных образцов радия, цены

варьируют в соответствии с активностью продукта,
хотя и не в точности пропорционально.

Активность.
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Невидимый аэроплан.

Капитан Гильдебранд, один из вождей авиа¬ции в Германии, с некоторыми другими своими кол¬легами страстно стремится и старается открыть сред¬ство, с помощью котораго могли бы быть произво¬димы искусственныя облака, достаточно густыя, чтобы
охватить весь аэроплан и скрыть его таким об¬разом от взоров неприятеля. Однако, немного поду¬мав, мы находим, что два важных препятствия
являются против подобнаго изобретения. Первое,

разведчик на аэроплане, окруженном непрозрач¬ной вуалью облака, потерял бы возможность на¬блюдать и видел бы так же мало неприятеля, как
неприятель разведчика. Второе, искусственное облако
или клуб дыма, внезапно появившееся на ясном
безоблачном небе, послужило бы лишь к открытию

присутствия аэроплана и таким образом не соответ¬ствовало бы намеченной цели.
� О �

Передача изображений по безпроволоч¬ному телеграфу.
Revue сообщает, будто молодой итальянский экспе¬риментатор, Франческо де-Берноччи, с успехом
завершил свои попытки посылать изображения по

безпроволочному телеграфу. Теперь де-Берноччи ус¬пешно производит посылку по безпроволочному те¬леграфу изображений, рисунков, портретов, автогра¬фов, которые вполне сохраняют черты оригина¬лов с большой точностью.
� О �

Электричество водяных капель.
Если струя жидкости распыливается на мелкия

капли в воздухе, то, как известно, капли эти за¬ряжаются положительно, а окружающий воздух от¬рицательно. Явление это было испольэонано лордом
Кельвином, как средство для получения электриче¬ских зарядов. Причины же, производящия эти за¬ряды, дб сих пор остаются неизвестными.
Доктор Фон-Берналак, из Гейдельбергскаго

университета высказывает мнение, что это обра-

зование электрических эарядов тесным обра¬зом связано с образованием безконечно ма¬лых капелек, которыя сопровождають главныя
большия капли. Он утверждает, что если число

этих вторичных капелек увеличивается при бы¬стром получении первичных капелек в конце труб¬ки, то получаемый заряд соответственно значительно
увеличивается.

Влияние мощения дорог на жиэнь рыбы.

Современный способ мощения дорог для предо¬хранения от пыли на них привел к безчислен¬ным жалобам, что рыба в прудах блиэ такой
дороги дохнет от ядовитой пыли. Изследование
подтвердило действие на рыбу различных соединений,
присутствующих в материале, который идегь на

мощение дорог. Из результатов опытов ока¬залось, что аммиак и многия из его солей, фе¬нол и смолы, содержащия много фенолов, и
легкия масла, способныя образовать пленки на
поверхности воды, все более или менее ядовиты
для рыбы. С другой стороны, нафталин, угольная
смола, деготь и известные сорта асфальта ясно не

причиняют вреда рыбе, в то же время нет пре¬пятствия к употреблению растворов хлористаго каль¬ция. Пленки, образуемыя тяжелым маслом автомо¬билей,, на поверхности воды также безвредны для
рыбы.

� О �

Самая малфньная динамо - машина
в мире.

Недавно в собрании Французской Академии Наук
был представлеч электрический генератор всего

15 миллиметров вышины и весом только 7 грам¬мов. Арматура этой маленькой машины 6.2 милли¬метра в диаметре; коммутатор и другия части по¬строены в точности, как в большой машине.
Машина дает около 2 ампер при 2.5 вольтах.

� О �

Действие стерилизованной почвы.

Недавно опубликован целый ряд весьма инте¬ресных изследований с почвой, стерилизованной
при помощи пара. Главныя химическия изменения,
которыя имеють место, когда почва подвергается
действию пара под давлением, описаны Латропом
и Шрейнером. Из их опытов оказывается,
что пропорция в почве веществ, растворимых

в воде, увеличивается в силу такой обра¬ботки, в то же время увеличивается также и
кислотность почвы, хотя одновременно образуются

аммиак и родственныя соединения. Большинство орга¬нических соединений, которыя были изолированы иэ
обыкновенной почвы.после обработки паратакже пока¬зали увеличение,за исключением нуклеиновойкислоты.
Продукты разложения нуклеиновой кислоты и про¬теинов, которые благоприятствуют росту растений,
обраэуются при процессе обработки паром; но од¬новременно же образуются и вредныя соединения, как
напр., дигидростеариновая кислота.

Сравнительные опыты со стерилизованной таким

путем и нестирилиэованной почвами покаэали, что

более бедный рость получается на первой почве, и

отсюда выводится заключение, что вредныя вещества

при стерилизации преобладают над полеэными.

� О �

Ц^на во франках
эа один грамм.
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Проволони с радиевой сердцевиной.

Весьма интересный патент недавно взят на при¬готовление тонких проволок с радиевой сердцеви¬ной. Коротенькия трубочки из золота, серебра, пла¬тины и др. наполняют радиевым материалом и по¬том вытягивают эти трубочки в тончайшия нити.
Принцип здесь тот же самый, какой утилизиру¬ется при приготовлении чреэвычайно тонких золо¬тых нитей. Золотую проволоку обливают каким¬нибудь металлом, напр. серебром, и полученную
таким образом палочку с золотой сердцевиной

вытягивают в тонкую проволоку, а затем раство¬ряют наружный металл в подходящей кислоте и
получает тончайшую эолотую нить.

� � �

Болеэнь свинца.

Еще новая болеэнь металла. Как у олова и алю¬миния, так теперь и у свинца установлена болезнь,
в силу которой металл без видимых причин
разрушается. По сообщению Камилла Матиньон в
Академии Наук (Париж), болезненное состояние

свинца особенно наблюдается на старинных предме¬тах в раэных музеях и коллекциях, где неко¬которыя свинцовыя вещи все более и более окисля¬ются, и наконец так же, как при чумеолова,
постепенно распадаются в порошкообразную массу.
Во всех изследованных пораженных болезнью
свинцовых вещах было обнаружено присутствие

хлорных соединений и поэтому автором хлор раэ¬сматривается, как воэбудитель болезни свинца.
� О �

Радиевыя руды на Мадагаснаре.
В окрестностях Антсирабе на Мадагаскаре уже

несколько лет разрабатываются гранитныя жилы
с драгоценными камнями.
Среди этих жил два года тому назад был

встречен ряд новых радиоактивных минералов,
но лишь в незначительных количествах. Летом
этого года посчастливилось напасть на жилу, очень
богатую этими минералами. Один из них, очень
сложный ниоботанталат урана, оказался в столь
значительных массах, что добыча в первое время
уже дала несколько десятков тонн этой богатой
радиевой руды.

Локомотив с нафталиновым двига¬телем.
Крёзо строит локомотив в 70 лошадиных сил,

который будет приводиться в движение нафталино¬вым двигателем.

Необходимо отметить это новое интересное прило¬жение нафталина, до сих получавшагося в каче¬стве побочнаго продукта при перегонке гудрона;
продажа нафталина шла плохо, едва оправдывая не¬обходимыя затраты.
Благодаря новому назначению нафталина, эначи¬тельно увеличится его сбыт, что в свою очередь
дасть новый толчек дальнейшему раэвитию промыш¬ленности перегонки гудрона.

� � �

Порох Хи-аго вена.

Около 1410 года появилось, под заглавием „Feur¬werksbuch", очень интересное сочинение о по{юхе,
написанное, по всей вероятности, оружейным масте¬ром Абрагамом Меммингеном. Пройдя череэ руки
многочисленных оружейных мастеров и постоянно
дополняемое ими, это сочинение было перепечатано
в 1534 году под заглавием: „Bииchsen meystereи"
и в этой редакции дошло до нас. Среди многих
интересных мест, передающих, напр. иэвестный
разсказ о монахе Шварце, мы находим следуюший
рецепгь: „Возьми 6 ч. азотной кислоты, 2 ч. серной,
3 ч. аммиака и 2 ч. бенедиктова масла (неочищеннаго
каменноугольнаго) и этой смесью заполни */иe часть
дула пушки“. К этому книга добавляет: „Подноси
огонь осторожно, чтобы было время спастись самому.

Осмотри, достаточно ли прочно орудие. Иэ обыкновен¬ной винтовки ты можешь стрелять с этой смесью
на 3000 шагов".

Таким образом из этой книги мы узнаем,

что Абрагам Мемминген был гиервым применяв¬шим азотистыя органическия вещества в качестве

пороха. Новейшия взрывчатыя вещества предста¬вляют собой возврат к старинному пороху Абра¬гама Меммингена.
Превращение в графит различных

видов угля.

Опыты Арсэма отмечают, что все виды очищен¬щеннаго угля, нагретаго до 3000°, достигают опре¬деленной плотности, которая и оть прибавления не¬больших количеств минеральных веществ больше
не увеличивается. Полученное таким способом веще¬ство часто представляет собою графит. Очищенная
нефть, кокс, нагретые без прибавления минеральных

веществ, превращаются в графит превосходнаго ка¬чества; галландская же сажа при нагревании даже с
различными окислами в графит не превращается:
только плотность ея увеличивается.

To же самое мы наблюдаем, имея дело с раэ¬личными видами неочищеннаго угля; свойства его и
после нагревания остаются характерными для каждой
данной разновидности, независимо от количества
солей, в нем заключавшихся.

Антрацит при нагревании лишь частию превраща¬ется в графит.

Уголь, лишенный помощью соответственных хи¬мических реакций, большей части своих солей, пре¬вращается в графит лучше, чем неочищенный.
Минеральныя вещества, даже и в малых про¬порциях, мешают процессу превращения в графит.

� О �

Бфэпроволочный телеграф на эропла¬не во время маневров.
Во время последних военных маневров около

Mиvebeau роль разведчика исполнял аэроплан с

установленным на нем безпроволочным теле¬графом.

На биплане Фармана находился передаточный ап¬парат, а за эскадрой следовала небольшая пере¬движная приемная станция.
Биплан, производя наблюдения, все время поддер¬живал сношения с приемной станцией, так что в
каждую данную минуту получались известия о поло¬жении и дальнейшем движении аэроплана.

Когда биплан достигь линии неприятельских укреп-
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лений, то с него была отправлена телеграмма на
приемную станцию, и эдесь она была получена за
1 час 45 мин. до возвращения авиаторов.

Передаточнмй аппарат был системы Рузэ; по¬следний отметил совершенно правильную работу
аппарата на самых различных высотах: как на
на высоте 500 метров, так и 1600 передача была

превосходна; ей не мешали ни туман, ни облака,

которыя часто застилали пространство между пере¬даточным аппаратом и приемной станцией.
Научиться работать с аппаратом Рузэ—очень

легко: сапер, учившийся в телеграфном батальоне
лишь два года и никогда до того не поднимавшийся
на аэроплане, в совершенстве провел маневры,
передавая свои впечатления и ндблюдение со скоростью
900 слов в час.
Необходимо признать огромное значение эа этим

применением безпроволочнаго телеграфа в соеди¬нении с аэропланом. Преимущество такого сочета¬ния заключается в том, что другия станции безпро¬волочнаго телеграфа, расположенныя по близости,
могуть работать совершенно свободно, нисколько не
нарушая правильности сообщений авиаторов, а также
и в том, что сразу несколько авиаторов могут
поддерживать сношения с приемными станциями, не
мешая один другому.

� О �

Ткани из бумаги.

Ткани из бумаги — не новость; однако лишь не¬давно ими начали пользоваться при фабрикации элек¬тричйСких кабелей, ковров и, особенно, при изго¬товлении мешков и различнаго упаковочнаго мате¬риала. Именно, в этом последнем отношении ткани
представляют иэвестную конкуренцию джуту. Эти

ткани ткутся из бумаги, при чем исходным мате¬риалом служит или чистая клетчатка или смесь
клетчатки с древесной массой. В настоящее время
в Германии уже существует несколько фабрик
для изготовления такого рода тканей.

На одной из них изготовляют так наз. тек¬стилозу, состоящую из хлопка и бумаги. Она идет
на изготовление мешков.

Во Франции недавно основана одна фабрика для
фабрикации текстилоэы. Цена тканей из бумаги

равна цене джутовых; но первыя имеють преиму¬щество благодаря своей легкости, с другой сто¬роны у них есть и недостаток: оне портятся от
сырости.

� О �

Ценность морской воды.

Благодаря колоссальным размерам океанов, ко¬личество драгоценных металлов, заключающихся
в морской воде, представляется неизмеримым.

Однако, чтобы воспользоваться этими богатствами,

необходимо их извлекать с такой затратой, кото¬рая не превышала бы их стоимости. Целый ряд
химиков заняты этой проблемой; однако, до сих
пор еще никто не разрешил ее.
По данным Блэкмора, куб. километр морской

воды содержит,—приблизительно на 111 миллионов
золота, на 10 миллионов серебра и на 74 миллиона
иодистых соединений.

� О»

Передача водорода на большоф раз¬стояние.
Химическая фабрика Grиesheиm, вырабатывающая
едкий натр и хлор, получает в качестве побоч-

наго продукта большое количество водорода. До сих

пор лишь небольшая часть этого водорода посту¬пала в продажу.
Теперь же весь водород передается в гараж

воздушных шаров, во Франкфурте на М., по ка¬налу, длиной в 4,5 киллометра. В день пропуска¬ется до 1000 куб. метров газа.
В гараже водород содержится в газометре,

вместимостью 6.000 куб. метров; иэ газометра ве¬дут трубы, по которым водород перекачивается
в воздушные шары.

Для того, чтобы уменьшить потери газа, все части

канала сплавлены одна с другой.

� О �

Искусственное коровье молоко, при¬готовляемое из бобов.
Искусственное молоко, которое содержит все эле¬менты наилучшаго коровьяго молока и может быть

употребляемо для тех же целей, приготовляется те¬перь иэ бобов сойя. Утверждают, что этот искус¬ственный продукт более удобоварим, чем обыкно¬венное молоко, и сливки его более питательны. Из
него можно приготовить хороший сыр, но масло не

получается. Будучи свободным огь зародышей, мо¬локо это дольше сохраняется, чем обыкновенное
коровье.

Процесс приготовления бобоваго молока был от¬крыт тремя немцами, которые потратили три года
на усовершенствование служащаго для этой цели
аппарата. Приготовление этого молока будто бы очень
просто, и продукт всегда получается однородный.

Цена его значительно меньше обыкновеннаго коровья¬го молока *).
� � �

Починка артерий стекпянной трубкой.

Между последними опытами доктора Карреля, не¬давно награжденнаго Нобельской премией эа свои из¬следования и опыты в хирургии, особенно выдаются
опыты над животными, где Каррель применял ка¬учуковыя, стеклянныя и металлическия трубки для
операций в грудной части аорты, большой артерии,
несущей кровь из сердца. Иногда эта часть аорты
становится чрезвычайно расширенной, обраэуется как
бы мешок, наэываемый „аневризмой“, который рано
или поздно разрывается, причиняя внезапную смерть.
Предшествующия попытки излечить эту болезнь

состояли во введении спирали из серебряной про¬волоки в аневризмальный мешок с целью вызвать

в ней свертывание крови. Сгусток затем постепен¬но превращается в плотную ткань и таким обра¬зом одновременно уменыдается полость мешка и
укрепляется стенка его. Опыты Карреля проделыва¬лись над собаками с мыслью, нельзя ли излечить
аневризм, заменяя расширенную часть сосуда стек¬лянной или металлической трубкой. Разрезами между

двумя ребрами открывалась грудь. Шелковая лигату¬ра (нитка) обматывалась вокруг аорты, производил¬ся требуемый надрез по длине ея, поток крови
задерживался временно сжатием сосуда ниже раэ-

*) Число всяиаго рода искусственных питательных про¬дуктов и суррогатов все растет. Пока, однако, лишь
очень не многие действительно окаэались удовлетворитель¬ными и поэтому к сообщениям о новых выпускаемых
промышленностью на рынок продуктах подобнаго рода
надо относиться с осторожностью, особенно когда дело идет
о таком продукте, как молоко, и особенно при питании
детей и больных.

Ред.
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реза, и в сосуд с помощью щипцов вводилась

стеклянная, алюминиевая или позолоченная алюми¬ниевая трубка, которая плотно закреплялась шелко¬выми лигатурами, после чего надрез в артерии
зашивался.

В одном случае часть стенки аорты (у собаки)

была вырезана и вместо нея вставлен кусок ка¬учука. В течение пятнадцати месяцев, которые про¬должались наблюдения, кровообращение совершалось
нормапьно. В другом случае часть нисходящей или

брюшной аорты (у собаки) была заменена веной. Жи¬вотное умерло два года спустя от эаразной болеэни,
и было найден, что его аорта работала исправно до
самой смерти. Было произведено даже одиннадцать
опытов, где вместо грудной части аорты были
вставлены стеклянныя или металлическия трубки, и
в течение первой недели после операции почти все
животныя были в превосходном состоянии. В семи

из этих опытов были употреблены вышеупомяну¬тыя стеклянныя трубки, в трех алюминиевыя, а в
одном поэолоченная алюминиевая. Животныя умерли
в промежутки от 5 до 97 дней после операции, и

во всех случаях оказалось, что смерть была вы¬звана свертыванием крови, обусловленным или вели¬чиной трубки, или ея острыми концами трубки, или
теми, что металлическия трубки изменялись (раз¬едались).

По словам Карреля, замена части аорты трубками
операция сравнительно нетрудная; что касается только

что указанных недостатков применяемаго им сей¬час способа, то их несомненно можно будет устра¬нить: употребление трубок надлежащаго диаметра, с
гладкими концами и из подходящаго материала даст

лучшие результаты; тогда можно будет говорить и

о применении этого метода к человечеекой хирургии.

� О �

Дыхание насеномых.

Дыхание поэвоночных изучается помощью графи¬ческаго метода уже долгое время. Реген приложшгь
этот же метод к изучению дыхания насекомых.

Так, для того, чтобы изучить, например, дыхание

сверчка, животное помещалось в горизонтально¬расположенную стеклянную трубку так, чтобы оно
лежало совершенно свободно, не сжимаясь. С одного
конца трубки было оставлено отверстие, в которое
пропускались сяжки сверчка. Через отверстие в

стенке проходила булавка, своей головкой соприка¬савшаяся с брюшком животнаго, а острием давив¬шая на рычажек, который и чертил кривую.
Таким способом можно было отметить все дви¬жения брюшка, его расширение и суживание,—движения,
которыя и вызывают или приток, шии выход воз¬духа из дыхательной дистемы.

Получаемыя кривыя различны даже для одного и
того же насекомаго; в зависимости от даннаго

момента дыхание является то правильным, то не¬правильным, поверхностным или глубоким, по¬койным или безпорядочным.
Ритм дыхания насекомых противоположен тако¬вому у позвоночных; у последних вдыхание—активно
и передается внезапным подемом кривой; выды¬хание—более медленно и пассивно; у насекомых же
наобороть: выдыхание—активно, а вдыхание—пассивно:
брюшко расширяется только благодаря эластичности.

Подобно тому, как у человека нет перерыва в тече¬ние активнаго периода, иначе говоря, нет пауэы вдыха¬тельной,—у насекомых нет паузы выдыхательной.
Тот же графический метод позволил Регену

иэучить влияние различных фиэических веществ—

особенно углекислоты—на дыхание. Углекислота про¬изводит остановку дыхательных движений; однако,

эти движения возникают снова, если влияние угле¬кислоты было кратковременным. Дыхание у <обеэ¬главленных насекомых значительно замедляется;
этогь факт указывает на влияние нервной системы
на дыхание.

� О �

Испарениф почвой и раститфльностью,

как фактор, способствующий поддер¬жанию дождливой и холодной погоды.
Оказывается, что если установился сырой и хо¬лодный период времени, то он имеет тенденцию
продолжаться более или менее долгое время. Лета

1910—1912 годов дают нам самые последние при¬меры этого.
Конечно, атмосферныя течения играют здесь глав¬ную роль, но существуют также и другие факторы,
влияние которых значительно и привести в связь

которые полезно; факторы эти: испарение с поверх¬ности почвы и испарение растительностью. .
Когда после ряда дождей известной продолжитель¬ности, почва остается сырой, тогда она постоянно
испаряет воду, которая, сгущаясь в верхних слоях

атмосферы, производит облачность, туманность. По¬следняя покрывает небо и потом обратно падает
в почву в форме дождя, чтобы продолжать такой

цикл безконечно. Каждый день дождь служит при¬чиной продолжающейся влажности следующаго дня и
понятно, что такое сосгояние имеет тенденцию сде¬латься вечным. Все происходит так, будто одна
и та же масса воды переходит из почвы в атмо¬сферу, путем испарения, эатем вновь переходигь
в почву в виде дождя. Испарение с поверхно^ти
влажной почвы довольно значительно; во время такого
дождливаго месяца, как июль 1910 годй, количество
воды, отданной одним гекторам определенной почвы
при станции Растительной Химии в Бельвю, было
218 куб. метров. В течение августа месяца 1912 года
такое количество выражалось в 217 куб. метров.
Понятно, такия количества воды вполне достаточны,
чтобы поддерживать и питать облачность.

Но не только одна почва испаряет воду. Расти¬тельность, покрывающая почву, испаряет воды зна¬чительно больше. По последним изследованиям, ко¬личество воды, отданной одним гектаром люцерны
в продолжение июля месяца 1910 года было 803 куб.
метра. Это количество немного выше того количества
воды, которое поглотила почва в воде дождя за тот
же самый период, и которое выразилось в 697 куб.
метров. Все происходит так, будто та же самая

вода странствует между поверхностью земли и вы¬сокими частями атмосферы, поддерживая длящуюся

облачность и вызывая эту самую облачность. В те¬чение месяца августа 1912 года испарение одного гек¬тара люцерны было 900 куб. метров, выпавшаго же
дождя было 894 куб. метров., что подтверждает
соответствующия наблюдения 1910 года.
В результате этих наблюдений мы имеем, что

испарение, происходящее с поверхности почвы и по¬стоянное испарение растительностью является важ¬ным, может быть даже доминирующим фактором
для продолжительности облачности неба и частых
дождевых осадков, и что такое состояние, раз

установилось, имеет тенденцию продолжаться, обра¬зуя круговорот, в котором вода поступает в
атмосферу чрез испарение и из атмосферы в почву
чрез дождь; круговорот этот будет продолжаться
до тех пор, пока последующия метеорологическия
явления не разорвугь его.
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Что касается низкой температуры во время дожд¬ливых периодов, то она вызывается теми же са¬мыми причинами. Сначала, вследствие отсутствия солн¬ца, лучи его, отделенные облаками, не доходят до
земли и не нагревают ее; а затем испарение воды
в поверхности почвы и растительностью вызывают

понижение температуры. Наблюдения 1910 и 1912 го¬дов показали, что влажная почва, обильно испаряю¬шая, показывает температуру ниже на 2° или на 3°,
чем та же самая почва при нормальном состоянии
влажности и со слабым испарением. Растения также

вызывают охлаждение вследствие обильнаго испаре¬ния, которое происходит на поверхности их орга¬нов. Воздух, который циркулирует между листья¬ми люцерны, вообще градуса на 3 холоднее, чем
воздух, циркулирующий вниэу. Йужно при этом за¬метить, что такое понижение температуры очень точно
соответствует среднему понижению температуры,

отмечаемому метеорологическими наблюдениями. Те¬плота, уносимая с поверхности земли испарением,
не возвращается дождем, так как она теряется
в высоких частях атмосферы, и дождевая вода,

поглощаясь почвой, обыкновенно бывает на 3 и 4 гра¬дуса холоднее окружающаго воэдуха.
� О �

Вулканичфсная пыль в атмосфере.
Йз многих мест ЕврогГы и Америки приходягь

сообщения о необычном помутнении атмосферы, ко¬торое начапось минувшим летом и продолжается
до сих пор. Это проявляется в уменьшении интен¬сивности солнечной радиации, как она измеряется

пиргелиометром, ненормальным смещением ней¬трапьных точек атмосферной поляризации, туман¬ным неясным видом неба и присутствием колец
Бишопа вокруг солнца. Из Дублина Сэр Джон
Моор писал минувшим августом: „небо постоянно
покрыто тонкой пеленой однородных облаков, в

которой не замечается никаких гало и сквозь кото¬рую солнце, луна и звеэды светят уменьшенным,
ослабленным светом". Наблюдатели в России,

Швейцарии, Швеции, Германии и Америке сообщают
о необычайном недостатке в лазури неба. По всей
видимости, эти все явления могут быть приписаны
присутствию в верхних слоях атмосферы огромнаго

покрова из пыли, поднявшейся при извержении вул¬кана Катмай в Аляске в минувшем июне. По¬добныя явления наблюдались и раньше после извер¬жения Кракатоа (близ Явы) и Монт Пеле, нк
о. Мартинике; тогда явления эти наблюдались в
продолжение нескольких лет.

� О �

Затонувшиф леса в Севфрном море.
На Шлезвиг-Гольштейнском побережье Севернаго

моря во время отлива можно видеть затопленные мо¬рем леса. Многие из них видимы во время отлива.
но другие так глубоко уходят в море, что ни¬когда не выступают иэ-под воды, а иные лежат
даже под островами.
Интересныя сведения об этих лесах сообщает

Филипсен. Твердая песчаная почва морского дна пере¬ходит мало-по-малу в мягкий ил, содержащий массу
раковин. Мощные эрратические валуны указывают

на следы ледниковаго периода; местами видны камни,

сложенньие уступами, напоминающие фундаменты до¬мов; даже попадаются могильныя плиты с надпи¬сями. Наконец достигаем леса. Перепутанные в
безпорядке лежат огромные стволы различных де¬ревьев, похороненные в мягкой почве. Близко рас¬положенные другь к другу пни позволяют признать
эдесь остатки древняго леса с деревьями в */, метра

в поперечнике; можно найти стволы даже до 10 мет¬ров длины. Все это покрыто раковинами и водорос¬лями. Дерево почти совершенно чернаго цвета и ре¬жется как глина. По строению деревьев и по хо¬рошо сохранившейся коре можно уэнать остатки ду¬бов, ив, тополей, береэы, ольхи и ясеня, но нет
буковых и хвойных. Изредка попадаются орехи, a
также шипы шиповника. В лесу жили различные
звери, Найдены были остатки костей оленя и кабана;

различные куски коры сохранили ходы, пробуравлен¬ные жуками. Остатками живших в этом лесу жу¬ков считают золотисто-зеленое блестящее над¬крылье жука - красотела и жфлтые с черными то¬чечками—божьей коровки; их можно было бы при¬нять принадлежащими современным жукаи, если
бы они не были вырыты из довольно глубокаго слоя
морского дна.

� О �

Составлениф географичфской карты с
помощью безпроволочнаго телеграфа.
Безпроволочному телеграфу преднаэначается новая

и важная роль, именно, как пособие при составлении
географической карты бельгийскаго Конго. Согласно

инструкциям из Брюсселя в настоящее время де¬лаются большия приготовления к работе с без¬проволочным телеграфом. Хорошо известно, что
самая точная разница географических долгот
между двумя любыми пунктами вычисляется по
соответственной разнице в их астрономическом
времени. Но при отсутствии в бельгийском Конго
телеграфных линий понадобилось бы по меньшей
мере 10 лет, чтобы определить путем сношений

соответственныя времена, при употреблении же без¬проволочнаго телеграфа работа значительно облег¬чается и думают, что ее удастся окончить в два
года.

� О �

Бфэпроволочный телфграф в экспф¬диции н севфрному полюсу.
Экспедиция к северному полюсу Амундсена, кото¬рая предполагает отправиться в путь в 1914 году,

будет снабжена аппаратом безпроволочнаго теле¬графа. „Фрам" будет сообщаться с радио-телеграф¬ной станцией на о. Шпицбергене, отстоящей от север¬наго полюса на 1650 километров и действующей
днем на 100 километров, а ночью на 2000 км. Таким
образом, в течение полярной ночи известия с
о. Шпицбергена на телеграфной станции „Фрама"

будут получаться совершенно регулярно; быть мо¬жет, оне будут приходить, хотя и не регулярно,
также и в другие периоды.

Будет ли „Фрам“ также регулярно посылать свои

телеграммы? Это будет зависеть от многих при¬чин: во - первых, от величины разстояния от
о. Шпицбергена, затем от силы передаточнаго аппа¬рата; от длины установленной антенны и пр.
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Телеграф принес известие о

Г"иОЛЯрНЫЯ~г и 6 е л и ю ж н о-п о л я р н о й экс¬СТРЭНЫ. педиции кап. Р. Скотта. Этот
. ’—путешественник, уже раньше соста¬вивший себе иэвестность своей антарктической экспе¬дицией 1902—4 г. (когда он проник на юг дальше
всеи своих предшественников—до 82®17' ю. ш.),
в ноябре 1910 г. выехал из Англии на корабле
.Terra Nova" в южно-полярныя воды с целью
изучить открытую им в первое путешествие землю
короля Эдуарда и попытаться достичь южнаго полюса.
Двумя месяцами раньше отправилась в Антарктиду

и норвежская экспедиция под начальством Р. Амунд¬сена, но отправилась так тихо, что очень немногие
знали о ея эадачах; она высадилась у восточнаго

края ледяной стены Росса в .Китовой бухте, где
ее и застали члены экспедиции Скотта, отправленные
для обследования земли короля Эдуарда. Зиму 1911 г.
обе экспедиции готовились к походу на полюс, a
затем с наступлением весны независимо друг

от друга тронулись в поход. Как известно,
Амундсен, высигупивший 20-го октября, 16-го декабря
1911 г. достиг южнаго полюса, где прожил 10
дней в ледяной хижине, делая наблюдения, а затем

благополучно возвратился наэад. Скотт, высадив¬шийся у зап. конца ледяной стены Росса, блиэ з.
Виктории, выступил только 2-го ноября 1911'г. со
всеми имевшимися у него в эапасе собаками и
лошадьми. Экспедиция подвигалась вперед довольно
быстро и к 4: декабря достигла 83*24' ю. ш. После

необычайно холодной эимы(—40е и даже—50°С.), на¬ступила 'теплая погода (-|-20С), делавшая снег
рыхлым и затруднявшая движение. Скотт шел по

пути, проложенному им самим в первое путе¬шествие и лейт. Шекльтоном в 1908—9 г. 17-го
декабря 1911 г. экспедиция перевалила через горный
хребет на гоге з. Виктории, а 3-го января Скотгь
на широте 87°33' ю. ш. отпустил назад часть
экспедиции, а сам с четырьмя спутниками двинулся
к полюсу. Как обнаружилось теперь, 17-го января
они дошли до южнаго полюса, нашли там хижину,
выстроенную Амундсеном и погибли на обратном
пути, около 10 марта, занесенные метелью в 11
милях огь [ближайшаго склада провианта. Трупы
их только 13-го ноября 1912 г. были найдены в

палатке. Вместе со Скоттом погиб и д-р 1Виль¬сон, заведывавший научной частью экспедиции.
О Опубликована часть матерьялов, остав¬шаяся после погибшаго в Гренландии Милиуса
Эриксена, разысканная экспедицией Миккельсе¬на!), главным образом карты. Мз [них видно,
что сев.-вост. Гренландия простирается на восток
гораздо дальше, чем до сих пор предполагали:
от земли Ламберта, до ледника Академии берегь

идет к северу не почти прямой линией, но обра¬зует большую дугу к востоку, которая увеличи¬вает береговую линию приблизительно в 350 килом.,
а всю площадь Гренландии прибл. в 150.000 англ.
квадратн. миль. От Бессель-фиорда до з. Ламберта
(76®—79 е) береговая линия представляет для семки
большия затруднения, вследствие глубоко врезающихсй,
спутанных фиордов и многочисленных скалистых

островов, но дальше к северу она становится ров¬нее, и семка вышла вполне правильной. Предпри¬нятая для этой цели экспедиция на санях длилась
от марта до декабря 1907 года и была одной из

•) См. журн. „Природа" 1912 г„ сентябрь.

труднейших в своем роде. Тогда как обыкно¬венно в арктической области снегь летом таеть
и на короткое время образуется открытое море или
плавающие льды, этого не происходить в больших

бухтах и фиордах сев.-восточной Гренландии. Боль¬шия пространства берега скованы полосой вечнаго
льда; от него свободны только глубоко выдающиеся
мысы, с которых лед обламывается полярным
течением. В более узких фиордах лед часто
вскрывается талыми глетчерными водами.

Институт Карнеджи в Вашинг-

АфрИКа. тоне продолжает с удивительной вы¬держкой и энергией сводку добытых
им материалов по изследованию земного

магнетизма в Китае и Австралии. В настоя¬щее время институт решил произвести подобныя
же работы в А ф р и к е. 15 октября из Алжира
вышла экспедиция под руководством М. W. Slиgh
с целью проиэвести магнитныя изследования в
западной Сахаре.

Q При содействии французскаго министерства на¬роднаго просвещения и Academиe des иnscrиptиons, в
1911—12 г., Gиroncourt обехал значительныя обла¬сти южной Сахары и Нигера, с целью собрать,
списать или сфотографировать рукописный материал
о прошлом туарегови других народов,
а также надгробныя надписи и надписи на скалах.

Он работал сначапа в Тимбукту и в ближай¬ших к нему Гао, Галате и др. поселениях, эа¬тЬм перенес свою деятельность далее на восток
в оазис Зиндер. Наконец, возвратился опять к

Нигеру и по этой реке достиг берега моря. Ре^уль¬татом его деятельности являются многия сотни ру¬кописей и копий с надписей, которыя, без сомнения,
доставят ценныя сведения о передвижении народов

в этих областях. Кроме археологических изсле¬дований путешественник обращал особенное внима¬ние на сельскохозяйственныя работы в стране.
Q В начале сентябре 1912 г. закончилась вполне

успешно французская экспедиция в Са¬х а р у, имевшая целью предварительныя работы по
проведению железнодорожной линии через

Сахару. Экспедиция вышла из Колом-Бешара, по¬следняго пункта западной алжирской железной дороги,
и прошла Сахару в двух направлениях. Один от¬ряд, под начальством капитана Nиeger, направился
через Агадес к озеру Чад, два других под
предводительством лейтенанта Laиbe и изследователя
Сахары г. Chudeau проследовали к Нигеру, производя

подготовительныя работы для предполагаемой к Тим¬букту ветви транссахарской линии жел. дороги.
О С тех пор, как бывший президент Соед.

Штатов, полковник Рузвельт, в значительной
степени обогатил музеи родины трофеями своих
удачных „охотничьих экспедиций" в британскую
восточную Африку, американские зоологи
снаряжают ряд экспедиций в разныя части

Чернаго материка, чтобы сохранить для по¬томства, хотя бы в музеях, те экземпляры африкан¬ских животных, которыя теперь еще существуют.
В Конго с этой целью в настоящее время ра¬ботаеть отправленная американским музеем ест.
наук в Нью-иорке.

Q Первая Новокамерунслая разгра¬ничительная экспедиция, продолжитель¬ность которой разсчитана приблизительно на 1Ч2
года, вышла 24 авг. из Гамбурга. Экспедиция на¬правляется в область так называемаго „Утинаго
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носа“, где установлен обоюдный обмен областей
между Францией и Германией. Одновременно с этой
немецкой экспедицией в Ново-Камерун вышла и
французская с целью установить границу между
Камеруном и франц. экваториальной Африкой.
Кроме того комитет колониальнаго хозяйства в

Берлине высылает в начале января 1913 года
экспедицию в Камерун с специальной целью

иэследовать судоходность рек как в ста¬рой части колонии, так и в ново-приобретенных от
Франции областях и определить, насколько реки

здесь имеют эначение, как водные пути, для до¬ставки материала при работах на строющейся средне¬камерунской жел. дороге.
П В только что вышедшей книжке „Землеве¬дение" эакончена печатанием статья московскаго
эоолога И. Пузанова „Очерки Северо-Во¬сточнаго Судана". Автор летом 1910 г. с
зоологической целью посетил Египет и Египетский

Судан {собственно восточную часть его, прежнюю
Нубию) и в живой и часто увлекательной форме

дает обстоятельное описание этой страны, ея при¬роды, населения, быта и эанятия жителей; далее сле¬дует описание тропическаго города Порт-Судан,
и еще более обстоятельно описание коралловых
рифов Краснаго моря, — главным образом их
необычайно богатой и раэнообразной фауны. Этим
летом И. Пузанов посетил Малакку и Цейлон,
о чем уже делал доклад в „Моск. Общ. Люб.
Естеств., Антр. и Этн:“.
Q В заседании Московскаго Общества Испыт.

Природы зоологь В. Н. Никитин сделал доклад
о своей поездке вВосточную Африку
с целью сбора матерьялов по зоологии. Выехал
из Москвы в половине марта и через Одессу и

Порт-Саид он отправился на пароходе в Мом¬базу (Момбас)—главный английский порт на вос¬точном берегу Африки. Отсюда по Угандской жел.
дороге В. Никитин добрался до оэера Виктория

Нианза, где и пересел на английский пароход, до¬ставивший его в местечко Букобу на з. берегу озера,
уже в германских владениях. Букоба—маленький
военный пункт, насчитывающий всего 28 человек

европейцев. Пробыв здесь месяц и собрав ка¬раван в 30 носилыциков—единственный способ
транспортирования кладей в стране—В. Никитин

двинулся сначала на сев.-зап. к реке Кагере (на¬стоящему истоку Нила) у маленькаго негрскаго го¬родка Кифумбира. Отсюда параллельно левому берегу
реки, караван двинулся на зап. до местечка Ква¬Сулеймание под 30°50' в. д.; эдесь путешественник
повернул обратно, переправившись через Кагеру
и следуя вниэ по течению уже правым берегом,

и в конце июля вернулся в Букобу, пройдя пеш¬ком около 500 верст. Иэ Букобы была еще
предпринята шестидневная экскурсия на оэ. Икимба,
з. затем, В. Никитин выехал на пароходе на югь

озераВиктория вгор. Муанцу.думая пройти до г. Кили¬манджаро, но заболел там африканской .возвратной
лихорадкой" и вынужден был вернуться в Европу,
проездив 7 месяцев.

Целью поездки был сбор зоологическаго и осо¬бенно эмбриологическаго материала: добыто 12 видов
антилоп, иэ которых наиболее редкия оленебок
■(Oreas Lиvиngstonи) и конская (Hиppottagus Backerи),

зебра, носорог (Rhynoceros bиcornиs), бегемот (Нур¬popotamus amphиbиus), ящер(Мапиз menиscи), бородав¬чатая свинья (Phacopherus afrиcanus), даманы (Dend¬rohyrax valиdus), множество хищников и грызунов.
Из птиц наибольший интерес представляют ан¬хинга (Plotus Levallantи), с длинной, змеиной шеей
и африканская птица-носорог (Bucorax cafer); из

пресмыкающихся—змеи, ящерицы и крокодил, из
амфибий знаменитая африканская лягушка, имеющая

когти на пальцах (Xenopus laevиs), из рыб—двояко¬дышащий Protopterus. Кроме того собраны полныя
серии развития лягушки, крокодила, хамелеона, анхиниги
и Xenopus.

В появившихся недавно в двух вы¬АзиЯ. пусках своего „Путешествия и из¬следования вэападной частиМа¬л о й А з и и“, проф. Альфред Филиппсон сооб¬щает ряд новых общегеографических и геологиче¬ских данных об этой мало-изследованной (кроме
Троады) стране. Путевыя впечатления передаются от¬части в форме дорожнаго дневника, а иногда и более
систематично. Наблюдения охватывают весь круг гео¬графических явлений, геологическое строение почвы,

климат, растительное царство, быт кочевников; да¬ются сведения об истории и развитии торговых пун¬ктов и исторически замечательных местах. С гео¬логической точки зрения разсматриваемая область при¬надлежит к двум системам складчатых гор:
на северо-западе к Восточно-Эгейским складчатым
горам, а на юго-востоке к Лидийско - Карийскому

массиву, в о&оих случаях с ю.-ю.-восточным про¬стиранием пластов. Важнейшим результатом гео¬логических изследований Филиппсона является уста¬новление несответствия между указанным геологи¬ческим строением местности и строением гор
в настоящее время, так как современньия горы

М. Азии являются результатом позднейших сбро¬сов и других геологических процессов. Господ¬ствующим типом поверхности на эападе М. Аэии
в настоящее время является, по выражению Филипп¬сона, „равнина сноса“ (Abtragungsflache). Вполне вер¬ных и ясных следов ледниковаго периода путе¬шественник не нашел, хотя многое намекало на
следы древняго обледенения. Далее дается описание и

обяснение целаго ряда форм поверхности. Наблю¬дения в области географии человека дают количе¬ство и состав населения, данныя о переселении. Упо¬минается или подробно описываются местныя ре¬месла и проиэводства, как, напр., производство ма¬стиковой водки, сохранение и транспорт снега с
гор Боз-Даг и др. Наконец, имеется большой
материал по метеорологии.
Q После появления в 1884 году карты южнаго

Тибета, составленной пундитом l) A. К., принято счи¬тать, что тибетская река Сангпо и индийская Брама¬путра составляют в общем одну реку. Но уста¬новить действительной связи этих рек до сих
пор еще не удалось. Предпринятый индийским пра¬вительством зимою 1911—12 года поход против
тибетскаго племени Абор, занимающаго как раэ
промежуточную между названныии реками область, не

разрешил „вопроса Брамапутры“, т. к. ока¬запось невозможным проследить все течение проте¬кающей по этой области реки Дигонг, являющейся ве¬роятно связующим звеном между Сангпо и Брама¬путрой. В настоящее время делается новая попытка
в этом направлении: маиор Gunter реииил пройти,
под военной охраной, с юга, вверх по долине
Дигонга до водопада Пема-кои-чанг, до котораго
пундигь A. К. доходил с севера.

Q При введении конституционнаго образа правле¬ния, в  К и т а е произведена была народная п е-
*) При изследовании южн. Тибета англ. правительство с

успехом пользовалось своимя инцийскими подланными, по¬лучавшими соотает. подготовку. Эги, таи наэываемые пун¬диты, обеэнсали инкогнито тибетския области, в когор.
европ. путешественникам доступ закрыт. С целью
скрьить имена пундитов даже от своих индусов лица
эти обоэначаются отдельными буквами.
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р е п и.с ь, о реэультатах которой известный эна¬ток Тибета и Китая Рокхилль сообщает теперь
некоторыя подробности. Хотя результаты переписи

не вполне точны, т. к. в нее не вошли дети моло¬же 6 лет, но все же она дает воэможность со¬ставить себе приблизительное понятие о количестве
народа, обитающаго в Китае. Если считать количе¬ство детей моложе 6 лет в 9 мил., количество
жителей Монголии в 1,8 мил., а жителей Тибета

в 2,3 мил., то в общем получается народонасе¬лениф в 330 мил. душ, т.-е. гораздо меньше, чем
это до сих пор принималось для народонаселения
Китая.

ПланжелезнойдорогикГуд¬Амфрика. зонову заливу получаег некоторое
осуществление: горный инженер, гео¬логь Тиррельс летом 1912 г. производил изыскания
в полосе, подлежащей отчуждению под дорогу и свя¬зывающей Канадскую Тихоокеанскую ж. д. с фортом
иорк при устье р. Нельсон; наэад он вернулся
по совершенно новой дороге, вдоль р. Северна.

Q В середине января произвел очень сильное и з¬в е р ж е н и е вулкан К о л и м a (3870 м.); он нахо¬дится на юге Мексиканскаго плоскогорья, близ бере¬гов Тихаго океана и с давних пор известен своей
чрезвычайно интенсивной деятельностью, при чем

были периоды, когда он производил извержения не¬сколько лет под ряд, беэ перерыва (1806—1808 г.,
1885—1887 г. и 1895—1903 г.). Кроме того он
действовал в 1581, 1590, 1611, 1749, 1770, 1795,
1818, 1869, 1872, 1874, 1877, 1880 г. Извержения,

(преимущественно пепел) достигали особенной гран¬диозности и разрушительности в 1806, 1818, 1869 и
1903 годах.

Голландцы деятельно работают

АвСТраЛиЯ. наД изучением принадлежащей им
части Новой Гвинеи. 21 авг. 1912 г.

гуда отправилась с о-ва Явы экспедиция под на¬чальством Fraussen-Herderschee с целью проник¬нуть вглубь страны и изучить горы, лежащия к се¬веру от пики Вельгельмины и) и подняться до снего¬вой линии. Экспедиция разсчитана на 9 мес. и имеет
в распоряжении небольшой пароход „Adler“. На
этом пароходе в начале сентября путешественники
поднялись вверх по р. Лоренца и двинулись дальше

пешком с носилыциками-даяками. Другой голланд¬ской экспедиции удалось снять на карту весь главный
хребет гор зап. Новой Гвинеи и определить здесь
высоту снеговой линии. Высшими точками окаэались

пик Карстенса (4788 м.) и пик Вильгельмины; гра¬ница снеговой линии лежит на 4500 м., так что
только эти вершины покрыты вечным снегом.
□ Директор метебрологическаго бюро в Чили

д-р Ю. Knoche, во время 12-летняго пребывания на пу¬стынном острове Пасхи, который с 1888 года нахо¬дится в чилийском владении, произвел ряд этно¬графических наблюдений. Он списал некоторые
иэ еще существующих рисунков в красках на
скалах, срисовал татуировки пожилых людей и
записал раэсказы и песни местных жителей. Всего
на острове имеется только еще 228 душ жителей;
местный полинеэийский говор быстро вытесняется
испанским яэыком.

В заседании Моск. Общ. Исп. Прир.

РоССиЯ. ПР°Ф- П. П. Сушкин сделал доклад о

своей поездке этим летом в Рус¬ский Алтай. Ему удалось побывать во многих совер¬шенно неиэследованных местах, посетить несколько
ледников и собрать богатый и интересный зоологи¬ческий материал. Зоогеографически по наблюдению

проф. Сушкина, Алтай делится на 3 части: северо¬восТочный, фауна котораго сходна с фауной Саян

и восточной Сибири, южный, обнаруживающий сход¬ство с центральной Азией, и северо-эападный—про¬должение соседней Зап. Сибири. Доклад был иллю¬стрирован многочисленными и превосходными диапо¬эитивами.
О Предпринятая в 1911 г. поездка к устью Ко¬лымы с целью изследования морскаго пути

от Берингова пролива вдоль севернаго бе¬рега Сибири с успехом продолжалась ле¬том 1912 г. Ледоколы „Таймыр" и „Вайгач"
прошли 22-го июля мыс Дежнев и вышли в Ле¬довитый океан, держа курс на устья Колымы,
откуда они продолжали путь к устью Лены, и
дошли до него 25 авг. Дорогой были проиэведены

глубоководныя измерения и семки севернаго сибир¬скаго берега на запад от Колымы, Медвежьяго и
Ляхова островов. В устье Лены оказался фарва¬тер в 4,6 м. глубины. 28 авг. экспедиция покинула
место стоянки на Лене, чтобы обходным путем
вокругь полуострова Таймыра дойти до Архангельска,
но была принуждена возвратиться, так как лед
оказался непроходимым. 6-го сент. она возобновила
попытку, при чем дошла до 76° с. ш., но по той же
причине должна была вновь возвратиться: появилось
сало, температура понизилась до 15°, поднялась
снежная метель и море стало быстро замерзать. При

невозможности проломить лед, было решено повер¬нуть обратно; 23 сент. дошли до Берингова
пролива, 1-го окт. до Петропавловскаго порта на Кам¬чатке. Экспедиция привезла богатыя коллекции.
О Одна частная компания недавно получила разре¬шение на постройку железной дороги от одной
из станций линии Петербургь — Вологда до Лодей¬наго Поля и дальше на Петрозаводск. Эта
железная дорога является началом давно уже' на¬меченной линии от Петербурга на крайний север
Европейской России к Мурманскому берегу.
Дорога эта будет иметь громадное значение в

смысле присоединения к железнодорожной сети об¬ширной местности, расположенной между Ладожским
и Онежским озером, с ея могучими лесами, цен¬ными эапежами строительных камней, прекрасныи

мрамором, железными рудами, особенно же в смы¬сле удешевления доставки леса в Петербург. Рас¬ходы по постройке (длина линии 265 верст) вычи¬слена в 13 миллионов рублей. Также принят, со
стороны России, план постройки Норвеж¬ско-Финлядской жел. дор. к Варангер-фиорду.
Линия будет иметь свою точку отправления в Се¬верной Норвегии в Нейдене у внутренняго берега
Варангер-фиорда, пойдет до Рованиэми 1), где при¬мкнеть к Финляндской желеэнодорожной сети.
В Норвегии, однако, к плану большого сочув¬ствия не заметно, так как железная дорога эта в
хозяйственном смысле имеет мало эначения для

Норвегии, для России же главное значение ея страте¬гическое. Но Норвегия, так же как и Швеция, не
испытывает большаго желания вступать в такия
близкия стратегическия сношения в Россией.

О Вулкан Ключевская сопка (4820 м.) на Кам¬чатке опять обнаруживает сильную деятельность.
По газетным иэвестиям, она „издаеть гул, слыш¬ный на 30 верст, и у подножия извергает столб
огня“, т.-е. очевидно происходит извержение лавы
из трещины внизу главнаго конуса.

О Летом 1912 года московский зоолог Дорго¬стайский и ботаник К. Мейер совершили научную

’) Одна иэ высочайших гор Новой Гвинеи (4750 м.)-
*) Рованиэми, крайний северный пункт Фимляндских

ж. д., лежит на ветке, отходящей на север от гор. Торнео.
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поездку по югу Иркутской губернии в так называе¬мом Тункинском крае и в прилежащей к русской
границе части Монголии. Экспедиция прошла от ж. д.
станции Калгук вдоль Тункинских гор к озеру

Косогол. 8 июня перешли границу, совершили вос¬хождение на склоны Мунку-Сардык и через озеро

Косогол вернулись обратно. Был сделан ряд бо¬танических и зоологических наблюдений и фото¬графическихснимков, особеннопо высокогорной фло¬ре. Экспедиция запаслась синематографическим аппа¬ратом и привезла ряд интересных снимков при¬рооы и населения страны; таковы, напр., нерест ха¬риусов в р. Цагана-Сай, борьба с чумой рогатаго

скота у монголов, некоторыя домашния производства
у бурят, приготовление спирта из молока и др.

Участники экспедиции отмечают общительность и до¬бродушие туземнаго бурятскаго и монгольскаго насе¬ления, благодаря чему им удалось познакомиться до¬вольно близко с их интимной семейной и религиоз¬ной жизнью. Русское казачье поселение окаэало экспе¬диции также большое содействие. Русское население,
благодаря смешанным бракам, сильно „омонголи¬лось“, но с другой стороны туэемцы (особенно бу¬рятьи) все более подпадають под русское культурное
влияние.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за декабрь месяц по

новому стилю 1912 года в Европей¬ской России.
Декабрь считается первым эимним месяцем.

Нормально распределение давления похоже на ноябрь¬ское. Сибирский максимум вдается с востока и

градиент направлен от юго-востока на северо¬эапад, при чем наиболее низкое давление нахо¬дится к северу от Скандинавии в пределах Ле¬довитаго океана. Область наиболее низких темпе¬ратур лежит на крайнем северо-востоке и изо¬термы вообще направлеыы с северо-запада к юго¬востоку. Средния месячныя температуры ниже нуля
во всей Европейской России эа исключением при¬брежной полосы Чернаго моря, Закавказья и южной
части Каспийскаго моря.

В нижеследующей табличке даны средния месяч¬ныя величины барометрическаго давления для несколь¬ких важнейших пунктов в Европейской России
и отклонение этих величин от нормальных, a

также средния месячныя температуры для тех же

пунктов и их отклонения от нормы.

Сред. дав. Откл. от Сред. Откл. от

на ур. м. нормы темп. нормы.

Архангельск . 760.3 +2.2 —10.6 -0.8

Петербург . . 756.5 —3.1 — 1.8 -4.6

Москва . . . 761.0 —2.3 — 3.2 -4.9

Варшава . . . 762.6 +0.1 2.1 -4.7

Киев . . . . 763.3 —0.9 0.3 +4.6
Севастополь . 765.4 +1.6 5.4 +1.2
Астрахань . . 767.5 +0.5 —1.5 +1.8
Казань . . . . 763.8 + 1.6 —6.1 +5.4

Барометрическое давление за истекший декабрь

оказалось ниже нормальнаго на северо-западе и в

центре, выше нормальнаго на севере, востоке и юге,
т.-е. область понижекнаго давления помещалась не

на севере в пределах Ледовитап} океана, а на

северо-эападе, вследствие чего барометрический гради¬ент был направлен не к северо-западу от юго¬востока, а с востока в северной пдлосе и с юга
в южной. Вследствие этого и распределение темпе¬ратуры получилось эначительно отклоняющееся от
нормальнаго. Истекший декабрь оказался теплым

на пространстве всей Европ. России, при чем в

большей части районов отклонения от нормы ока¬зались весьма эначительныя. Более теплаго и даже
столь же теплаго декабря не наблюдалось ни разу

с 1870 года в значительном районе, охватываю¬щем Привислянский край и Прибалтийския губернии.
Несколько более теплым в более далеком про¬шлом был лишь декабрь 1841 года в Петербурге
и декабрь 1843 года в Варшаве. Аномально теплые

ноябрь и декабрь после столь же аномально холод¬наго октября придали севершенно исключительную
физиономию началу текущей эимы в большей части
Европ. России. Ранний ледостав на реках, раннее

обраэование снежнаго покрова, охватившаго всю Рос¬сию до крайняго юга, служили как будто бы пред¬воэвестниками суровой зимы, но по прихоти погоды,
картина резко изменилась, многия реки успели

вскрыться, снежный покров начал исчеэать и на¬ступление настоящей зимы отдалилось на неопреде¬ленное время. Такого рода нарушения нормальнаго
режима погоды представляют глубокий интерес для

науки, но пока она еще, к сожалению, не в со¬стоянии указать даже на причины этих непериоди¬ческих колебаний. Мы можем лишь констатировать,
что уклонение от нормальнаго распределения баро¬метрическаго давления в районе Европейско-Аэиат¬скаго материка благоприятствовало переносу масс
теплаго воздуха с Атлантическаго океана вглубь
континента, благодаря чему смягчающее влияние океана
ощущалось гораздо долее и далее, чем это обычно
бывает.
В течение всего месяца в районе Европейской

Россия преобладала циклоническая деятельность,
антициклоны появлялись не надолго и окаэывались

слабо сформированными. В первые 10 дней месяца
циклоны проходили по северной полосе России при
напичности более высокаго давления сначала в
восточной и юго-восточной, а лозднее в южной

части Европейскаго континента. 10-го числа обшир¬ная область пониженнаго давления охватила почти
всю Европ. Россию с центром около Москвы. В
последующие дни эта область медленно продвигалась

на восток, накрываясь с севера высоким давле¬нием, сопровождавшимся временным значительным
охлаждением в северной и восточной полосе.
14-го однако повышенное давление отодвинулось в
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область Сибири и на Атлантическом океане обри¬совапся глубокий циклон, выделивший к утру
15-го вторичный центр на Балтийском море. При
прохождении этого центра в пределал Финляндии

разразилась сильная буря по всему побережью Бал¬тийскаго моря и заливов. 14-го в Риге наблюда¬лась гроза при 4® тепла,—явление довольно редкое для
зимняго времени. В ночь на 16-ое под влиянием

сильных западных ветров вода в Неве подня¬лась до 4 футов выше ординара. При дальней¬шем вхождении цикпона в глубь России одновре¬менно разразилась буря и на Черном море. Раз¬рушительныя ея последствия 16-го числа отмечены
в Гамбурге (где сорваны были даже фабричныя
трубы), в Риге, Ялте (где было разбито несколько

судов и поломаны деревья), в Лодзи, Сочи, Се¬вастополе, Тотьме, Владикавказе, Пинске и обшир¬ном ряде других пунктов.
С 17-го декабря вышеуказанный циклон ослабе¬вает и наступает новый более спокойный период
циклонической деятельности на северозападе Европы.
Теплая погода господствует в большей части
Европ. России за исключением крайняго востока и

юго-востока, где временно устанавливается отрог вы¬сокаго давления. С 22-го и до 29-го декабря пони¬женное давление преобладает во всей России, цик¬лоны проходят преимущественно по крайнему се¬веру и повсеместно господствуегь необычайно теп¬лая погода. Насколько аномально тепло было в
этот период почти повсеместно в России, видно
иэ нижеследующей таблицы.

Число Пункт
Наблюд. темп. Норм. Откл. от
в 7 ч. утра. темп. нормы.

22 Петербург . 3.5 — 7.8 + 11.3
— Юрьев. . . 4.4 — 6.2 +10.6
23 Ниж.-Новгор. 1.4 —11.5 +12.9
— Москва . . . 1.6 — 9.8 +11.4

23 Вологда . . 1.1 —11.8 +12.9
25 Пенза. . . . 1.1 —10.0 + 11.1
28 Казань . . . 1.1 —13.8 +14.9
— Уральск . 0.7 —13.1 + 13.8
31 Луганск . . 2.6 — 8.0 +10.6
— Севастополь 9.6 1.5 + 8.1

23-го декабря средняя суточная температура в
Петербурге получилась 2.5 вместо нормапьной ■—7.6
и оказалась наивысшей в этоть день из всего
ряда наблюдений с 1743 года. Наиболее высокая
температура за этот день наблюдалась до того в
1789 г. и была 2.4.

В самые последние дни месяца обрисовался анти¬циклон на севере в районе Белаго моря, но он
не получил заметнаго развития и уже 31-го числа
исчеэ в пределах Сибири, вызвавши временное
охлаждение лишь в северной полосе Европ. России.

Теплая погода декабря не благоприятствовала обра¬зованию устойчиваго снежнаго покрова. В начале
месяца без снега оставалась значительная часть

южной и западной полосы России. К средине месяца
граница покрова распространилась несколько дапее
на юго-запад и запад, 20-го уже большая часть
России кроме крайней эападной полосы и побережья
Чернаго и Каспийскаго морей была покрыта снегом.

Однако теплая погода последних дней месяца ото¬двинула границу покрова к востоку до рек Вол¬хова, Ловати и Днепра и к северу—до верховьев
Дона.
He успевшия окончательно покрыться ледяным

покровом реки, то замерзали, то вскрывались вновь

и навигация могла с некоторыми затруднениями про¬должаться до необычайно поздняго времени. Так из
Кронштадта последнее судно ушло лишь 16 декабря.
Столь поздняго закрытия навигации не бывало с

1814 года. На южных реках навигация продолжа¬лась до самаго конца месяца.
В. Шипчмнсний.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Новыя идеи в фиэике. Непериодическое издание
под редакцией заслуженнаго проф. И. И. июримана.

№ 4. Действие света. Изд. „Образование”. С.-Петер¬бург, 1912. Ц. 80 к.
Четвертый сборник „Новых идей в физике"

посвящен памяти Петра Николаевича Лебедева. Он

содержит: 1) Статью И. И. Боргмана „Петр Нико¬лаевич Лебедев". Небольшой, очень тепло написан¬ный биографический очерк, выясняющий значение pa¬
eon. безвременно скончавшагося знаменитаго физика.
2) Статью П. Н. Лебедева „Давление света". 3) Г П.
Лазарева- .0 связи оптических свойств веществ и

фото-химическаго эффекта". 4) Б. С. Швецова „Фо¬толюминесценция и 5) А. Ф. иоффе „Фото-электри¬ческий эффект”.
He говоря уже о превосходной статье покойнаго

П. Н. Лебедева, все остальныя умело подобранныя

статьи производят прекрасное впечатление по про¬стоте и ясности изложения. Конечно, оне требуют
от читателя некоторой подготовки по физике, иногда

даже в обеме универеитетскаго курса, но это вы¬зывается трудностью трактуемых здесь вопросов и
полной невозможностью в сравнительно кратких

статьях останавливаться попутно на выяснении тер¬минов и понятий, большинство из которых пред¬полагаются известными из элементарнаго курса
физики. а

Этот сборник нам кажется еще более удач¬ным, чем предыдущие, и мы его очень рекомен¬дуем всем интересующимся современным положе¬нием в высшей степени интересных вопросов,
которым посвящена эта небольшая книжка.
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Современное состояние вопроса о предска¬эании погоды, заслуженнаго профессора А. Клос¬совскаго. С.-Петербург, 1913 г. 48 стр.
В начале этой превосходной книжки автор, отме¬тив, что человечество переживает в настоящее
время эпоху величайших открытий и завоеваний в

различных областях естествознания и техники, ука¬зываеть на стоящую на очереди огромной важности
задачу,—решение вопроса „о предсказании погоды за
долгий срок“. О сложности этой задачи очень трудно

судить тому, кто далеко отстоит от науки. Ме¬теорология имеет дело „с организмом весьма
сложным, приближающимся по своей сложности

почти к живому организму“^Автор задался целью

осветить темную для непосвященнаго область ео¬временнаго состояния вопроса о предсказании погоды

и выполнил это превосходно. Он сумел в крат¬кой, сжатой и ясной, даже для совершенно незнако¬маго с метеорологией читателя, форме дать полное
представление об этом в высшей степени инте¬ресном и в то же время больном вопросе. Мы
горячо рекомендуем эту книжку всякому интере¬сующемуся трактуемым в ней вопросом как с
теоретической, так и с практической точки зрения.

Периодическая система химических элемен¬тов, проф. Ж. А. Чуюева. Выпуск 1-й. „Пособия
при изучении химии”. Изд. „Образование". С.-Петер¬бург, 1913. Ц. 1 р. 75 к.
Автор в предисловии скромно наэывает свою

книгу „попыткой резюмировать в существенных

чертах современное состояние вопроса о периодиче¬ском законе“. Нельзя не отметить, что эта попытка
может быть названа вполне удавшейся. Очень ценно,

что автор уделил много места подробному систе¬матическому обзору групп периодической системы,

а также раэсмотрению методов определения атом¬ных весов. Остается только пожалеть, что раз¬меры книги заставили автора (как он указывает
в своем предисловии) изменить первоначальный

план и „отказаться от разсмотрения вопроса о ге¬незисе химических элементов и от разбора по¬пыток найти закон, выражающий связь между атом¬ными весами элементов".
Автор укаэываегь на то, что эти вопросы разо¬браны в недавно вышедшей на русском языке
книжке Тилдена „Химические элементы". Но нам
хотелось бы видеть эти вопросы в строго научном

и в то же время очень простом и ясном иэло¬жении и освещении автора.
Будем надеяться, что в следующее иэдание своей

прекрасной книги автор включит и эти вопросы.

Ее можно смело рекомендовать всякому приступаю¬щему к изучению химии и желающему серьезно озна¬комиться с „одним из самых блестящих в
области теоретической химии за весь истекший XиX
век открытий".
С интересом и не без пользы прочтет эту

книгу и преподаватель химии. Иметь ее всегда под
рукой необходимо, как нам кажется, преподавателю
как средней, так и высшей школы.

Л. Писаржевский.

<а □ о

Рудныя месторождения, горнаго инженера, про¬фессора горнаго института Е. И. Боидановича. Т. ии.
С 183 рисунками и картами. Иэдание горнаго инсти¬тута императрицы Екатерины ии. Спб., 1913 г. Стр. 461.

Ц. 6 р.

В только что вышедшем ии-м томе обширнаго

курса проф. Богдановича дано систематическое опи¬сание рудных месторождений: жильных, осадочных,

метатетических или элювиальных, метаморфиче¬ских и обломочных или розсыпей. Жильным место¬рождениям, соответственно их значению, уделено
более половины книги. Описание их разделено на
части—общую и специальную. В части общей дается

понятие о рудной жиле, укаэываются различные спо¬собы расположения жил в пространстве, отношение

их друг к другу и к вмещающим горным по¬родам. Все вопросы, связанные с генезисом руд¬ных жил, освещаются с особой тщательностью.
Специальная часть посвящена описанию отдельных
генетических групп жильных месторождений. Тут
описаны: группа оловянных жил, группа золотых
жил, серебро-свинцовых, меднорудных и др. жил.

В описаниях каждой группы дана общая характе¬ристика и приведены многочисленные примеры ея
раэвития в различных странах. По тому же общему
плану составлено описание и других, указанных
выше типов рудных месторождений.
Курс проф. Богдановича производить приятное

впечатление своей свежестью. Многочисленная новей¬шая литература по рудным месторождениям исполь¬эована им полно и весьма умело. Много внимания
уделяет автор характеристике русских рудных

месторождений, описывая их с большими подроб¬ностями. Описания сопровождаются большим коли¬чеством геологических карточек и раэреэов.
Весьма обильны литературныя указания.

A. В. Н.
о □ о

Микробы и токсины, Е. Бюрне. Перевод с
французскаго, под редакцией и с примечаниями И. И.
Мечникова. 251 стр. с рисунками в тексте и двумя
портретами. М., 1912. Издание „Научнаго Слова“.

Ц. 2 р.

Прекрасно изданная „Научным Словом" книга
Бюрне дает в живой и доступной форме изложение
главнейших фактов и теорий из области учения о

болезнетворных микробах и о средствах самоза¬щиты организма против них, об иммунитете. До¬статочно внимания уделено и практическим прило¬жениям бактериологии, особенно сывороткам, вакци¬нам и т. п. Описанию болезнетворных микробов
предпослано краткое изложение основных данных

общей микробиологии. Книга может быть смело ре¬комендована тем, кого интересують вопросы о за¬раэных начапах и средствах борьбы с ними,
Л. Тарасфвич.

<3 □ о

Человек и животныя, Д. В. Третяков. Учеб¬ник по курсу естествоведения городских по поло¬жению 1872 года училищ, женских гимназий и ка¬детских корпусов с 405 рисунками и одной цвет-
ной таблицей. Изд. „Образование". Спб., 1912 г.

Книга обнимает эоологию, начиная с человека и
кончая простейшими. Имеется в добавлении краткос
иэложение гистологии. Автор старается дать много
материапа, но разве имеют какое-нибудь значение ь
преподавании описания вроде следующаго: „Ихтиозавр
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жил в воде и имел по внешности сходство с
рыбой. Плезиозавр—тоже жил в воде, но более
сохранил внешность пресмыкающагося—ящерицы";
при этом дается иэображение ихтиоэавра, плеэиоэавр

не изображен. „Птеродактил был летающим яще¬ром“. Из таких, ничем не свяэанных, описаний
состоит вся книга. Может быть это так требуется
по положению 1872 года.

В царстве природы, Вальтер. Начальное при¬родоведение, основанное на наблюдении и изложенное
с биологической точки эрения. Перевод с немец¬каго А. и Ж. Караваевых, под редакцией С. А.

Порецкаго. Книга ии. Вторая ступень изучения при¬роды со множеством рисунков (библиотека И. Гор¬бунова-Посадова. № 240. М., 1912 г.).
Книгу эту сравнивать с учебниками Третьякова

нельзя. Она не написана по министерской программе

и навряд ли удостоится рекомендации ученаго коми¬тета. Но если книга Третьякова способна вызвать
отвращение к биологии во всяком свежем ребенке,

книга Вальтера заинтересует каждаго, и можно
только рекомендовать преподавателям метод этой
книги. Содержание ея: Лиственный лес весной, поле.
Растительность по склонам городских канавы и на
полевой меже, осень в лесу, зимние гости в лесу.
Растения в комнатах, неприятные гости в нашем
доме. Животныя и растения, живущия в море и на
морском берегу. Металлы и минералы, встречаемые

на нашей родине. Общий обзор. Метод чисто индук¬тивный. Книга старается воспитать в ученике лю¬бовь к природе, наблюдательность и эаставляет
его эадумываться над явлениями и делать самостоя¬тельныя обобщения.

Зеиля и ея жиэнь, М. Новорусский. Всем до¬ступное изложение науки о земле. Со многими иллю¬страциями. 2-е издание, исправленное и дополненное
(60 коп.). Иэд. Сытина. 1912 г.

Книгу можно горячо рекомендовать как прекрас¬ное введение в фиэическую географию и геологию,
особенно для детей.

Ев. Шульц.

Лисмо 6 редакцию.
/Аилостибый Тосудар,

Тосподин Редактор!
ЛраЬлеиие Об-ба русскихь брачей б пашть Jf. X. Лирогоба просить Т$ас ке отказат иа~

печатат 6 ближайшем Т}ашего издания слидующее обращение:

Jfet/рожай настоящаго года, захбатибииий полностью или частью 12 губ. и областей—flpxa»¬гельскую, Фонскую, Оренбургскую, Лермскую, Самарскую, Саратобскую, ^икмолинскую. £нисейскуюг
Хркутскую,Жомскую,Жургайскую и JTkymckym, застабляет сноба иапомнить о голодной деребне
русскому общестбу. еобходимость помощи 6 лострадабших мистностях признается мистной

администрацией, ходатайстбующей о необходимых ассигнобках оть прабительстба, но эти на¬значеиия не могут удоблет&орит бсей нужды, требуется поддержка голодающаго населения со сто¬роны общестба и частныхь лиц. X с этой помощю необходимо спешить: некоторыя из пере¬численных губериий поражены неурожаеигь бторой-третий год подь-рядь, никакихь запасоб нит,
бсе ие только излишнее, но даже необходимое 6 хозяйстби заложено, распродано, и уже несутся
бисти о цынги и другихь голодных забояебанияхь. Лирогобское Об-бо брачей, оказыбающее ломощь и
6 настоящем году, уже распредилило бси остабшияся средстба и поступибшия пожертбобания для
населения 3 уиздоб Саратобской, (?амарской губ. и JTkymckou обл. и бынуждено на дальнЬйшия просбы

о помощи отбитить отказом. Лоэтому Лрабление сноба обращается кь русскому общестбу—ока¬зать ему сбоими посилными лептами содийстбие no устройстбу брачебно-питателной помощи голод¬ным и болны/ись и помочь им лережить тяжелый год, уменииить ихь лиииения и страдаиия.
Ложертбобания принимаются 6 контори Лраблеиия О-ба русскихь брачей бь память Jf. X.

Лирогоба. JYlock6a, JY!. ^ронная, дом 15, кб. 99. Жел. 64—97.
Председатель Правления ф. Рейн.
Секретарь Правления Л. ТСуркин.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА".
Тип.ТваИ.Н КУЛиНЕРЕЕнК* Могкьл.

. „ проф. Л. В. Писаржевскии.
Редакторы: Т п * т

проф. Л. А. Тарасевич.
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ЕСТЕСГВЕННО - ИСТОРИЧЕСКАЯ

БИБЛиОТЕКЯ-ПРИРОДП
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайиием участии сотрудншов журн. „Прарода

За год подписчикам будет дано 12 книгь (обемом свыше 1200 стра¬ииц обычнаго книжнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естествознания. „Библиотека - Природа" ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естественно¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журнальных
статьях лишь в общих чертах.

Подписная плага (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год —6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
падписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышла и-я книга: Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явления на¬следственности в растительном царстве. Перев. Е. М. Шендзиковской, с при¬мечан. и под редак. Проф. В. Р. Залекскаго.
В    DTD- ■

Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНЯЛ

Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЫЛ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайшем участии. сотрудников журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания“ предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книг библио¬геки (свыше 1200 страниц- обычнаго книжнаго формйта) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и гиересылкой): за год—4 p., */г г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышла и-я книга: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. С 28 рис.
Перев. О. Писаржевской, под редакц. Проф. J1. В. Писаржевскаго.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА", во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.
Подписка на >и2 года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно

Главной Конторой.(Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тип.ТваИ.Н.КУШНЕРЕВнК» Москва.


