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Памяти В. В. Подвысоцкаго.

В лице скончавшагося 22 января на 56 году жизни директора института экспери¬ментальной медицины профессора Владимира Валерьяновича Подвысоцкаго русская наука
понесла тяжелую потерю. Талантливый наблюдатель, он уже в молодые годы составил

себе европейское имя изследованиями над возрождением печени, почек и ряда других

органов и тканей. Сделавшись 30 лет профессором, он создал из скромной лабо¬ратории общей патологии Киевскаго университета живой уголок научной работы, где
дружно работали многочисленные ученики Владимира Валерьяновича, откуда вышло боль¬шое количество интересных работ по общей патологии и бактериологии. Из учеников
этой лаборатории многие сделались самостоятельными работниками, университетскими про¬фессорами и преподавателями. Некоторые быстро составили себе имя в науке, как,
например, профессора Савченко и Заболотный.

Много времени и сил отдал Подвысоцкий научной литературе. Его Основы общей

патологии выдержали 4 издания, переведены на несколько иностранных языков и при-

обрели право на название классическаго руководства. Им был основан и редактиро-

вался лучший русский научно-медицинский журнал „Русский Архив Патологии“, к сожа-

лению прекратившийся за недостатком средств после 7-летняго существования. Он же
t

вслед затем до самой смерти состоял редактором „Русскаго Врача“ и „Архива Био¬логических Наук“. Помимо научнаго и литературнаго имени Подвысоцкий пользовался ре¬путацией блестящаго профессора и лектора и в последние 12 лет жизни приобрел ши¬рокую известность, как организатор-устроитель медицинскаго факультета в Одессе,
а затем, как Генеральный комиссар русскаго отдела всемирно-гигиенической выставки

в Дрездене. Общеизвестный успех этого отдела в значительной мере обязан зна¬ниям, энергии и организаторским способностям Владимира Валерьяновича. На нем
естественно остановился выбор, когда дело коснулось устройства Всероссийской гигиени¬ческой выставки—но этого дела, за которое он принялся с обычной энергией и жаром,
ему не довелось закончить. Неожиданная смерть поразила его в полном расцвете сил

и деятельности, когда, казалось, еще так много можно было ждать от него.

На бедной ниве русской жизни не часты талантливые, энергичные и жизнедеятель¬ные люди, умеющие работать и других побудить к работе, способные заражать своей
энергией и бодростью; Владимир Валерьянович был одним из таких людей, и

преждевременная смерть его вызоветь чувства искренняго сожаления и скорби у всех

знавших покойнаго. Пусть же надолго сохранится о нем добрая память!

Л. Тарасевич.
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Физичесния науни в служфнии человечеству.
Проф. Н. А. Умова.

Из разнообразных деятельностей ума

нет ни одной так широко и глубоко за¬хватывающей человеческую жизнь, как со¬зданныя им физическия науки. Оне дают
основы приспособлению сил природы к
повышенным потребностям людей, ставят

краеугольные камни мфрпониманию и вне¬дряют обычаи и навыки, имеющие высокую
культурную ценность. Задача настоящей

статьи—изобразить возможно рельефно наи¬более крупныя черты программы служения

физическаго знания человечеству. Его успе¬хи находятся в тесной связи с исполь¬зованием основных факторов экономиче¬ской жизни народов—источников энергии,
подчиненных человеку в данную эпоху.

Раскрытие этой связи даст нам и мате¬риал для суждения и о роли физических
наук в культурном росте человечества.

Я исключу из разсмотрения те источники
энергии, которые присущи всем временам

и всем нациям, а именно энергию свобод¬ных людей и энергию животных. Припо¬мним условия ценности источника энергии.
Она определяется^во-первых, способностью

к перемещению, перемещаемостью сообраз¬но экономическим и географическим усло¬виям; во-вторых, его гибкостью и податли¬востью воле человека, в особенности в
механизмах, связанных с преобразова¬нием сил и скоростей; в - третьих, его
постоянством или отсутствием случайных

перерывов в его пользовании; в - четвер¬тых, его мощностию.
Источниками энергии в древности бы¬ли—сила воды, ветра и институт рабства.

На земле водяная сила заключает в

■себе громадные запасы мощности, но наи¬более значительные из них географически
распределены совершенно несоответствен¬но экономическим потребностям населения.
Широкое использование их стало возмож¬ным только в настоящее время благодаря

открытию электрической передачи силы, со¬общившей перемещаемость водяным мощ¬ностям. В древности отсутствовали все
условия, благоприятныя их пользованию, к

неблагоприятным присоединялась еще не¬устойчивойсть и изменчивость географиче¬ских границ народностей.
Водяные двигатели, в форме подливных

колес, имели очень малое распространение;
они ставились в реках или каналах, под-

водивших воду, приспособлялись к незна¬чительным падениям воды. Устройство бы¬ло несовершенно и применение к размолу
зерна ограничено, в виду более дешеваго
и производительнаго труда. животных и
рабов. При подсчете источников энергии

в древности, мы оставим по этим при¬чинам в стороне водяную силу.
Переходя к силе ветра, мы должны

исключить ея применения на суше в форме
ветряных двигателей. Ветряныя мельницы
были неизвестны ни древним азиатским

народам, ни древним грекам и римля¬нам. Остатков старых мельниц не име¬ется на Востоке. Сила ветра находила себе
применение в передвижении по большим

водным поверхностям, в плавании по ре¬кам и морям. Отметим прежде всего

случайность этой силы и особенности древ¬няго мореплавания. Оно происходило по пре¬имуществу вдоль берегов и притом днем:
на ночь судно вытаскивалось обыкновенно
на берегь. Эти обстоятельства требовали
употребления весел и человеческаго труда.
Кроме купеческих трирем, имевших три

яруса весел, гиганты древности, суда Ге¬рона Сиракузскаго с водоизмещением в
2700 тонн, имели по три мачты и по

20 ярусов весел. В виду исключитель¬ности применения силы ветра в далеко не
обширной в то время отрасли народнаго
хозяйства, мы также не введем ее в

наш подсчет. Таким образом фунда¬ментом экономическаго прогресса древно¬сти является энергия рабов. Она и наибо¬лее удовлетворяет тем условиям, кото¬рыя должны выполняться источниками энер¬гии. Какую энергию может дать человек¬машина?
Остановимся на человеке средней силы.

Пища, им принимаемая в течение дня, раз¬вивает в теле от 3000 до 4000 боль¬ших калорий, что эквивалентно около полу¬тора миллионам килограммометрам. Сво¬бодный человек в 10-тичасовой рабочий
день может произвести работу в 290.000

килограммометров, что соответствует 8 ки¬лограммометрам в-секунду или мощности
в и,о лошадиной силы, той единицы, ко¬торою пользуется современная техника для
измерения мощности двигателей. Полезное
действие или экономический коеффициент
машины-человека представится отношением
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произведенной работы к потребленной энер¬гии; оно равно 19%. Сравнительно с со¬временным состоянием техники это—в
высокой степени совершенный 'двигатель;
пелезное действие в 19°/о является почти

пределом для лучших паровых двигате¬лей. Древность и современность в этом
отношении стоят одинаково. Наукой уста¬новленная норма для мертвой машины и
свободнаго человека считается недостаточ¬ной для раба и из него выколачивается
повышение коеффициента полезнаго действия.
Этим определяются и способы управления
энергией в древности, ничего общаго с

наукой и современной техникой не имею¬щия. Энергия в древности не привлекала
научнаго ума для изучения ея законов; она

привлекала неистощимый арсенал насилий.

Благодаря специальному характеру глав¬наго источника энергии, в древней физике
и отсутствовало то учение, которое соста¬вляет основной фон физических теорий
нашего времени и обусловило их рас¬цвет—учение об энергии. He подымался и
вопрос, встающий с неудержимой импера¬тивностью в настоящее время: вопрос об
истощимости запасов энергии на земле. Ра¬бов непрерывно рождали природа и война.

Рабство, как институт, постепенно чахло

и наконец пало. Но что сделало возмож¬ным это падение, и вернется ли когда-ни¬будь позорное учреждение на нашу землю?
Ответы на эти вопросы может дать только
современное развитие физических наук и
их намечающееся будущее.

Современную мерку мощности —-лошади¬ную силу, т.-е. мощность, которая может

в течении одной секунды поднять 75 кило¬граммов на высоту одного метра или, при¬близительно, 15 пудов на высоту одного
фута, заменим меркою древняго мира, мер¬кою раба, и выразим ею результаты поль¬зования современными нам источниками

энергии, наукою подчиненными • воле чело¬. века. По сказанному выше одна лошадиная
сила соответствует 10 рабам.

Я говорил о морских гигантах древ¬ности в 2700 тонн водоизмещения с
3-мя мачтами и 20-ю ярусами весел. Наи¬большее современное нам морское судно
„Император", заканчивающееся своей по¬стройкой, в 1/4 версты длиною, имеет
65.000 тонн водоизмещения, машины в
70.000 лошадиных сил, принимает 4100
пассажиров и обслуживается экипажем
в 1100 человек. Если бы пар мы хотели
заменить рабами, численность последних
должна простираться до 700.000 человек.

Энергия рабов менее податлива чем энер¬гия пара в преобразованиях сил-и ско-'
ростей, и для перевода медленной работы

рук человеческих в работу быстро вра¬щающихся мореходных винтов нужно
было бы устроить по меньшей мере 70 за¬водов по 10.000 человек в каждом.
Такой громоздкий механизм поглотит не
малую долю энергии, и число рабов должно
быть значительно увеличено. Чтобы держать

в повиновении это население нужен эки¬паж не в 1000 человек. Для заводов,
тюрем, помещения населения со стражей и
администрацией, магазинами для запасов
пищи и т. д. нужен не корабль, а нечто
такое, что по своей колоссальности не могло

бы быть приведено в движение своим на¬селением, если бы даже было построено.
Мы можем вообще утверждать, что задачи
современной техники не разрешимы без
привлечения сил мертвой природы.

Как поступил бы современный инже¬нер, если бы ему пришлось демонстриро¬вать воскресшему мудрецу древности . Мал¬летовский локомотив, развивающий до 3000
лошадиных сил, а временно и до 4000?
Чтобы быть понятным, он скажет: вот

машина, приводимая в движение. 30.000 ра¬бов, несущихся с головокружительной смо¬ростью экспрессов.
Предложим, далее, вниманию мудреца про¬екть электрической передачи мощности в
250.000 лошадиных сил от водопадов

реки Замбези на разстояние 1100 киломе¬тров в мины Наталя и Трансвааля элек¬трическим током в 150.000 вольт на¬пряжения. На чертежах проекта инженер
укажет металлическую проволоку, по кото¬рой моментально на 1000 верст перено¬сятся 2,5 миллиона рабов со всем запа¬сом пищи, необходимым для их труда.
В этих разсказах мудрец усмотрит

кощунство над истинрй и воскликнет в

праведном гневе: это буйство мысли, пе¬решедшей все пределы разумности и оче¬видности. Действительно—разум естество¬знания есть буйство мысли перед судом
спокойнаго разума древности!

Еще несколько штрихов, характеризую¬щих эту буйную мысль. Механическая энер¬гия, получаемая в настоящее время чело¬вечеством из двигателей на заводах,
сухопутных и водных путях сообщения,
соответствует мощности 225 миллионов

лошадиных сил или 21/* миллиардам ра¬бов, трудящихся за совесть. Но население
всего земного шара считает только 1 */2 мил¬лиарда людей. Обратив все это население
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в рабов, прекратив все другие виды

деятельности, мы не получим той механи¬ческой мощности, которая дается техникой,
созданной современным фиэическим зна¬нием.
Географы и историки, подсчитывающие на¬селение государств древности, включают
в него и рабов. Будем же последова¬тельны и определим современное население
не в 1 */,, а в 33/4 миллиарда. Это совер¬шенно точный подсчет с точки зрения
техника, который в чедовеке усматривает

только рабочую единицу. В течение мил¬лионов веков природа довела население

земли до lVj миллиардов, а буйный ра¬эум физических наук в полтора столе¬тия создал человечеству почти вдвое боль¬шее число сотрудников.
Нарисованная здесь картина далеко еще

не изображает всего служения науки и вы¬росшей на ея почве техники. Производи¬тельность работы не обусловливается толь¬ко ея количеством, иными словами, мощ¬ностью работающаго двигателя. Производи¬тельность или количество и качество выра¬батываемаго продукта обусловлена и свой¬ствами тех орудий, которыми снабжен
двигатель. Швея, вооруженная только двумя
руками производит в десять раз меньше

чем вооруженная швейной машиной. Со¬временные механические двигатели, соеди¬ненные с машинами, преобразующими и
раздробляющими их мощность по различ¬ным фазам производства, представляют
из себя совокупность не двуруких рабов,
а таких, из коих каждый обладает
иногда сотнями рук. Оценивая поэтому
современную технику не только со стороны

двинутых ею мощностей, но и со стороны

ея производительности, мы должны признать,

пользуясь указаниями авторитетных техни¬ков, что физическия науки создали чело¬вечеству не 21/, миллиарда сотрудников, a
около 200 миллиардов. Перед этой цифрой
стушевывается существующее население

земли. В виду такого поразительнаго под¬счета поражаешься легкомыслием вненауч¬ных умов, отрицающих естествознание и
проповедующих упрощение. Поистине та¬кие люди не ведают, что творят, вообра¬жая возможным упразднить громадное, со¬хранив малое!
С каким удовольствием я перечертил

бы те карты, по которым географы учат
наших школьников, принявши за единицу
разстояния не старосветскую единицу длйны,

а современную единицу человеческой дея¬тельности — единицу времени. Изменятся

очертания материков и океанов. Сокра¬тятся размеры высококультурных стран,
свидетельствуя о чрезвычайном росте еди¬нения людей, о том, что уму потребно не

пространство, а время. И растянутся гра¬ницы тех, которыя мало причастны куль¬турному движению человечества.
Каким образом все это совершилось?

Открытием в теплоте источника энергии.

В двигателях, преобразующих энергию те¬пловую в энергию механическую, имеются
очаг и холодильник и посредствующее

звено (котел и цилиндр паровой машины),

в котором развивается и протекает, со¬вершая работу, рабочёе тело (пар), пере¬ходя в холодильник или выходя наружу.
Процесс такой машины может быть пред¬ставлен как падение теплоты, взятой ра¬ботающим телом из очага, с высокой
температуры очага к более низкой холо¬дильника, при чем к последнему прино¬сится не вся теплота, заимствованная из
очага, но только ея доля, так как осталь¬ная в процессе этого падения превращается

в механическую работу и частью разсее¬вается. Отношение количества тепла, пре¬вращеннаго в работу, к количеству взя¬тому из очага определяет коэффициент
полезнаго действия двигателя. Первыя при¬менения пара к получению механических
мощностей около начала 18-го столетия дали

только 3/1()% полезнаго действия, т.-е. только
изоо Д°ля тепла, развивающагося горением

угля в котле, преобразовывалась в меха¬ническую энергию; в настоящее время в
наиболее совершенных машинах этот
коэффициент доходит до 18°/0- Успех

повышения коеффициента преобразования те¬пловой энергии в механическую был обу¬словлен постепеннымраскрытием свойств
тепловой энергии, изучением управляющих
ею закбнов, открытием цикла Карно,
уяснившим процесс падения теплоты с
высокой температуры на низкую, законов

сохранения и разсеяния энергии, построе¬нием термодинамики. Был выработан
тип более совершенных двигателей, в
которых очагь является и тем местом,

в котором совершается падение теплоты,

благодаря чему устраняется посредствующая

часть, а вместе с тем и ряд непроиз¬водительных потерь теплоты: это двига¬тели внутренняго сгорания. Наука, раскры¬вая природу тепловых процессов, дала
возможность управлять ими сообразно этой
природе и только этим путем извлекать
из них наибольшую пользу. Методика
управления источником экономическаго пре-
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успеяния стала диаметрально противополож¬ной той, которая практиковалась в древ¬ности. Вместо произвола—изучение, вместо
насилия — закономерность и сообразование

с природой явления. Такие приемы мы на¬зываем культурными и их лучшая оцен¬ка в достигнутых ими колоссальных
успехах. Я должен отметить здесь вели¬кую этическую сторону общения человека с
мертвой природой. Свободная, подчиненная
своим вечным законам, она склоняется

только перед тем, кто соблюдает эти
законы: она вынуждает человека к их
изучению и внедряет в него культурные
навыки. Мы начинаем признавать истину,
что силы природы оплодотворяют ниву
жизни человеческой лишь в том случае,
когда мы сообразуем свою волю с их же
закономерностями. Резким диссонансом
звучрт недостаточное признание этой истины

в -ирименении к явлениям той же при¬роды, но живой. И в результатах, и в
прививаемых людям духовных навыках

открывается глубокий смысл работы и уче¬ний физических наук — борьбы за куль¬туру человечества. Остановимся еще на дру¬гих духовных навыках, утверждаемых
в нас физическими науками. Закрывают
ли они возможность проявления каким-либо
свойствам природы, кладут ли их под

спуд, уменьшают ли количественно и ка¬чественно переживания человеческаго ума?
Нет, нет, и нет.
Физическия науки придают высокую цену

каждому свойству природы и тому, что созда¬ется этими свойствами. Оне знают, что все,
рождаемое природой, при отношении к нему'
согласном с его законами, может быть

обращено на благо человечества. He до¬вольствуясь тем, что уже есть, наши науки
пробуждают к жизни дремлющия силы и
своим могучим творчеством наслаивают

один на другой новые миры. Они дают

уму океан переживаний и в. его бурях

и волнах звучит призыв к богатству

жизни во всех сферах человеческой дея¬тельности.

Мы неизменно убеждаемся в громад¬ном контрасте между изобилием раскры¬вающихся свойств природы и скудостью
запаса представлений человеческаго ума,

из которых должны быть построены мо¬дели связей природы. Мы высоко ценим
поэтому всякую новую мысль, как бы ко¬люча и остра она ни была.
Ей предоставляется возможность свобод¬наго развития. Воздвигая ему препятствия,
мы нанесли бы ущерб тому освещению,

которое необходимо разуму, ищущему истины.
Физическия науки не знають страха перед

мыслью. Этому безстрашию мы обязаны раз¬работкой представления об электромагнит¬ной массе и теории относительности, корен¬ным образом противоречащих устано¬вившимся воззрениям на вещи и совершаю¬щееся.
Физическия науки и содержанием и обы¬чаями высоко поднялись над обыденным
уровнем мысли и настолько прикоснулись

к существенным интересам человечества,

что для них афоризм „наука для науки“
потерял свой смысл. Как бы ни были
специальны идеи, эксперимент и измерение,

они, помимо намерений работника знания^

послужат или миропониманию или мате¬риальному успеху.
Физическия науки увеличили народона¬селение земли. Но трудящиеся требуютт»
пищи. Допуская, что прирост наших ме¬ханических сотрудников будет итти даже
более медленным темпом, чем в по¬следнее десятилетие, через 1000 лет им
предстоит голодная смерть. В этот срок
должны истощиться залежи каменнаго угля,
дающие одну из двух составных частей
их пищи — угля и кислорода. Мы знаем,
что оставшееся в живых население це
будет в состоянии произвести потребной
для своей жизни механической мощности.

He наступит ли крах культуры и не дви¬нется ли история человечества назад?

В вопросах такой капитальной важно¬сти и выступает ценность богатств, на¬копленных в наших науках естествен¬ным, не испытавшим сторонних влияний,
процессом ума. Такие процессы как будто

управляются безсознательною предусмотри¬тельностию, благодаря которой в момент
опасности имеются в наличности все сред¬ства к ея устранению. К тому моменту

когда учение о превращении теплоты в ме¬ханическую энергию отливалось в свои по¬следния формы, в другой области энергии—
электромагнитной — закладывались основы,
которыя к нашему времени дают ответ

на мучительный вопрос—как быть даль¬ше? На первый раз спасение открывается
в уменьи превращать механическую энер¬гию в электромагнитную и обратно, и в
электрической передаче силы.

Да, теперь мы можем использовать гро¬мадныя водяныя мощности земли, разносить
их сообразно экономическим потребно¬стям населения, высоко поднять ценность
стран, не имевших ранее экономическаго
значения. Водяная мощность определяется
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приблизительно в 600 миллионов лошади¬ных сил, что, по человеческой мерке,
соответствует приросту населения в 6 мил¬лиардов, т.-е. в 4 раза более наличнаго, и
притом, что особенно важно, населения,
обезпеченнаго пищей на все время, пока
над землею будет светить солнце.
Так стоит дело удовлетворения спроса

на механическую энергию. Но запасы угля
истощатся к указанному выше сроку не
только благодаря ему. На механическую

мощность идет только половина всей до¬бычи угля на земле и благодаря малости
коэффициента полезнаго действия из этой

половины получается в форме механиче¬ской энергии только 20% всей энергии, по¬требляемой людьми и получаемой из этого
источника. Остальная половина потребляется
отоплением, металлургическими и другими
промышленными производствами и благодаря

более производительному использованию да¬ет 80% потребляемой энергии. С истоще¬нием залежей угля подымается вопрос не

только о снабжении человечества механи¬ческой энергией, но вообще энергией, потреб¬ной для его жизни. Водяныя мощности со¬ответствуют только половине энергии, по¬требляемой на земле, они даны и не под¬лежат изменению.
Нужно искать новых источников. Энер¬гии, получаемыя из живого мира, водяной
силы, горения, ветра, представляют собою
уловленную и запасаемую естественными
процессами земли энергию солнечных лучей.
Оставляя в стороне энергию космическаго
происхождения, обявляющуюся на земле
приливной и отливной волнами, как мало

поддающуюся использованию, и энергию рас¬пада атомов, как чрезвычайно медленно
раскрывающуюся, мы можем сказать, что

развитие физических наук прошло две

стадии: первую—параллельную пользованию

по преимуществу энергией процессов жи¬вого мира, и вторую—пользованию энергией
всех процессов земли, как ея .живой,
так и мертвой природы. Этот последний
период охватывает немного времени, но

подем его так высок, что уже предви¬дится частью конец потребления, частью
недостаточность тех энергий, которыя да¬ются процессами, происходящими на нашей
планете.

Остается один выход, нужно подняться
на следующую, третью ступень — исканий

энергии не в запасах земли, а в сокро¬вищницах небесных пространств — кос¬моса! Этот вывод будеть убийственным,
будет смертным приговором нашей куль-

туры, если в физических науках мы не
найдем обнадеживающих ответов.

'Оказывается, что такие ответы уже под¬готовлены. Материальная частица классиче¬ской механики, считающаяся только с себе
подобной, безучастная к лучистой энергии
и ея носительнйце — космической пустоте,

оказалась грубым отвлечением оть дей¬ствительности. Ея место занял электрон,
связавший материю с той пустотой, которую

она игнорировала, простирающий свои щу¬пальцы—силовыя нити—во все страны все¬ленной. 'Вселенная явилась в величествен¬ном образе электромагнитнаго поля, в
котором развертывается двигатель жизни—

излучение. Изучение свойств и законов
лучистой энергии привлекает передовые
умы и является злобою дня. Начинается
постройка моста от процессов земли к
процессам космоса, моста, по которому
пойдут ловцы космической энергии на спа^
сение культуры человечества.

Какими же новыми способностями дол¬жен человек одарить свою природу?
Свое зрение он сделал острее зрения

птицы, проникнув им в неопределимыя
глубины пространств; быстрее орлинаго
полета несется его мысль через океаны; в
силе мышц и быстроте бега с ним не

сравняется ни один зверь, когда-либо жив¬ший на земле. Что же еще нужно человеку?
Далеко оставив за собой мир живот¬ных, человек потянулся за способностью
растительнаго мира непосредственно улавли¬вать своими аппаратами энергию солнечных
лучей. Пость человека впереди всех царств
природы!

Количество энергии, приносимой солнеч¬ными лучами одному квадратному метру по¬верхности к ним перпендикулярной и от¬стоящей огь солнца на разстоянии земли,
соответствует 2,6 лошадиным силам.
Из этого количества часть поглощается

атмосферой, преимущественно водяными па¬рами, угольной кислотой, облаками, пылью
и т. д. Под широтой 45 градусов до земли
доходит около одной лошадиной силы на
квадратный метр ея поверхности. Принимая

все это во внимание, географическое поло¬жение, продолжительность инсоляции, можно
подсчитать, что на одну Сахару в течение
года падает количество энергии, в 10000

раз превышающее всю энергию, потребляе¬мую современным человечеством. Расти¬тельный мир представляет собою совокуп¬ность машин, утилизирующих солнечную
энергию для выработки органическаго веще¬ства, из котораго сожжением мы можем
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снова вернуть ее и воспользоваться ею для

целей человечества. Но, к сожалению есте¬ственныя машины растительнаго мира име¬ют коэффициент полезнаго действия, рав¬ный тому, который имели первые паровые
машины, т.-е. 0,3°/0!

Использование солнечной энергии приемами

практикуемыми в наших паровых маши¬нах, сосредоточивая лучи солнца зеркалами

на паровых котлах, стоит на неправиль¬ном пути. Обращение в механическую мощ¬ность только что указанных колоссаль¬ных количеств энергии возможно лишь
при утилизации громаднаго падения темпе¬ратуры от 5000 градусов на солнце до
ничтожной температуры земли. Этот тем¬пературный промежуток, величине котораго

пропорциональна производительность двига¬теля, не может быть использован ника¬ким чисто термическим процессом в
телах нашей планеты.

Приемы должны быть иные; солнечный
луч есть электромагнитное явление, и его

энергия должна быть уловлена в электро¬магнитной. форме, быть может путем тер¬моэлектрических или фотохимических

процессов. Но разум открывает еще но¬вые просветы! Законами мертвой природы,
благодаря сравнительной простоте ея про¬цессов и явлений, человек овладел ранее
чем явлениями жизни. Благодаря этому

средством обслуживания потребностей че¬ловека явилась техника и на ея совершен¬ствовании сосредоточивались силы ума. Но
законы мертвой природы открыли пути к
изучению законов живой и в настоящее
время начинается расцвет биологических
наук. И наука в растительном мире

открыла процессы, которые могут осу¬ществляться только в высокой степени
совершенных лабораториях и механизмах.
Уже навязывается мысль о новой отрасли
человеческой деятельности — биологической

техники, имеющей целью использование жи¬вых, естественных лабораторий и меха¬низмов для получения или новых, или
известных, но в большем количестве

продуктов, необходимых человечеству. И
кто знает, какого конкурента встретит
техника мертвой природы в своей младшей
сестре! На решение задачи у нас впереди
еще тысяча лет!

О г о н ь.

А. Рождествфнскаго.

Открытие огня относится к незапамят¬ным временам. Введение его в обиход

жизни провело резкую черту между до-огне¬вым и после-огневым периодами в исто¬рии общей культуры. Необычайная важность
огня для человека сознавалась всегда всеми,

даже дикарями, стоящими на- самых низ¬ких ступенях культуры. Сообразно с
этим во всех мифах и преданиях мы

находим, что огню или приписывается бо¬жеское прюисхождение или же обожествляется
сам огонь. С таким характером оценки

человеком огонь дошел до греков, кото¬рые в красивой и поэтической форме со¬здали легенду о Прометее.
С развитием критическаго взгляда на

окружающее, с пробуждением философской

мысли древних огонь естественно привле¬кает к себе внимание и из предмета по¬этических легенд превращается в пред¬мет научнаго изследования. В философ-

ских построениях древнихмы видим огонь

на весьма почетном месте среди четырех

элементов мира. Огонь, воэдух, земля и

вода—четыре элемента вселенной — соеди¬няясь в различных пропорциях другь с

другом, дают все то видимое разнообра¬зие, которое мы наблюдаем в окружаю¬щем нас мире.
Огонь не потерял своего важнаго поло¬жения и в научных теориях алхимиков,
считавших себя последователями учения

древних (хотя, нужно сказать, это не со¬всем так). Вот как один из видных
алхимиков, Василий Валентин, пытается

определить элемент огонь: „Огонь чистей¬ший и благороднейший из всех элемен¬тов. Он проницаем, сух, видим, уме¬ряется и скрывается землею; этот элемент
наиболее пассивен из всех и похож

на телегу; когда ее везут, она двигается,
когда не везут, стоит спокойно".
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Что огонь представляет из себя какое-то

вещество, какую-то вещь, с таким взгля¬дом мы встречаемся почти до конца во¬семнадцатаго столетия. По воззрениям уче¬ных этого времени, существует особая
огневая материя, флогистон, которая при
горении тела, выходя из него, образует

пламя; остатки же сгорания, как не содер¬жащия больше огневой материи, суть неспо¬собная больше к горению зола.
Впервые после 1774 года, когда Пристлей

открыл кислород, произошел переворот
во взглядах на процессы горения, особенно
после работ Лавуазье, который с помощью
весов показал, что если какое-либо тело
в воздухе или чистом кислороде сгорает,
то не только из этого тела не выходит

никакой материи, но, наоборот, к ней
присоединяется кислород.
To, что называют в обычной жизни

„огнем“,по обяснению Лавуазье предста¬вляет собою явление соединения вещества
с кислородом, происходящее с выделе¬нием света и тепла, и вместе с этим
процесс окисления; этот процесс проис¬ходит (также с развитием тепла и света)
и при других химических реакциях, где

присутствие кислорода никоим образом
прямо невозможно показать; кислород де,

однако, там обязательно присутствует и

нужно надеяться, что удастся и в этих

случаях получить прямое доказательство

его существования. Нужно сказать, что в

этом последнем случае Лавуазье оши¬бался. Известно много случаев, когда про¬исходят процессы горения и когда не только
присутствие кислорода совершенно исключено,
но даже вместо химическаго соединения

двух или больше веществ происходит
распадение вещества на его составныя части,

так что явления огня не ограничиваются

одним только видом химических явлений,

окислением, а являются более общими,

чем предполагали Лавуазье и его совре¬менники.
Но каковы бы они ни были, огонь всегда

состоит в одновременном развитии света
и тепла, и огонь будет тем интенсивнее,
тем горячее, чем больше выделяется
тепла и чем в более короткое время это
выделение совершается.
Я не намерен говорить в этой статье

о всех процессах горения, а ограничусь
лишь таковыми в более тесном смысле

слова, именно горением тел в атмосфер¬ном воздухе.
Атмосферный воздух представляет из

себя простую смесь 21-го процента (по
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1913 Г.

обему) кислорода и 79-ти процентов азота;

количественныя отношения эти можно при¬нять постоянными при всяких обстоятель¬ствах. К этим двум основным состав¬ным частям воздуха гфимешаны в изме¬няющемся количестве водяные пары, угле¬кислый газ и весьма мало редких газов,
а также органическая и неорганическая пыль.

Для нас в настоящее время в связи с

процессами горения важен лишь кислород,

который обусловливает горение; азот- и

другия примеси относятся совершенно ин¬дифферентно к горению, они служат лишь

для разбавления кислорода, умеряют интен¬сивность процессов горения. Все тела, ко¬торыя загораются и горять на воздухе, в
чистом кислороде будут гореть быстрее
и интенсивнее, и даже такия тела, как

раскаленная железная проволока, которая на

воздухе совсем не горит, в чистом кис¬лороде будет гореть.
Но в то время, как некоторыя тела

на воздухе и в чистом кислороде сго¬рают более или менее легко и поэтому
называются горючими, существует боль¬шое количество других веществ, которыя
этим свойством не обладают и называ¬ются негорючими.

Ближайший вопрос, который мы зададим
себе, будет: Чем обусловлено, что одни

тела горючи, а другия нет? Из предыду¬щаго уже ясно, что тело, чтобы быть в
обычном смысле горючим, должно обла¬дать способностью вступать с кислородом

в химическое соединение, должно быть спо¬собным окисляться. Но одной только окис¬ляемости вещества не достаточно, чтобы вы¬звать явления огня; чтобы последния могли
наступить, данное вещество или по край¬ней мере та или иная из его составных
частей должна обладать таким сильным

химическим сродством к кислороду, что¬бы не только соединяться с последним
прямо и без промежуточных процессов,
но и чтобы такое соединение происходило
бы с известной энергией и быстротой.
Так горят сера, фосфор, уголь, также

некоторые металлы в воздухе и чистом

кислороде именно вследствие того, что срод¬ство их к кислороду очень велико. Но
если это сродство будет незначительным,

как у азота, хлора, иода и др. или у благород¬ных металлов как золота, платины и др.,
то соединение с кислородом или совсем

не происходит, или, если происходит, то

только с большим трудом, и в этих

случаях часто необходимы бывают проме¬жуточныя соединения, чтобы получить co¬
ll



163 А. Рождественский. 164

единение с кислородом, но и тогда это
соединение происходит беэ явления огня.

Вещества такого свойства кажутся нам
трудно сгораемыми, как платина, или даже
совсем негорючими, как азот, хлор и

др. He будет горючим также то тело, ко¬торое уже является продуктом соединения

одного или нескольких веществ со столь¬ким количеством кислорода, сколько во¬обще может войти в соединение, т.-е. ве¬щество, которое является полным (выс¬шим) окислом. На этом основании такия
вещества, как углекислый газ, глина,
стекло, фарфор и др., не горючи, так как
они или полные окислы или составлены из

таковых. При химическом соединении ве¬щества с кислородом будет всегда вы¬деляться тепло и тем больше, чем энер¬гичнее идет соединение. Следствием та¬кого развития тепла будет повышение тем¬пературы, с одной стороны самого окисляю¬щагося тела, а с другой продуктов окис¬ления. Если повышение температуры будет
значительным, то тело начнет испускать

более или менее интенсивный свет, начнет

светиться, тогда-то мы и говорим, что на¬чалось горение, что тело воспламенилось.
Некоторыя тела, как фосфор, в своей

кристаллической модификации, которая обык¬новенно находится в продаже, уже при

обыкновенной температуре имеют склон¬ность соединяться с кислородом, завися¬щую от температуры; обычно, однако, этот
процесс соединения происходит медленно

и постепенно, так что выделяющаяся в

каждый момент теплота недостаточно ве¬лика, чтобы вызвать воспламенение фосфора.

Происходит то же, что и при каждом вы¬делении теплоты, получающейся в резуль¬тате сгорания; всегда часть этой теплоты
уходит в окружающее пространство и.те¬ряется в силу так называемаго излучения
теплоты; отсюда ясно, что с момента, когда

эта потеря будет равна получающейся оть

горения (в тот самый промежуток вре¬мени) теплоте, не может иметь места ни¬какое повышение температуры. Но если те¬перь не происходит действительнаго вос¬пламенения фосфора, то получается все-таки
очень слабое и только в совершенно тем¬ной комнате видимое свечение, от како¬вого свойства сам фосфор получил свое
название. Это свечение фосфора только след¬ствие его медленнаго и постепеннаго окис¬ления. В безвоздушном простракстве, в
чистом азоте, вообще во всех газах, ко¬торые не дают кислорода фосфору, послед¬ний не светится. He светится красное видо-

изменение фосфора на том же основании,

так как оно при обыкновенной темпера¬туре не имеет ни малейшей склонности
непосредственно соединяться с кислородом.

Подобно фосфору ведут себя в этом

отношении также многия органическия веще¬ства, как гнилое дерево и др. Во всех
подобных случаях медленно протекающий

процесс окисления является причиной све¬чения. Некоторые животныя, как светляки
(Иванов червячок), монадовыя инфузории

(которыя играют главную роль при свече¬нии моря) выделяют в своем теле веще¬ства, ко;горыя при акте вдыхания окисляют¬ся со слабым свечением.
Но только при небольшом числе мед¬ленно протекающих окислительных про¬цессов развивается хотя бы слабое свече¬ние, в большинстве же случаев не разви¬вается никакого свечения и поэтому их
можно назвать темными горениями. Развитие
же тепла происходит всегда, и если мы не
всегда это замечаем, то причина лежит,

как уже упомянуто, в том, что получаю¬щаяся в процессе окисления теплота излу¬чается в пространство.
Никому, конечно, в голову не приходит,

что если положить железо на открытом

воздухе (железо на воздухе окисляется, ^то
известно всем по продукту окисления,
ржавчине), то можно ожидать, чтобы оно
загорелось, и однако это возможно. Нужно
сделать так, чтобы собрать по возможности
всю теплоту, получающуюся в процессе

окисления, и предупредить по возможности

всякую потерю ея в воздух. Если взять

окисел железа (соединение железа с ки¬слородом), накалить его и потом пропу¬стить над ним ток сухого водорода,
то мы получим вновь железо в ви¬де порошка, чрезвычайно мелкаго, не
дающаго на ощупь ощущения порошка.

Если мы теперь возьмем слой такого

порошкообразнаго железа и вынесем его

на воздух, то железо тотчас же нака¬лится, при чем опять сгорит в окисел

железа. Чрезвычайно мелкий порошок же¬леза отовсюду окружается кислородом воз¬духа, даже в самых вну.тренних своих
частях, около каждой, даже самой малень¬кой пылинки порошка находится кислород
и окисяяет железо; при каждом таком

окислении развивается теплота, в то время

как только лишь на поверхности порошка

лежащия частички отдают свою теплоту в

пространство; таким образом потеря те¬плоты в сравнении с выделением во всей
массе относительно очень мала. Поэтому



165 О г о н ь. 166

температура подымается все выше и выше,

и наконец дело доходит до горения железа.

Совершенно то же можно произвести с

фосфором. Если положить маленький кусо¬чек фосфора свободно на воздухе, то он
будет светиться, но не загорится, так
как как теплота от окисления получается

только на поверхности, непосредственно

соприкасающейся с воздухом, и на этой

же поверхности происходит и потеря те¬плоты в воздух. Но если мы соберем
большое число таких кусочков в ком¬пактную кучку, то потеря теплоты тогда
ограничится только лежащими на поверх¬ности кусочками, для лежащих же внутри

такой потери не происходит, поэтому тем¬пература их будеть болыие и больше по¬вышаться и вся эта масса фосфора, нако¬нец, загорится изнутри и будет гореть
очень быстро. Вот почему обыкновенный
фосфор сохраняют всегда под водой.

Если обмакнуть кусочки пропускной бу¬маги в раствор фосфора в сероуглероде,
то по испарении этого чрезвычайно летучаго
растворителя фосфор останется в виде
мельчайшаго порошка в порах бумаги, и
находится этот фосфор там при таких
же условиях, как кусочки фосфора внутри
только что упомянутой фосфорной кучки.

Поэтому кусочки бумаги вдруг и повиди¬мому сами по себе начинают гореть. Хо¬рошо известно, что сырое прессованное сено,
промасленная шерсть, пряжа и пр. бывают

причиной пожаров. Отсыревшее сено по¬степенно разлагается; при этом играют

главную роль различные, но всегда произво¬дящие теплоту, химические процессы. В про¬масленной шерсти, пряже и пр. окисляются
различныя масла с выделением тепла. И
если подобныя вещества собраны в болыиом
количестве и спрессованы, то атмосферный
кислород может всегда легко проникнуть
внутрь пористой массы и произвести свою
окислительную работу; но получающаяся при
этом теплота не теряется, так как все

упомянутыя тела плохо проводят теплоту, и

потом эта возможная потеря теплоты опять

ограничивается только поверхностным сло¬ем. Вследствие безпрерывнаго и без за¬метной потери продолжающагося выделения
теплоты нагревание внутренних частей мо¬жегь, наконец, привести к горению. Тем¬пература, при которой наступает горение
или правильнее воспламенение для разных

горючих веществ различна. Так, напр.,

соединение фосфора с водородом (фосфо¬ристый водород) загорается уже при—38® Ц.
Сам фосфор загорается на открытом

воздухе при температуре + 37,5° Ц. Веще¬ства с такой низкой температурой воспла¬менения при благоприятных условиях всегда
самовозгораются.

Гораздо большее количество горючих
веществ при обыкновенной температуре

не обладает или никаким или весьма ма¬лым сродством к кислороду, но облада¬ет таковым при более высоких темпе¬ратурах. Такия вещества нуждаются для
своего горения в предварительном более

и^ии менее сильном нагревании, чтобы про¬будить их сродство к кислороду или уве¬личить его. Другими словами, вещества эти
должны быть доведены до температуры вос¬пламенения или зажжены теплотой, приба¬вленной извне. Так, сера начинает го¬реть, когда она нагрета до 294° Ц., и эта
температура вместе с тем и температура
воспламенения пороха, так как в нем

содержится сера, которая своим воспламе¬нением. вызывает взрыв. Порох можно
совершенно безопасно разсыпать на горячей

железной сковороде, пока температура оста¬ется ниже 294° Ц., наоборот, тело, дове¬денное до темнокраснаго каления, моменталь¬но вызываеть взрыв, так как темпера¬тура темнокраснаго каления лежит между
700°—800° Ц. При этой температуре уже

начинает воспламеняться уголь. Темпера¬тура воспламенения горючих газов, как
водорода, болотнаго газа, светильнаго газа

и др., еще более высока, во всяком слу¬чае не ниже 1000° Ц.

Интересный опыт для показания с од¬ной стороны высоты температуры воспламе¬нения газо- и парообразных веществ, a
с другой стороны для показания того, что
при медленном не светящемся горении
также развивается теплота, представляет
собой опыт, известный под названием
калильной лампы Дэви. Пламенем газовой
горелки платиновый тигель доводится до

каления. Как только тигель хорошо нака¬лится, на момент ток газа прерывают,
так что пламя совершенно гаснет; если

теперь опять пустить ток газа, то газ

уже не загорается от накаленнаго тигля,

так как температура последняго упала

ниже температуры воспламенения газа, но

она все еще настолько высока, что сродство

газа к кислороду остается значительным,
так что медленное, несветящееся сгорание

происходить. Развивающаяся при этом те¬плота настолько значительна, что платино¬вый тигель остается все время накапенным.
Получается картина: над незажженным
газом до-красна раскаленный тигель..
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Раз произошло воспламенение горючаго

вещества, то дальнейший окислительный

процесс при достаточном доступе воздуха
большей частью идет уже сам по себе,—
без дальнейшаго прибавления тепла извне,

так как развивающаяся при воспламене¬нии теплота достаточна не только для того,

чтобы поддерживать темпёратуру воспламе¬нения, но и вызвать воспламенение следую¬щей части массы тела. Это продолжается
до тех пор, пока, наконец, с постоян¬но повышающейся температурой также по¬стоянно увеличивающаяся потеря теплоты
через излучение и отдачу в пространство

достигнет предела, тогда получится макси¬мальная температура: температура горения.
Температура горения это температура, ко¬торая главным образом и входит во все
разсчеты при отоплении и нагревании, и

потому не безынтересным будет ближе

иэучить условия, при каких она устанавли¬вается. Она чрезвычайно различна для го¬рючих веществ различной природы и за¬висит кроме того от того, как проте¬кает горение. Здесь, во-первых, имеет
значение количество тепла, которое полу¬чается оть сгорания единицы веса, напр.,
1 грамма различных горючих веществ,
известное под именем теплоты горения,

и отличающееся от температуры горения,

к которой оно относится как причина к

следствию. С этой стороны мы встречаемся

с удивительным разнообразием у различ¬ных горючих веществ. Так, количество
тепла, которое получается при сгорании 1
грамма чистаго водорода, почти в 4,/2 раза,
a то, которое получается при сгорании одного
грамма светильнаго газа, от 1 */2 до 2 раз

больше того, которое получается при сгора¬нии 1 грамма древеснаго угля, и в то вре¬мя, как, сжигая один грамм угля, можно
нагреть только 80 граммов ледяной воды
до начала кипения (т.-е. от 0° до 100° Ц.).

сжиганием 1 грамма водорода можно на¬греть до той же температуры уже 345 грам¬мов воды, а сжиганием 1 грамма светиль¬наго газа от 120 до 160 граммов воды.
Теплота сгорания серы, наоборот, очень
мала, так что, сжигая 1 грамм серы, мы
можем нагреть оть 0° до 100° Ц. всего

только 23 грамма воды. Чем болыпе те¬плота горения вещества, тем выше будет
температура горения при остальных одина¬ковых условиях. Фактически, температура,
получаемая сжиганием чистаго водорода,

одна из самых высоких температур,

которую можно получить обыкновенным
процессом сжигания.

Это свойство водороднаго газа находит

себе практическое применение при так на¬зываемом плавлении гремучим газом, с
помощью котораго можно легко расплавли¬вать тела, которыя иначе не расплавить бы.
Для полнаго сгорания двух (по обему)

частей водорода требуется в точности одна
часть кислорода. Если смешать оба эти газа
в этом отношении, то при обыкновенной

температуре они будут оставаться совер¬шенно индифферентными друг к другу.
Но как только смесь нагреть до темпера¬туры воспламенения водорода, моментально

во всей массе произойдет соединение обо¬их газов в воду; результатом почти мо¬ментальнаго развития большого количества
теплоты горения водорода будет страшно

высокая температура, вследствие чего упру¬гость продукта окисления, т.-е. водяного пара
будет настолько велика, что сосуды даже
с очень прочными стенками разлетаются

вдребезги. Благодаря указанному свойству,
этой смеси газов дали название гремучаго
газа.Также приблизительноведет себя смесь
светильнаго газа с кислородом. Теперь,
чтобы использовать практически высокую
температуру горения водорода (или также
светильнаго газа) без боязни взрывов,
оба газа, кислород и водород, помеи^иют

отдельно в особых сосудах, из кото¬рых газы направляются к выходу через
особый кран (Даниеля), так устроенный,
что смешение обоих газов в гремучую
смесь происходит непосредственно перед

выходом из отверстия, где они и зажига¬ются; вытекающий гремучий газ безогиасно
горит и дает возможность использовать

его высокую температуру горения. Так как

водород сравнительно дорог, то вместо

него часто употребляют обыкновенный све¬тильный газ, который легче получается и
дешевле; теплота горения светильнаго газа

значитепьно меньше таковой водорода, но

в то же время настолько еще высока, что

ею можно пользоваться для многих прак¬тических целей; с помощью такой смеси
можно легко расплавить массу в несколько

килограммов такого металла,как платина.
Если светильный газ смешивать не с

чистым кислородом, а с атмосферным

воздухом, то температура сгорания будет

понижена еше больше, так как 79°/в не¬активнаго азота, с которым смешан
атмосферный кислород, не только замедля¬ют процесс сгорания, но и отнимают

значительную часть теплоты на свое нагре¬вание и вследствие этого действуют охла¬ждающе. И все-таки при этих обстоятель-
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ствах теплота сгорания все еще очень вы¬сока, и с помощью ея можно производить
многия техническия операции с большим
удобством и малой затратой денег.

Дальнейшие факторы высоты температуры

горения: с одной стороны, присутствие кис¬лорода или атмосфернаго воздуха в до¬статочном количестве, чтобы производить

быстрое окисление нужнаго количества ве¬щества, а, с другой стороны, по возмож¬ности устранение потери теплоты. Если го¬рящему веществу не доставдяется достаточ¬наго количества кислорода, то горение идет
и медленно и неполно. Теплота развивается
также медленно и может даже случиться,
что, вследствие одновременно происходящей

потери теплоты, температура настолько по¬низится, что процесс горения постепенно
прекратится.

Но и слишком много кислорода или воз¬духа может скверно влиять на развитие вы¬сокой температуры горения. Только то коли¬чество кислорода, которое требуется для
полнаго окисления горючаго вещества, про¬изводит теплоту и каждый излишек только
вредит, так как он не только ничего

не находит, с чем он могь бы всту¬пить в химическое соединение и этим про¬извести бы теплоту, но он еще отнимает
у продуктов окисления часть развиваемой
теплоты на собственное нагревание и таким
образом понижает их температуру. Так
как атмосферный воздух кроме кислорода,

производящаго тепло, содержит еще совер¬шенно индиферентный к процессам горе¬ния, но тем не менее берущий на свое
нагревание часть теплоты сгорания, азот,

то легко понять, что при горении одного и

того же тела в чистом кислороде может

быть достигнута более высокая температура,
чем в атмосферном воздухе, и что в

то время, как нагретая до своей точки вос¬пламенения железная проволока, скоро зату¬хнет на воздухе, в чистом кислороде
продолжает гореть с яркостью; теперь

будет также понятно, что сообщением из¬лишка холоднаго воздуха можно привести
процессы горения к затуханию, как это

происходит при задувании пламени. Поэтому

, в высшей степени нецелесообразно держать

совершенно открытой печную дверку* когда

горят дрова или уголь. Чрез открытую

дверку стремится в печь воздух в значи¬тельно большем количестве, чем сколько
его требуется для полнаго сгорания горючаго
вещества. Избыток притекающаго холоднаго
воздуха отнимает тепло и производит, с

одной стороны, понижение температуры го-

рящаго вещества и отопляемаго помещения,

следовательно, а, с другой стороны, погло¬щенную им теплоту уносит совершенно
неиспользованной чрез трубу на воэдух.

Ошибочно думают, что теплота, которая
кажется выходящей чрез открытую печную
дверку, может способствовать нагреванию

жилища. To, что в данном случае выхо¬дит, это так называемая лучистая теплота,
которая может нагреть только такия тела,

которыя обладают способностью поглощать
тепловые лучи, а сквозь прозрачныя тела,

особенно воздух, тепловые лучи прохо¬дят почти без поглощения, следовательно
никакого нагревания воздуха в комнате не
происходит, а ведь нагревание воздуха и

составляет главную цель отопления. Ощу¬щение тепла, которое мы чувствуем, если
стать на пути тепловых лучей, зависит

от того, что как выходящие из светя¬щаго тела лучи возбуждают зрительный

нерв специфическим образом, что мы на¬зываем световым ощущением, так теп¬ловые лучи в наших чувствующих нер¬вах вызывают ощущение теплоты; и как
световое ощущение моментально прекраща¬ется, если между глазом и источником
света поставить непрозрачный предмет,

так и вызванное тепловыми лучами ощу¬щение тепла моментально же прекращается,
если между нами и огнем поставить пред¬мет, не прозрачный для тепловых лучей.
При закрывании печной дверки теплота ни¬сколько не теряется.
Известно, что нигде так не страдают

от зимняго холода, как в странах, в
которых нагревание жилища производится
с помощью открытых каминов. Теперь,
наоборот, если мы задвинем отверстия в
печной дверке или закроем совершенно
зольник или вьюшку, то доступ воздуха

в печь будет очень малым. Особых до¬казательств нам теперь не требуется,

чтобы показать, что в этом случае бла¬годаря неполному сгоранию будет проис¬ходить очень малое развитие теплоты; к
этому нужно добавить еще то, что между
продуктами неполнаго сгорания много таких,
которые, как окись углерода (угарный газ)

и некоторыя углеводородныя соединения, ядо¬витыя.
Горючие газы и твердыя тела, которые

при температуре горения выделяют летучие
газо- и парообразные продукты, при горении
образуют пламя; в то время как твердыя

тела, которыя при горении подобных про¬дуктов не дают, как, напр., уголь, просто
накаляются и горят без пламени.
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Пламя не что иное, как ток пара или
гаэа, приведенный высокой температурой

горения в состояние самосвечения или ка¬ления.
Чистые газы и пары светятся при этом,

как вообще все безцветныя прозрачныя
тела при самом сильном накаливании, лишь
мало интенсивным светом. Пламя их

поэтому всегда слабо светящееся и более
или менее прозрачно, как, напр., пламя

водорода, окиси углерода, чистаго виннаго

спирта, серы и пр. Непрозрачныя тела, на¬оборот, распространяют, когда они нака¬лены, всегда в соответствии с температу¬рой, при которой происходит накаливание,
более или менее интенсивный свет. Если

при горении тела рядом с летучими, газо¬образными продуктами получаются и твер¬дые непрозрачные, которые в весьма мел¬ком виде примешиваются к летучим и
накаляются здесь, тогда мы получаем пламя,

ярко-светящееся и непрозрачное. Если мы

поместим в светильню спиртовой лам¬почки поваренной соли, то прежнее само
по себе слабо-светящее и прозрачное пламя,
станет непрозрачным и окрашенным в

желтый цвет. Тонко размельченный натрий,

который, как пыль, висит в пламени

спирта и в этом пламени накаляется,

является причиной такого окрашивания пла¬мени.
При горении светильнаго газа, масла,

воска, стеарина и др. тонко размельченный

углерод, находящийся в накаленных га¬зах, из которых состоит пламя этих
веществ, накаляется и испускает тем
более интенсивный и более белый светь,

чем выше температура горения. Все при¬чины, которыя могут понизить последнюю,
как неполное сгорание при малом доступе

воздуха, охлаждение чрез соприкосновение

с холодными, отнимающими у пламени теп¬лоту телами, уменьшают накаливание, и
исходящий оть накаленных частиц угле¬рода свет становится желтаго и потом

красноватаго цвета, оттенки котораго бу¬дут тем более темными, чем значитель¬нее понижение температуры пламени. Если
охлаждение эайдет так далеко, что колпа¬чек горящаго газа перестанет накаляться,

тогда углерод выйдет из него еще горя¬чим и осядет на холодных телах, кото¬рыя встретятся на пути, в виде тончайшаго
порошка, известнаго под именем сажи.

Образование сажи, дыма—всегда признак

неполнаго сгорания и потери горючаго ве¬щества, так как эти уходящия в воздух
частицы углерода могут еще гореть и про-

изводить теплоту. Бездымное горение было бы

самим экономическим. Много хитроумных
приспособлений было цридумано в этом
направлении, но пока без осязательных

результатов.
Любопытное влияние на яркость пламени

имеет давление. Известный английский хи¬мик Франкланд однажды принес свечи
на вершину Монблана и был поражен

сравнительно незначительным светом, ко¬торый там испускали горящия свечи. Франк¬ланд приписал такое уменьшение света
малому атмосферному давлению на таких

высотах, и был потом в состоянии по¬казать в своей лаборатории, что сила све¬чения свечи много уменьшается, когда она го¬рит в сосуде с разреженным воздухом.
Так как уменьшение давления уменыиает

яркость пламени, то возможно было ожидать,

что увеличение давления будет иметь обрат¬ное действие; так и оказалось. Спиртовая
лампочка, которая практически почти не

дает света, дает в высшей степени бле¬стящее пламя, если поместить ее под да¬вление в 4 атмосферы; Франкланд утвер¬ждает, что под давлением в 5 и 6
атмосфер яркость ея равнялась бы яркости

маслянаго пламени, горящаго при обыкно¬венном атмосферном давлении. *

Влияние давления на яркость пламени бо¬лее всего иллюстрируется на горящем во¬дороде. Газ этот, как уже сказано, го¬рит бледным пламенем, совершенно не¬пригодным для целей освещения, и можно
было предположить, что недостаток яркости

обусловлен отсутствием твердых продук¬тов горения; вода, которая получается в
результате соединения кислорода и водорода,
конечно, будет паром при температуре

пламени. Но если водород горит в кис¬лороде под давлением в 10 атмосфер,
свет, испускаемый пламенем, достаточен

для чтения книги на разстоянии двух фу¬тов от пламени.
Как видит читатель, огонь довольно

сложное явление и очень далек от того

представления древних, по которому он раз¬сматривался, как элемент. Но настоящее
очень краткое описание процессов горения

далеко не исчерпало всех тех явлений,

которыя мы называем огнем. Пламя, напр.,

имеегь определенное строение. На этот

раз я ограничусь лишь этим простым

заявлением, так как иначе нужно было

бы написать еще такую же статью. Желаю¬щих познакомиться с этим предметом
подробно я отсылаю к весьма популярно
написанной книжке Тиндаля „Свеча". Те-
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перь же лишь, чтобы показать, что огонь

очень сложная вещь, скажу, что в на¬стоящее время он изучается более де¬тально, по существу своему. Что же дей¬ствительно, а не только то, что мы видим,
происходит в пламени? В обыкновен¬ном пламени свечи в каждый момент

должно быть по меньшей мере 200 триллио¬нов молекул. В течение одной секунды ка¬ждая из этих молекул мечется из стороны
в сторону, сталкивается с другими, и та¬ких столкновений она^одна делает не
меньше 14.000 миллионов в секунду. Дру¬гими словами, в одну секунду в малом
пламени свечи происходит почти три бил¬лиона триллионов столкновений (более точно
2.8 X Ю3#). В такой маленький совершенно
невобразимый промежуток времени, как

одна миллионная часть миллионной доли

секунды, происходит не меньше чем

2.800.000.000.000.000.000 столкновениймежду
маленькими атомами, составляющими пламя.

Иногда эти столкновения не обходятся даром

молекуле, она разлетается на куски, и ея элек¬трические осколки, из которых она была
построена, летять во все стороны и выле¬тают из пламени. Здесь их улавливают
ученые, и измеряют.

И эта чисто научная повесть о пламени,

какую разсказывают нам ученые, по кра¬соте своей не уступит вечному образу без¬заветнаго служения страждающему челове¬честву герою Прометею, и подобно самому
огню, очистителю от скверны, очищает

нас от невежества, незнания окружающаго

нас мира.

Клеточные вихри.
Н. Доэера.

Одним из наиболее важных открытий
последних легь было открытие Бенаром

клеточных вихрей, которые, как по сво¬ему получению, так и приложению, пред¬ставляют интерес не только для физи¬ков и химиков, но и для биологов, астро¬номов и геологов.
Бенар изучал явление клеточных ви¬хрей, возникающих вследствие токов жид¬кости, зависящих от разности темпера¬тур. Изучалось это явление для простейшаго
случая, когда жидкость образует горизон¬тальный слой незначительной толщины (ma¬
xиm. 1 мм.), но очень большой поверхности;

температуры обеих поверхностей слоя раз¬личны: в то время как одна из них
нагревается, напр., до 100°, другая нахо¬дится с соприкосновении с окружающей
атмосферой.

Чтобы осуществить эти условия и удобно
наблюдать явление, жидкость помещается

в ванночку, дно которой представляет со¬бой металлическое зеркало и должно быть
строго горизонтально.

В образованном таким образом го¬ризонтальном слое жидкости передача теп¬ла между обеими поверхностями происхо-

дит при помощи большого числа тесно со¬прикасающихся струй, которыя разбиваюгь
слой по вертикальной оси на правильныя

шестиугольныя призмы, из которых каж¬дая образует клетку. В каждой клетке
путь жидкости представляет замкнутую

кривую: теплая жидкость поднимается тио

оси, тогда как холодная опускается вдоль

стенок клетки. Свободная поверхность не

представляет собой горизонтальной пло¬скости: центральная часть образует вда¬вление, низшая точка котораго находится на
оси, контур же шестиугольника образует

род гребня, высшия точки котораго соответ¬ствуют вершинам,

Очень трудно получить совершенно пра¬вильныя клетки no всему слою; это состоя¬ние может быть достигнуто при соблюдение
вышеупомянутых физических условий, по¬стоянных для даннаго момента. Употре¬бляя жирныя, легкоплавкия вещества (сте¬арин, парафин, спермацеть пчелиный
воск), улетучивающияся при температуре,

близкой к 100°, можно в течение несколь¬ких минут получить правильную сеть из
большого числа шестиугольных клеток.
В жидкостях, улетучивающихся при тем-
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пературах более низких, явления труднее

доступны наблюдению. Если летучесть слиш¬ком велика, как, напр., у эфира, то охла¬ждение свободной поверхности, вследствие
испарения, вызывает усиленное движение

токов жидкости, и образующияся при этом

клетки очень неправильны и слишком по¬движны.
Чтобы сделать видимыми, а следователь¬но, и иметь возможность изучать клетки,
применяют мелко -распылепным плотныл

частгщы, которыя, будучи взвешены в

жидкости, приводятся последней в движе¬ние. Эти частицы позволяют изучить путь
струек жидкости и измерить их скорость.

Если бросить на воду очень легкий поро¬шок, напр., споры ликоподия, то частицы
его, плавающия no поверхности, увлекаются

к периферии клеток, и особенно к вер¬шинам шестиугольников. Таним обра¬зом, на поверхности возвикает состоящая
из шестиугольников сетка, которая мо¬жет быть сфотографирована.

Другим методом наблюдения клетки явля¬ется метод оптический. Осветим слой жид¬кости пучком лучей, насколько возможно
параллельных или исходящих от светя¬щейся точки. Эти лучи отражаются от пло¬скаго зеркала, образующаго дно ванночки
и дважды проходят сквой слой жидкости,
(Последний, вследствие кривизны свободной
поверхности, представляет собой как бы

чечевицу с посеребренной задней поверхно¬стью.) Приняв отраженный пучек на фо¬тографическую пластинку, на последней по-'
лучают или маленькия блестящия пятна—

Рис. 1.

фокусы поверхностных вдавлений (рис. 1)
или тонкия, блестящия фокальныя линии с

выпуклыми гребнями, ограничивающими клет¬ки (рис. 2). Эта последняя картина и слу¬жит для большинства измерений.
Эти измерения привели к следующим

результатам:
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При данной температуре поперечные

размеры клеток изменяютсм пропорцио¬нальпо толщине слоя. ,
При данной толщине слоя поперечные

раз.меры клеток увеличиваются с повы-

Рис. 2.

шеиием темеературы, и в то же время

становятся яснее очертания клеток. За¬тем правильность исчезает, и явление
становится подобным тому, которое на¬блюдается в эфире, испаряющемся при
обыкновенной температуре.
Взяв белаго воска и прокипятив его

в течение нескольких минут с водой,
или лучше с раствором соли, получают

при температуре около 90° изолированные
вихри. Если продолжать нагревание, то
клетки эти размножаются, подобно тому
как размножаются пивныя дрожжи в

подслащенной воде. Каждая клетка дает

начало целой колонии. Колонии растут и,

наконец, совершенно выполняют суще¬ствовавшие между ними свободные промежут¬ки. Если еще больше повышать температуру,
то около 140е можно снова заметить не¬заполненныя пространства, возникающия ме¬жду стенками клеток; одновременно с
этим увеличивается обем клеток, и

таким образом возстановляется первона¬чальное положение (рис. 3 и 4).

Конвекция тепла не является единствен¬ным явлением, способным вызвать кле¬точные вихри. Если подвергнут окислению—
в соприкосновении с воздухом и при

обыкновенной температуре—пирогаллол, то

твердыя частички, образующияся на поверх¬ности под влиянием окисления, медленно
падают в жидкость и вызывают образо¬вание клеточных вихрей. Клетки, однако,
менее правильны, чем получаемыя по вы¬шеописанному способу; при этом частички
циркулируют в направлении, обратном
указанному выше: по оси клетки жидкость
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опускается, а поднимается по боковым
стенкам.

Во время охлаждения слоя жидкости, раз¬деление на клетки остается до тех пор,
пока происходит затвердевание. Затвердев-

что рельеф луны образовался благодаря

затвердеванию наружнаго слоя расплавлен¬ных веществ, в котором существовали
клеточные вихри, сгруппировавшиеся в от¬дельныя колонии.

Рис. 3.

шая свободная поверхность представляет

интересный рельеф, принимающий различ¬ный вид в зависимости от быстроты
охлаждения. Стенки этих клеток слабо
соединены меж собой, так что можно

легко вынуть одну за одной все клетки;
иногда это отделение происходит даже
само собой, точно следуя
контурам клеток. (Это

явление позволяет об¬яснить образование базаль¬товых столбов и проч.;
разделение на клетки,воз¬никающее в расплавлен¬ной лаве, остается и по¬сле ея затвердевания и
вызывает, при дальней¬шем охлаждении лавы, вы¬падение отдельных ^кле¬ток.)
Рельеф некоторых по¬верхностей отвердевшаго
воска представляет ана¬логию с рельефом луны
(рис. 5). На поверхности
луны заметно деление на многоугольники,
охватывающие собой правильные гористые
круги, внутри которых находится низкая
равнина с остроконечной вершиной в
центре. Отсюда можно вывести заключение,

Рис. 4.

Образование клеточных вихрей в мо¬мент затвердевания должно оказывать влия¬ние на распределение кристаллических ча¬стиц. Это, действительно, и имеет место
на поверхности быстро охлажденных ме¬таллов и в тонких слоях расплавлен¬наго вещества (а также и в растворе),

помещаемых для изсле¬дования на предметном
стекле.

Вышеописанныя явления

указывают на ту боль¬шую роль, которую дол¬жны играть клеточные
вихри в обяснении явле¬ний природы. Нужно обра¬тить особенное внимание

на большое сходство, су¬ществующее между кле¬точными вихрями и жи¬выми клетками, как в
отношении формы, так и
способа размножения.

Опыты Бенара осуще¬ствили разделение на клет¬ки, считавшееся исключительным свой¬ством живых существ, в неживой мате¬рии, и притом это было достигнуто крайне
простыми средстами.

Перев. С. ПОЛОСИН.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1913 Г. 12
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Природа, происхождение и сохранение жизни.
Проф. Е.

ии.

Следующая важная фаэа в процессе эво¬люции должна была состоять в отделении
и организации разсеянной или безпорядочно,

неправильно сгруппированной ядерной ма¬терии в определенное ядро, вокруг кото¬раго и концентрируется вся химическая де¬ятельность организма. Было ли такое изме¬нение обязано медленному и постепенному
процессу или же неожиданному скачку,

который природа случайно сделала, резуль¬татом должен был явиться переход жи¬вущаго организма к условиям вполне
сформированной клетки с ядром: таким
образом получался прогресс не только в
организации, но, что еще более важно, в

возможности будущаго развития. Жизнь от¬ныне заключена в клетке, и каждое живое
существо, развившееся из этой клетки,
само будет или клеткой или аггрегатом
клеток.

После появления ядра—но сколько именно
времени после этого, нельзя сказать даже

предположительно—на сцене жизни мы ви¬дим другое явление в виде случайнаго об¬мена между клетками веществом ядра. Та¬ким образом, надо думать, установился
процесс полового воспроизведения. Подоб¬ный обмен у одноклеточных простейших
мог и может происходить между двумя

любыми клетками, образующими один вид,

но у многоклеточных (метазоа) такой об¬мен, как и другия функции, специализиро¬вался в особых клетках. Результатом
обмена является возвращение к молодости,
соединенное с усиленной наклонностью к

делению и воспроизведению новых индиви¬дуумов. Обусловливается .это введением

возбуждающаго или каталитическаго хими¬ческаго деятеля в клетку, как это дока¬зал своими опытами Лёб.Правда, введение
химическаго материала в производящую

клетку в обыкновенном процессе оплодо¬творения ея мужской клеткой обычно сопро¬вождается введением определенных морфо¬логических элементов, которые смешива¬ются с другими, уже содержавшимися вну¬три производящей клетки, при чем считают,
что именно этот перенос морфологических

элементов родительскаго ядра и обусловли¬вает передачу родительских свойств. Но
мы не должны упускать из виду, что эти

Шефера.

передаваемыя качества могут быть связаны

также с специфическим химическимхарак¬тером переданных элементов; другими
словами, наследственность представляет со¬бой один из вопросов, окончательнаго
решения которых мы должны ожидать от
химика.

До сих пор мы разсматривали жизнь

главным образом в наипростейших фор¬мах живого вещества, в организмах в
большинстве случаев микроскопических,
которые нельзя с уверенностью отнести

ни к животным, ни к растениям, и ко¬торые были сгруппированы Геккелем в
одну группу протистов, представляющую
как • бы отдельное царство природы. Но

лица, незнакомыя с микроскопом, не

привыкли связывать термин „жизнь" с ми¬кроскопическими организмами, принимают
ли эти последние форму клеток или малых

частичек живого вещества, еще не достиг¬шаго этой степени совершенства. Большин¬ство из нас говорит и думает о жи¬зни, какой она представляется вт^ нас
самих и других животных, с которым

мы хорошо знакомы, или какою мы ее на¬ходим в окружающих нас растениях.
Мы признаем за ними жизнь на основании
присутствия известных свойств—движения,
питания, роста и размножения. Ни по какому

вдохновению мы не могли бы без употреб¬ления микроскопа прийти к убеждению, что
мы и все высшия живыя существа, будут ли

эти животныя или растения, целиком образо¬ваны из скоплений клеток с ядрами, при
чем каждая микроскопическая по размеру
клетка обладает своей собственной жизнью.

По вдохновению мы не могли бы даже заподо¬зрить, что то, что мы обозначаем словом
„наша жизнь“, не есть простое неделимое

свойство, способное быть уничтожено одним
дуновением, как пламя свечи, но есть

аггрегат жизней многих миллионов жи¬вущих клеток, из которых состоит
тело. Лишь недавно было сделано это от¬крытие; с тех пор не прошло даже одной
человеческой жизни. А какое изумительное
разстояние мы прошли с тех пор по пути

знания живых организмов! Громадные успе¬хи, которые были сделаны в области меха¬нических наук в течение девятнадцатаго
столетия, которое вообще отмечается, как
век безпримернаго прогресса, ничто в
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сравнении с теми, которые были сделаны
в области биологии. И конечно не самым

малым успехом является открытие кле¬точнаго строения растений и животных!
Разсмотрим, как аггрегат клеток мог

развиться из организмов, состоящих из

одной клетки. При этом возможны два пути,

а именно: 1) сцепление большого чисЛа инди¬видуумов, сначала бывших разделенными;
2) деление простого индивидуума без отде¬ления друг от друга продуктов деления.
Без сомнения именно шхследних путем

образовался первоначальный аггрегат кле¬ток, так как таким же способом
дело происходит и теперь, а мы знаем,

что история жизни индивидуума есть сокра¬щенная история вида. Такие аггрегаты были
вначале сплошными, а затем уже обра¬зовалась и полость внутри массы. Все
клетки аггрегата . сперва были совершенно
одинаковыми по строению и по функции; не
существовало никагого разделения труда.
Все принимали участие в производстве
движения; все получали стимулы извне; все

принимали и переваривали питательныя ве¬щества, которыя могли затем переноситься
в общую полость, чтобы служить общим
складом продовольствия. Такие организмы

существуют и в настоящее время и со¬ставляют наинизший тип многоклеточных
(метазоа). Позднее одна часть полой сферы
образовала впадину, при чем и сама сфера
сообразно с этим изменилась в форме.

С таким изменением в строении, разде¬лении функций между клетками, образующими
наружный слой, и клетками, выстилающими

внутреннюю сторону впадины, стало воз¬можным. Клетки на наружной стороне от¬правляли двигательныя функции, восприни¬мали и передавали от клетки к клетке
стимулы, физические или химические, полу¬чаемые извне организмом; клетки на вну¬тренней стороне, будучи свободными от
подобных функций, стали специализировать¬ся в направлении восприятия и перевари¬вания питательнаго материала, который, пере¬ходя за тем из них в полость, служил уже
для питания всех клеток, составлякЗщих

организм. Дальнейший ход эволюции при¬вел к многим изменениям в форме и
к все увеличивающемуся усложнению перво¬начальной полости, произведенной сначала
простым впячиванием. Некоторые из кле¬точных аггрегатов прикрепились к месту,
гтриспособились к сидячей жизни, ставши
растениевидными по форме и до некоторой
сгепени по привычкам. Таковы сложные
по форме, но простые по строению губки.

Их различныя части не являются тесно

взаимозависимыми, как у высших много¬клеточных: разрушение любой части, как
бы велика последняя ни была, не вызывает

смерти остальных, ни немедленной, ни по¬степенной; все части функционируют от¬дельно, хотя, без сомнения, взаимно при¬носят пользу, хотя бы даже только обу¬словливая своим соединением диффузию
питательной жидкости между составными

частями. Некоторая дифференциация уже су¬ществует в таких организмах, но от¬сутствие нервной системы устраняет воз¬можность общаго согласованнаго взаимодей¬ствия, и отдельныя клетки широко незави¬симы одна от другой.
Наша собственная жизнь, подобно жизни

всех высших животных, есть „аггрегат¬ная жизнь"; жизнь целаго — сумма жизней

отдельных клеток. При этом жизнь не¬которых из этих клеток может пре¬кратиться, а остальныя, несмотря на это,
могут продолжать жить. Фактически.это про¬исходит в каждый момент нашей жизни.
Клетки, которыя покрывают поверхность
нашего тела, которыя образуют верхний

слой кожи, волосы и ногти, постоянно уми¬рают; мертвыя клетки отпадают или от¬резаются, их место заступают другия из
нижележащих живых слоев. Но смерть
этих клеток не влияет на жизненность

тела, как целаго. Оне служать лишь как>
защитительная или украшающая покрышка,

и в остальном являются несущественными

для нашего организма. С другой стороны,
если хотя лишь несколько клеток таких,

как нервныя, под влиянием которых про¬изводится дыхание, будут разрушены или
повреждены, то в течение одной или двух
минут вся живая машина останавливается;
для непосвященнаго такой организм уже
мертв, и даже врач заявит, что жизнь

прекратилась. JaKoe заявление, однако, пра¬вильно лишь в известном смысле слова.
В действительности случилось то, что в

зависимости от остановки дыхания до¬ставка кислорода к тканям прекратилась.
А так как проявления жизни прекраща¬ются без такой доставки, то животное или
больной и кажутся мертвыми. Если, однако,
в течение короткаго периода времени мы

сможем доставить тканям требуемый кис¬лород, обнаружения жизни вновь проявятся.
На самом деле, значит, всего лишь не¬сколькоклеток действительнопотеряли свою
жизненность в моменттак назыв. „общей

смерти". Многия же клетки тела продол¬жают жить при подходящих условиях
12*
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долго спустя после того, как тело умерло.

Замечательны в этом отношении мышеч¬ныя клетки. Мак - Уильям показал, что
мышечныя клетки кровеносных сосудов об¬наруживали жизнь много дней после того,
как животное было убито. Мышечныя клетки
сердца млекопитающих были оживляемы и

сокращались правильно и сильно много ча¬сов после видимой смерти. У человека

этот результат был получен Кулябко во¬семнадцать часов после смерти, а у живот¬ных даже через несколько дней. Валлер
указал, что обнаружения жизни могут быть

вызваны в различных тканях много ча¬сов и даже дней после смерти целаго.
Шеррингтон сохранял белыя кровяныя
тельца живыми, держа их в подходящей
питательной среде, целыя недели после
удаления их из кровеносных сосудов'.
Французский гистолог Жоли нашел, что
белыя тельца лягушки, если держать их
в холодном месте и при подходящих
условиях, обнаруживают даже через год
все обычныя проявления жизни. Каррель и
Бурроус наблюдали жизнедеятельность и

рость в изолированных клетках боль¬шого числа тканей и органов, сохраняемых
для наблюдения в подходящей среде в те¬чение продолжительнаго времени. Каррель
с успехом заменял целые органы одного

животнаго соответственными органами, взя¬тыми у умерших животных того же вида,
и таким образом открыл целое новое
поле для хирургии, пределов которому пока
еще нельзя определить. Хорошо известен
также факт, что любую часть или орган тела

можно часами сохранять живыми, после изо¬ляции их от всех других частей орга¬низма, вводя в кровеноснуе сосуды опре¬деленный раствор солей, содержащий избы¬ток кислорода (Рингер). Такое оживление
и продолжение жизни отдельных органов—

обычная процедура в физиологических ла¬бораториях. Как и все друтие перечислен¬ные примеры, это покоится на том факте,
что отдельныя клетки органов имеют ка¬ждая свою собственную жизнь, во многом

совершенно независимую, почему клетки и мо¬гуть продолжать жить в подходящих усло¬виях, хотя организм, к которому оне
принадлежали, уже умер.

Надо заметить, что некоторыя клетки и

органы из них образованные более необ¬ходимы для сохранения жизни целаго, чем
другие, вследствие важности функций, ко¬торыя в этих клетках сосредоточены.
Такой случай представляют нервныя клетки
дыхательнаго центра, так как оне упра-

вляют движениями, которыя безусловно не¬обходимы для того, чтобы совершался про¬цесс окисления крови. To же справедливо
и для клеток, которыя составляют сердце,

так как последнее служит для накачи¬вания окисленной хрови во все уголки тела;
а безтакой кровиболыиинство клетокскоро
прекращает жить. Поэтому мы обычно и
изследуем дыхание и сердце, чтобы решить
вопрос о присутствии жизни: когда одно
из них или оба остановились, мы знаем,
что жизнь не может быть сохранена. Эти

органы конечно не единственные, необходи¬мые для сохранения жиэни, но потерю дру¬гих организм может переносить дольше,
так как функции, которыя они отправляют,

хотя и полезныя или даже существенно не¬обходимыя для организма, временно могут
быть приостановлены. Отсюда ясно, что жизнь

однех клеток более, других менее не¬обходима для сохранения жизни целаго. С

другой стороны, клетки, составляющия из¬вестные органы, в течение эволюции пере¬стали быть необходимыми и их продолжа¬ющееся существование может быть даже
вредным. Видерсгейм насчитал более
сотни таких органов в человеческом

теле. Без сомнения, природа старается
освободить нас^от них, и наши потомки

не будут, быть может, обладать червевид¬ным отростком и миндалевидными желе¬зами; до той эпохи мы должны в случае
надобности обращаться за их удалением
к более быстрому методу хирургии.

Мы видели, что в наиболее' простых
многоклеточных организмах, где одна
клетка аггрегата очень мало отличается от
других, условия сохранения жизни целаго
приблизительно так же просты, как и
для отдельный клетки. Но жизнь аггрегата
таких клеток, которыя составляют тело
высших животных, сохраняется не только
в силу того, что условия жизни отдельных
клеток являются благоприятными, а также

в силу координирования различных дея¬тельностей всех клеток, образующих
аггрегат. В то время как в наинизших
многоклеточных все клетки похожи по

строению и функции, у высших животных

(и у высших растений также) клетки спе¬циализировались и каждая приспособилась
для отправления особой функции.

Так, клетки желудочных желез при¬способились только к выделению желудоч¬наго сока, клетки мерцательнаго эпителия
кишек для ггоглощения перевареннаго мате¬риала из кишек, клетки почек для уда¬ления негодных продуктов н излишней
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воды из крови, клетки сердца для нака¬чивания крови во все сосуды. Каждая из
этих клеток имеет свою индивидуальную

жизнь и исполняет свои индивидуальныя

функции.
Если бы, однако, не существовало между

ними кооперации и субординации для удо¬влетворения нужд целаго, то неизбежно
наблтодалось бы иногда слишком малое,
а в другой раз чрезмерное отделение

желудочнаго сока; иногда слишком ме¬дленно, в другой раз слишком быстро
происходило бы поглощение из кишек;
иногда слишком мало, в другой раз
слишком много крови накачивалось бы

в артерии и т. д. В результате отсут¬ствия кооперации жизнь целаго перестала
бы быть нормальной и неизбежно прекра¬тилась бы.
Мы уже видели, каковы те условия, кото¬рыя благоприятствуют сохранению жизни
отдельной клетки, где бы она ни была рас¬положена. Главное условие заключается в
том, что она должна омываться питатель¬ной жидкостью подходящаго и относительно

постояннаго состава. У высших живот¬ных этой жидкостбю является лимфа, ко¬торая омывает элементы тканей; некото¬рыя тканевыя клетки непосредственно омы¬ваются кровью; у безпозвоночных, у кото¬рых нет специальной системы лимфатиче¬ских сосудов, все ткани питаются именно
таким образом. Клетки воспринимают

из крови и отдают ■ ей различные мате¬риалы, конечно, разнаго рода и в разных

размерах. Так всасывающия клетки мерца¬тельнаго эпителия кишек почти исключи¬тельно отдают; другия, как клетки почеч¬ных канальцев, почти исключительно бе¬рут. Тем не менее, результатом всех
этих отдач и заимствований является со¬хранение постоянства состава крови при
всехт» обстоятельствах.

Второе существенное условие для сохра¬нения жизни аггрегата клеток, это коорди¬нирование отдельных частей и обусловлен¬ное этим регулирование их деятельности,
ведущее к совместной работе для блага
целаго. В животном теле это достигается

двумя путями: при посредстве нервной си¬стемы и благодаря действию специфических
химических веществ, которыя образуясь
в известных органах и разносясь кровью
к другим частям тела, возбуждают их

клетки к деятельности. Эти вещества по¬лучили общее название „гормонов" (оррлш—
возбуждаю) — термин, введенный профес¬сором Старлингом. Их действие и самое

их существование было признано лишь в

последние годы, хотя роль, которую они игра¬ють в физиологии животных, по важности
стоигь непосредственно вслед эа нервной

системой; фактически сохранение жизни ста¬новится невозможным при отсутствии не¬которых из гормонов.
Прежде чем мы перейдем к обсужде¬нию способа, каким нервная система коор¬динирует жизнь аггрегата клеток, посмо¬трим, как она сама развилась.
Первая ступень в этом процессе была

достигнута, когда некоторыя клетки на¬ружнаго слоя сделались особенно чувстви¬тельными к раздражениям извне, вызван¬ным механическим ли давлением (ося¬зательныя и слуховыя раздражения) или
влиянием света и темноты (зрительныя
раздражения) или химическими агентами.
Действие таких раздражений, вероятно,
сперва просто передавалось прилегающим

клеткам и распространялось от клетки

к клетке чрез всю массу. Шаг вперед
был сделан, когда более впечатлительныя
клетки выпустили ветвящияся щупалыды в

промежутки между другими клетками орга¬низма. Такия щупалыды передавали раздра¬жения с большей быстротой и притом непо¬средственно и к отдаленным частям.
Щупальцы сперва, вероятно, были способ¬ными втягиваться обратно, уподобляясь в
этом отношении длинным псевдоподиям

известных корненожек. Когда же они

зафиксировались, они стали как бы потен¬циальными нервными волокнами, представляя
собою начало нервной системы. Даже и
теперь (как показал Росс Гаррисон)
во время развития нервнаго волокна, оно

сначала является в виде амебоиднаго отро¬стка клетки, который способен втягиваться,
и лишь постепенно принимает окончатель¬ное положение, в котором и закрепляется.

В дальнейшем ходе эволюции извест¬ное число этих специализировавшихся кле¬ток внешняго слоя опускаются под общую
поверхность, частью, может быть, в це¬лях лучшей защиты, частью для лучшаго
питания, и становятся нервными клетками.

Оне остаются связанными с поверхностью
своими удлиненными отростками, которые

и представляют собою двигательные и чув¬ствующие нервы; их окончания между клет¬ками общей поверхности и продолжают
воспринимать внешния разцражения, которыя

затем уже передаются клеткам по ходу

отростков. В дальнейшем ходе эволюции

нервная система, таким путем заложенная,

дифференцировалась в центробежныя и
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центростремительныя волокна и промежуточ¬ныя клетки. Раз установилась такая нерв¬ная система, как бы проста она ни была,
она неизбежно должна господствовать над

организмом, так как именно она пред¬ставляет собою механизм, с помощью
котораго отдельныя клетки могуть работать
согласно для благосостояния целаго.

Такое развитие нервной системы, хотя и

не происходило во всех классах по со¬вершенно одинаковому типу, является тем
не менее наиболее важной чертой в
эволюции многоклеточных. При помощи ея
и чрез нее все раздражения, испытываемыя
организмом со стороны внешняго мира,

переводятся в сокращения или другия формы

клеточной деятельности. Образование нерв¬ной системы обусловило резкое различие
мира животнаго от мира растительнаго; ни

одно из растений не обладает, как извест¬но, даже следами нервной системы. Растения,
правда, реагируют на внешния раздражения

и эти раздражения производят глубокия из¬менения, а иногда даже сравнительно быстрыя
и энергичныя движения в частях, удален¬ных от точки приложения раздражителя—
как в хорошо известном примере чув¬ствующих растений; но эти раздражения во
всех случаях распространяются непосред¬ственно от клетки к клетке, а не чрез

посредство нервных волокон; и при от¬сутствии чего-либо, соответствующаго нерв¬ной системе, невозможно даже предполо¬жить, что какое-либо растение может когда¬нибудь приобрести малейший проблеск со¬знания. У животных же из незначитель¬наго первоначальнаго изменения известных
клеток развилась в ходе эволюции слож¬ная по строению нервная система со всеми

ея различными сложными функциями, кото¬рыя достигают своей высшей точки в ра¬боте человеческаго разума. „Какое творение
человек! Как он благороден по своему
разуму! Как безконечно разнообразен по
способностям! Как он выразителен и
удивителен по форме и движениям! Как
похож на ангела по своим действиям!
По пониманию как похож на Бога!“ Но
как бы он ни был возвышен по своим
талантам и дарованиям, пусть он помнит,

что они являются лишь результатом при¬обретения немногими клетками отдаленнаго
предка усиленной способности реагировать
на внешния раздражения, благодаря чему эти
клетки были приведены в более тесное
взаимодействие с внешним миром; с

другой стороны, раздвинувшись за окружаю¬щие их пределы, в которых другия со-

седния клетки оставались заключенными,

эти нервныя клетки постепенно приобрели
господствующее влияние над остальными; и
теперь оне не только служат для передачи
раздражений от одной части организма к

другой, но и сделались местом образова¬ния восприятий, сознания, образования и ассо¬циации идей, памяти, воли и всех проявлё¬ний ума!
Наиболее заметная роль, нервной си¬стемы в явлениях жизни состоит в

тот, что она обусловливает и регулиру¬ет общия движения тела, движения произво¬димыя так называемыми произвольными
мускулами. Эти движения в действительно¬сти суть результат раздражений, сообщаё¬мыя чувствующим нервам на поверхности
тела, напр., в коже или в различных
органах внешних чувств; действие этих
раздражений может не быть немедленным,

но может задерживаться на неопределен¬ное время в известных клетках нервной

системы. Управление движениями—пр'оисхо¬дят ли они сразу после получения раздра¬жения на поверхности или после известнаго,
промежутка времени; сопровождаются ли

они сознанием или будут чисто рефлектор¬ными безсознательными — является весь¬ма сложным процессом и условия ercj ко¬ординирования также весьма сложны; они
сводятся не только к своевременному сокра¬щению известных мышц и мышечных
групп, но также и к задержке сокращения
некоторых других мышц и т. д.
Менее заметная, но не менее важная

роль нервной системы заключается в

управлений сокращениями непроизвольных

мышц. При нормальных обстоятельствах

эти движения всегда независимы от созна¬ния, но их регулирование производится во
многих отношениях тем же путем, как

и сокращение произвольных мышц, имен¬но, как результат раздражений, получае¬мых на периферии. Раздражения эти пере¬даются чрез чувствующия волокна централь¬ной нервной системе, а от последней по¬сылаются импульсы главным образом по
нервам симпатической системы, которые

или вызывают или же, наоборот, предупре¬ждают сокращения определенных непроиз¬вольных мышц. Многия из непроизволь¬ных мышц имеют естественную тенденцию
к постоянным или ритмическим сокраще¬ниям, которыя совершенно независимы от
центральной нервной системы. В этом слу¬чае действие импульсов, получаемых от
центральной нервной системы, состоит в
усилении или ослаблении таких сокращений.
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Пример подобнаго двойного действия на¬блюдается на сердце, которое — хотя оно

может сокращаться правильно и ритмиче¬ски, будучи отделенным от нервной си¬стемы и вынутым из тела—нормально воз¬буждается к усиленной деятельности им¬пульсами, приходящими из центральной
нервной системы чрез симпатический нерв,
или побуждается к понижению деятельности
другими импульсами, приходящими чрез
блуждающий нерв. Эта способность сердца

поддаваться (в указанных противополож¬ных направлениях) влиййию импульсов,
рождающихся между прочим и во время

нервных бурь, которыя мы называем эмо¬циями, обясняет нам, почему на языке
поэзии и даже на языке повседневной жизни
слово „сердце“ стало синонимом самих
эмоций.

Действие непроизвольных мышц артерий
регулируются подобным же образом. Когда
сокращение их увеличивается, размеры

кровеносных сосудов уменьшаются, и по¬следние доставляют меньше крови; соот¬ветственныя части тела сообразно с этим
становятся бледными по цвету. С другой

стороны, когда сокращение мышц умень¬шается, просвегь сосудов увеличивается и
они доставляют больше крови; соответ¬ственныя части становятся сообразно с

этими красноватыми. Зти изменения в ар¬териях, подобно действиям на сердце, мо¬гут быть также произведены под влиянием
эмоций. Так, „покраснение" (при смущении)

есть чисто физиологическое явление, обязан¬ное разслабление мышечной ткани артерий,
в то время как бледность, произведенная

страхом, вызывается усиленным сокраще¬нием тех же мышечных волокон. По¬мимо, однако, этих резких явлений, проис¬ходят постоянно менее очевидныя, но не ме¬нее важныя явления взаимодействия между
двумя рядами нервных волокон, напра¬вляющихся к сердцу и к кровеносным
сосудам. Различныя влияния в том или
другом направлении могут обусловливаться
каждым ощущением, какое мы переживаем,
и даже раздражениями, которых мы можем

совершенно не сознавать, в роде тех, ка¬кия имеют место во время сна или при
потере чувствительности и т. п.

Дальнейший пример нервнаго регулирова¬ния мы видим на некоторых выделяющих
железах. Регулирование здесь по существу
таково, как и в случае непроизвольных
мышц, но сказывается оно на химической

деятельности клеток железы и на отделе¬нии ими секреции. С помощью подобнаго

регулирования секреции могут быть вызы¬ваемы или останавливаемы, увеличиваемы

или уменьшаемы, благодаря чему деятель¬ность железы приспособляется к потреб¬ностям организма. Так обстоит дело с
секрецией желудочных желез, кожных
желез, выделяющих пот и т. д. С
помощью действия нервной системы на
кожныя железы, в связи с ея влиянием

на увеличение или уменьшение доставки

крови к кожным кровеносным сосудам,

регулируется температура нашей крови и

держится на уровне, наиболее соответству¬ющем сохранению жизни ' и деятельности
тканей.

Действие нервной системы на секрецию
желез может обусловливаться эмоциями,
как и действие на сердце и кровеносные
сосуды. Так, эмоция одного вида, напр.,
предвкушение пищи, заставляют течь слюну

(„слюнки текут"), в то время как эмо¬ция другого рода, напр., страх или безпо¬койство, останавливают всякое выделение
слюны („язык прилипает к гортани"),
и речь делается трудной и невозможной.
Такая задержка выделения слюны делает
проглатывание сухой пищи трудным; этим
обстоятельством пользуются на Востоке
для открытия преступников при так наэ.

„испытании рисом".
Деятельность клеток, составляющих

наше тело, регулируется, как уже упо¬мянуто, и другим путем, кроме нервной
системы, именно химическими агентами

(гормоны), циркулирующими в крови. Мно¬гие из них производятся специальными
железовидными органами, известными под

именем желез с внутренним выделе¬нием. Обыкновенныя железы выделяют
свою секрецию на внешнюю поверхность

тела или на поверхности, сообщающияся

с нею; железы же внутренней секреции

передают материал, который оне про¬изводят, непосредственно в кровь. Кровью
гормоны переносятся к отдаленным орга¬нам. Влияние гормонов на тот или
иной орган может быть существенно

необходимым для надлежащей работы по¬следняго или же только полезным. В
первом случае удаление соответствующей
железы, производящей даннкй гормон,

или ея разрушение болезнью может ока¬заться гибельным для организма. Такой

случай мы имеем в надпочечных желе¬зах: названо оне так потому, что приле¬гают к почкам, хотя не имеют никакой
физиологической связи с ними. Доктор
Аддисон показал в середине прошлаго
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столетия, что т. н. бронзовая болезнь (те¬перь известная под именем Аддисоновой),
почти всегда смертельная, связана с по¬ражением надпочечных желез. Спустя
короткое время после этого наблюдения

французский физиологь Броун-Секар на¬шел, что животныя, у которых удалены
надпочечныя железы, редко переживают

операцию более чем несколько дней. В
последнее десятилетие прошлаго столетия

интерес к этим железам был еще
усилен открытием, что оне постоянно

доставляют крови вещество—гормон, ко¬торый возбуждает сокращения сердца и
артерий. Таким образом их значение бы¬ло отчасти выяснено, хотя в этой области
остается еще не мало неизвестнаго.

Другой пример представляет так наз.
щитовидная железа. Связь недоразвития или
болезней ея с неправильностями питания

и ослабленной деятельностью нервной си¬стемы хорошо доказана. Форма идиотизма,
известная под именем кретинизма, и

особая болезнь т. н. микседема или слизи¬стый отек—обе связаны с нарушениями
выделения щитовидной железы; к подоб¬ным последствиям ведет и хирургическое
удаление железы. С другой стороны, увели¬чение щитовидной железы, сопровождаемое
увеличением ея секреции, вызывает нерв¬ное возбуждение. Наблюдения показали, что
сок щитов. жел. содержит гормоны, которые

помогают регулировать питание тела и

служат возбудителями нервной системы,

для высших функций которой они оказы¬ваются очень важными. Глей, изследова¬ниям котораго мы много обязаны нашими
знаниями относительно функций этого органа,
между прочим говорит: „происхождение и

отправление самых высших способностей

человека обусловлены чисто-химическим
действием продукта определенной секреции.
Пусть психологи подумают над этими
фактами “.

Еще более удивительны окблощитовидныя

железы. Эти органы были открыты Санд¬стрёмом в 1880 году. Они представляют
из себя четыре маленьких тельца, каждое
не больше булавочной головки, включенных
в щитовидную железу. Но не взирая на

такую малую величину, их внутренняя секре¬ция содержит гормоны, которые оказывают
сильное влияние на нервную систему. Если
эти железы совершенно удалить, то может
развиться тяжелое, смертельное заболевание,
напоминающее несколько столбняк.

В поспедния несколько лет,значитель¬ный интерес привлек придаток мозга.

Это маленькое тельце не больше горошины,

прикрепленное к основанию мозга. Оно со¬стоит главным образом из железистых
клеток. Удаление этого тела привод^ло (в
большинстве наблюдений) к смерти, часто

в течение двух или трех дней. Его ги¬пертрофия (увеличение) в раннем возрасте
сопровождается усиленным развитием ске¬лета, ведущим к гигантскому росту. Если
же гипертрофия наступает у взрослых, то
наблюдаётся усиленный рост конечностей,
именно рук, ног и костей лица, так наз.
„акромегалия" (увеличение конечностей).

Связь этого состояния с болезнью придат¬ка мозга была указана в 1885 году из¬вестным французским доктором Пьером
Мари. „Великаны“ и „акромегалы", оказа¬лось, почти всегда обладали увеличенным
придатком мозга. Увеличение железы обык¬новенно ограничивается одной ея частью—
передней долей—,и мы заключаем, что эта

часть и производит гормоны, которые влия¬ют на рост тела вообще и скелета в
частности. Остальная часть придатка мозга
отличается по строению оть передней доли и
имеет отличную от нея функцию. Из нея

получаются гормоны, которые, подобно та¬ковым надпочечных желез, влияют на
сокращения сердца и артерий, хотя несколь¬ко иным образом. Экстракты из этой
части придатка мозга оказывают также воз¬буждающее влияние на отделение некоторых
желез. Так, напр., ихвпрыскивание в кровь
вызывает усиленное выделение воды из
почек и молока из молочных желез,

которыя, как известно, непосредственно

прямого влияния (как болыиинство других
желез) нервной системы не испытывают.

Без сомнения, и при нормальных усло¬виях деятельность этих органов регули¬руется в известной мере гормонами, кото¬рые производятся в придатке мозга и пе¬реходят оттуда в кровь.
Все упомянутыя железы (щитовидныя,

околощитовидныя, надпочечныя, придаток

мозга) не имеют, насколько нам известно,

другой функции, кроме производства хими¬ческих веществ с характером гормонов.
Интересно отметить, что все эти железы
очень малаго размера, ни одна из них не

болыие грецкаго ореха, а некоторыя—около¬щитовидныя—почти микроскопическия. Не¬смотря на это оне существенно необходимы
для надлежащаго сохранения жизни целаго,

и полное удаление какой-нибудь из них

вследствие болезни или операции в боль¬шинстве случаев ведет к смерти.
Существуют, также в теле органы,
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доставляющие внутреннюю секрецию в виде
гормонов, но отправляющие в то же самое
время и другия функции. Интересный пример

этого-дает нам поджелудочная железа, вы¬деляющая наиболее важный из желудочных
соков. Сок поджелудочной железы обра¬зует внешнеевыделение железыи изливается
в кишки, где его пищеварительное действие
известно уже издавна. Однако в 1889

году Мерингом и Минковским было от¬крыто, что поджелудочная железа дает
также и внутреннюю секрецию, содержащую

гормоны, которые переходят из железы

в кровь и приносятся в печень, а за¬тем и в другия части тела. Эти гор¬моны играют важную роль в деле утили¬зации углеводов в организме. Хорошо из¬вестно, что углеводы пищи превращаются
в виноградный сахар и циркулируют в
этой форме в крови; кровь доставляет
их ко всем клеткам тела и эти клетки

утилизируют сахар, как топливо. Если
заболевает поджелудочная железа или если
она удаляется хирургической операцией, ея

внутренняя секреция перестает вырабаты¬ваться, сахар не утилизируется как сле¬дует клетками тела и накопляется в
крови; из крови избыток сахара выде¬ляется через почки, получается состояние,
известное под именем диабета (сахарнаго
мочеизнурения). Другой пример внутренней

секреции представляет так наз. „про¬секретин", найденный в клетках, высти¬лающих двенадцатиперстную кишку. Когда

кислый желудочный сок приходит в со¬прикосновение с этими клетками, он пре¬вращает их „про-секретин“ в „секре¬тин"; последний и представляет из себя
гормон, переходящий в кровь. Он окаэы¬вает возбуждающее действие на внешнюю
секрецию поджелудочной железы и обусло¬вливает быстрое выделение поджелудочнаго
сока в кишечник. Это действие подобно

влиянию гормонов придатка мозга на клет¬ки почек и молрчных желез. Открытие
это было сделано Бейлисом и Старлингом.
Воспроизводительныя железы дают во

многих отношениях наиболее интересный
пример органов, которые, кроме их
обыкновенных продуктов, зародышевых

и семянных клеток (яйца и сперматозои¬ды), сбразуют еще и гормони, циркулирующие
в крови и производящие изменения в клет¬ках отдаленных частей тела. Этими именно
гормонами обусловливается развитие вторич¬ных половых признаков, как, напр.,
гребня и хвоста петуха, гривы льва, рогов
оленя, бороды и кадыка мужчины, а также
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многия различия в строении и в форме
тела, характеризующия пол. Зависимость

этих так называемых вторичных поло¬вых приэнаков от степени развития вос¬производительных органов была известна
с незапамятных времен, но обычно она

приводилась в связь с влияниями, Исходящи¬ми из нервной системы, и только в по¬следние годы было показано, что эти изме¬нения производятся с помощью внутренней
секреции гормонов, гиереходящих из вос¬производительных органов в кровь.
В одном - двух случаях оказалось

возможным приготовить и выделить гор¬моны в достаточной степени чистоты, что¬бы подвергнуть их анализу, и мы теперь
знаем, что это органическия тела не очень

сложнаго характера, много проще чем

белки и даже энзимы. Те гормоны, кото¬рые удалось изучить, все растворимы в
воде, но нерастворимы в алкоголе и не
разрушаются кипячением. Один из них,
а именно гормон надпочечной железы,

был приготовлен в лаборатории синте¬тически. И надо думать, что, когда химиче¬ская природа гормонов будет лучше
изучена, вероятно, не трудно будет приго¬товить и другие тем же путем.
Из вышесказаннаго ясно, что для со¬хранения жизни в нормальных условиях

необходимо не только координирующее влия¬ние нервной системы, но не менее суще¬ственно и координирование химическое.
Эти два вида координирования могут быть
независимы один от другого, но могут

и действовать один на другой. Доказано,

что производство некоторых, по крайней

мере, гормонов находится под влиянием

нервной системы (Бидль, Ашер, Эллиот);
в то же время мы видели, что и некоторыя

из функций нервной системы зависят от

гормонов.

Время позволяет мне лишь кратко ука¬зать на те защитительныя приспособления,
которые аггрегаты клеток развили для своей

защиты от болезней, особенно производи¬мых паразитическими микроорганизмами.
Последние без всякаго сомнения являются

наиболее страшными врагами, с которыми
высшие организмы должны бороться. Такими

микроорганизмами вызываются между про¬чим все заразительныя болезни (чума ро¬гатаго скота, бешенство у собак и кошек,
оспа, скарлатина, корь у человека и т. д.).

Современная медицина показала, что про¬явления этих болезней, нарушения питания,
температура, явления утомления или возбу¬ждения и другия нервныя разстройства явля-

13
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ются результатом действия химических

ядов (токсинов), производимых микро¬организмами и действующих разрушающе
на ткани тела. Ткани с своей стороны

стараются противодействовать этим влия¬ниям, производя другия химическия веще¬ства, разрущающия микроорганизмы или
нейтрализующия их яды (так наз. анти¬токсины).

Известныя клетки тела, именно белыя

кровяныя тельца, способны поедать на¬падающие микроорганизмы и разрушать их

внутри своей протоплазмы действием хими¬ческих агентов (переваривать). Резуль¬тат болезни таким образом зависит
от исхода борьбы между микроорганизма¬ми с одной стороны и клетками тела с
другой, при чем обе стороны сражаются
химическим оружием. Если клеткам тела

не удалось разрушить нападающие микро¬организмы, то оне сами будут разрушены,
так как в этой борьбе никакой пощады

не дается. К счастью, оказалось возмож¬ным с помощью опытов над животны¬ми выяснить в известной мере механизм
нападения микроорганизмов и самозащиты

клеток нашего тела, и приобретенныя в

этом отношении знания в настоящее время

широко утилизируется в целях улучшения

самозащиты. Достаточно указать хотя бы
на предохранительныя и леЧебныя сыворотки
(антитоксины). He преувеличением будеть

сказать, что открытие паразитическаго проис¬хождения многих болезней и тех химиче¬ских агентов, которые с одной стороны
вызывают, а с другой уничтожают их
симптомы, превратило медицину из чистаго
искусства, практиковавшагося эмпирически,

в реальную науку, основанную на экспери¬менте. Такая перемена открыла безпредель¬ныя возможности в направлении не только
лечения, но, что еще более важно, преду¬преждения болезней. Это произошло на па¬мяти многих из нас. И еще.в прошлом
феврале мир оплакивал смерть одного

из величгйших его благодетелей—пер¬ваго президента этой ассоциации Лорда

Листера, который, приложением к прак¬тике хирургии данных и выводов о ми¬кробной природе заразных болезней, спо¬собствовал сохранению ббльшаго числа жиз¬ней, чем их было уничтожено во всех
кровавых войнах девятнадцатаго столетия.
He раз обсуждался вопрос о том, что

если бы все случайные виды разрушения
жизни клетки могли быть устранены, то

создалась ли бы этим возможность безко¬нечнаго существования жизни нё только от-

дельных клеток, но и их аггрегатов;

другими словами, являются ли старость и

смерть естественными и необходимыми след¬ствиями жизни? Многим из моих слуша¬телей может показаться, что подобный пред¬мет не может подлежать обсуждению.
Однако, некоторые ученые, например Меч¬ников, придерживаются взгляда, что обычныя

явления старости—форма болезни или обу¬словлены болезнями и, теоретически по край¬ней мере, могут быть устранены. Мы уже
видели, что жизнь отжившей клетки, как,

напр., белаго тельца крови и клеток мно¬гих тканей, может при подходящих усло¬виях быть продолжена на дни, недели и
даже месяцы после смерти целаго. Одно¬клеточные организмы, сохраняемые при под¬ходящих условиях питания, продолжают
исполнять свои функции нормально в тече¬ние больших промежутков времени, не об¬наруживая никакого вырождения, которое

соответствовало бы старости. Путем де¬ления оне дают начало другим клет¬кам того же вида, которыя в свою оче¬редь продолжают жить также при налич¬ности благоприятных условий по всей види¬мости до безконечности/Но эти примеры, хотя
они и показывают, что в наипростейших
формах организации существование мон^ет

быть значительно расширено без призна¬ков упадка, не представляют убедитель¬ных данных в пользу возможности без¬конечнаго продолжения жизни. Большинство
клеток, которыя составляют тело, после

периода роста и деятельности, иногда более,

иногда менее продолжительнаго, окончатель¬но подвергаются атрофии и перестают испол¬нять функции, которыя им свойственны.
И если мы возьмем тело, как целое, мы

найдем, что в каждом случае жизнь аг¬грегата сводится к определенному циклу
изменений, которыя, пройдя чрез стадии
роста и зрелости, постоянно приводят к
старости и наконец завершаются смертью.

Единственное исключение составляют вос¬производительныя клетки, в которых про¬цессы зрелости и оплодотворения дают в
результате возвращение к молодости, так

что, вместо обычнаго упадка к старости, оп¬лодотворенное яйцо получает как бы новый

запас жизни, который и вносится в ново¬сформированный организм. Последний по¬том всвою очередь образует воспроизводи¬тельныя клетки и таким образом продолжа¬ется жизнь вида. Только в смысле пере¬дачи жизни этим путем от поколения к
поколению мы и можем говорить о безко¬нечном продолжении жизни. Мы можем
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быть безсмертны только чрез наших по¬томков.
Индивидуумы каждаго вида животных

имеют известную среднюю продолжитель¬ность существования. Известны виды, инди¬видуумы которых живут только несколько

часов, в то время как другие пережи¬вают сотни лет. У человека средняя про¬должительность жизни, вероятно, была бы¬больше, чем 70 лет, приписываемые ему
Псалмопевцем, если бы можно было исклю¬чить последствия болезней и несчастные слу¬чаи; если же включить их, то величина
окажется значительно меньше.

Если бы годы жизни, приводимые в

мифологической части Ветхаго Завета, за¬служивали бы веры, то человек в ранния
стадии своей истории обладал замечательной
силой сопротивления старости и болезни.
Но хотя многие из нас и были воспитаны

в полном доверии к истине слов Би¬блии, однако подобныя заявления не могут
быть больше принимаемы за истинныя, и

все легенды о 900 летах Адама и 969 го¬дах Мафусаила вместе с преданиями о
потопе и творении должны получить свою
надлежащую оценку. Если мы перейдем к

еврейским праотцам, то увидим уже зна¬чительное сокращение срока жизни. Авраам,

напр., жил 175 легь, иосиф и иисус На¬вин 110, Моисей 120; даже в этом воз¬расте глаза его были ясны и не потеряли
своей естественной силы. Мы не можем

сказать, что при идеальных условиях до¬стижение такого возраста невозможно. В
самом деле, Мечников даже склонен

разсматривать подобныя величины, как ве¬роятныя; случаи достижения глубокой ста¬рости и до сих пор наблюдаются от
времени до времени, хотя сомнительно,

чтобы она когда-нибудь достигала указан¬ных выше пределов. Давид, которому,
прежде чем явилась современная стати¬стика, мы обязаны мыслью, что 70 лет
должно разсматривать, как нормальный
срок жизни, сам, повествуется, умер

в „хорошем старом возрасте". Возра¬сты, записанные для еврейских царей, по¬казывают значительное понижение по срав¬нению с патриархами; но многие из них
умерли насильственной смертью, а другие
жили жизнью далеко не идеальной. Между
знаменитыми греками и римлянами, как
известно, очень немногие долго жили, и то
же самое справедливо по отношению к

□

историческим лицам средних веков и
новейшей истории. Если жизнь продолжается
за 80 лет, то она уже считается долгой;
три такия связанныя одна с другой жизни
отнесли бы нас далеко в историю. Надо

заметить, что человечество в этом отно¬шении более избаловано, чем большинство
млекопитающих, хотя некоторыя из них

и переживают возраст человека.

Современныя применения принципов пре¬дупреждающей медицины и гигиены, без

сомнения, влияют на удлинение средней про¬должительности жизни. Но если бы даже раз¬рушения, причиняемыя болезнями, могли быть
устранены, ясно, что во всяком случае за¬фиксированныя клетки нашего тела должны
в конце-кбнцов окончательно состареться
и потом прекратить свою деятельность; и

когда это коснется клеток, которыя необхо¬димы для жизни организма, в результате
должна последовать смерть целаго. Навсегда
останется в силе всеобщий закон, из-под

власти котораго не ускользнуть ничему жи¬вущему: „ все ,что живет, должно умереть, про¬ходя чрез природу в вечность". Такая есте¬ственная смерть, не ускоренная болезнью,
должна быть спокойным, безболезненным
явлением, так как смерть от болезни
так же неестественна, как смерть от
несчастнаго случая. Как выражается Дастр,
„в конце жизни должна явиться нужда в
смерти, как нужда в сне является к
концу дня“. Изменение должно происходить

постепенно, проходя через обычныя после¬довательныя фазы и само должно явиться
последним проявлением жизни. Если бы
пред нами был такой спокойной отход,

мы могли бы предвкушать пришествие смер¬ти после зрелой старости без всякаго
страха. И если когда-либо настанет время,

когда человек научится разсматривать та¬кую перемену, как простой физиологический
процесс, такой же естественный, как на¬ступление сна, то приближение рокового
часа будет приветствоваться так же,
как теперь оно с ужасом встречается.

Далек еще такой день; мы едва ли мо¬жем сказать, что видим его зарю. Бу¬дем, по крайней мере, надеятся, что яркий
свет, который излучает наука, можегь
окончательно заставить сбежать ту печаль,
которая реет, как летучая мышь, над

концом нашей жизни и которую даже пред¬вкушение будущаго более счастливаго су¬ществования не могло до сих пор разсеять.
Перев. с английскаго A. Р.

□□
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Полярныя страны.
Проф. Г. И. Танфильфва.

В конце XV столетия португальцу Васко
де Гама удалось, обогнув с юга Африку,
открыть морской путь в богатую Индию.

Могущество арабов, посредников в тор¬говле Индии с Венецией, было на Индий¬ском океане скоро сломлено, так что вся
торговля с тропической Азией перешла в
Лиссабон, Венеция же, владычица морей в
средние века, уже сильно пострадавшая от
появления османов в Европе, окончательно
утратила свое былое значение. Лиссабон
сделался на ряд десятилетий богатейшим

городом Европы. Сюда стекались все бо¬гатства Индии, на торговле с которой пор¬тугальские купцы выручали обыкновенно до
400 и более процентов. Сюда же отовсюду

приезжали иноземные купцы, распространяв¬шие по Европе товары тропических стран.
С открытием Америки, серьезной сопер¬ницей Лиссабона стала испанская Севилья,
где, по выражению одного современника,

богачей было столько, сколько песку на
берегу моря.

Оба государства Пиренейскаго полуострова

очень ревниво оберегали свои права, устра¬няя других от непосредственных сноше¬ний со своими богатыми колониями. Обстоя¬тельство это естественно вызвало в наибо¬лее энергичных мореходных нациях стре¬мление найти новыя колонии или новые пути
в Индию.

Англия, а затем и Голландия решили

искать пути в тропическую Азию не во¬круг Африки, а вокруг Сибири или че¬рез Сибирь, воспользовавшись ошибочным
указанием Герберштейна, посетившаго Рос¬сию и давшаго в 1549 г. карту, на которой
р. Обь представлена вытекающей из огром¬наго озера Китай. Если бы и не удалось
обогнуть Азию с севера и йайти северо¬вссточный проход в Тихий океан, все же
отыскание озера Китай давало надежду по¬пасть в богатый Китай с севера, а затем
из Китая и в Индию.

Так начался в 1553 г. ряд путеше¬ствий англичан, а потом, с 1566 г., и
голландцев, тщетно старавшихся отыскать

северо-восточный проход или проникнуть
в Обь. Эти путешествия прямой своей цели

не достигли, но познакомили запад с на¬шим северным побережьем *) и дали
*) В одну из этих экспедиций, в 1618 г„

устье Двины посетил первый западно-европейский

России возможность вступить через устье
Двины, где в 1554 г. был основан

Архангельск (или Новыя Холмогоры), в>
непосредственныя сношения с Англией и

Голландией а). Только через триста слиш¬ком лет после первых попыток, в

1878 и 1879 гг. знаменитому А. Норден¬шельду удалось морем проникнуть к се¬верным берегам Сибири, достигнуть Бе¬рингова пролива, посетить Индию и вер¬нуться домой, обогнув всю Европу и Азию.
После первых неудачных попыток оты¬скать северо-восточный проход, англичане

еще во второй половине XVи века ста¬ли искать пути в Индию вокруг Север¬ной Америки 3). Но и эти попытки потерпели
неудачу. Только в 1820' году удалось ан¬гличанину Пэрри (Parry) пробраться с
востока до острова Бэнкса (Banks) и только

в 1853 г. Мэк Клюр (Mac Clure), оты¬скивая следы пропавшей в 40-х годах
экспедиции Фрэнклина (Franklиn), достиг

того же острова Бэнкса с запада, со сто¬роны Берингова пролива. Покинув здесь
свой пароход, он отправился далее к

Атлантическому океану с партией, вышед¬шей ему с востока навстречу.
Впервые обогнуть Америку на одном и

том же судне удалось, однако, только ге¬рою наших дней, норвежцу Амундсену,
который в 1903 г. вошел с востока в

пролив Лэнкэстера, почти два года про¬вел у севернаго магнитнаго полюса на
полуострове Бутия Феликс, третью зиму
зимовал у устья Мэкензи и в 1906 г.
вышел в Великий океан.

Первые путешественники, отыскивавшие
в XVи и XVии вв. северные проходы в
Тихий океан, преследовали исключительно

утилитарныя цели. Они руководились жела¬нием найти новые пути в богатую Индию
или, когда были открыты огромныя богат¬ства севера ценными морскими животными,
ботаник, Традескант старший, собравший на нашем

севере гербарий и доставивший в западные ботани¬ческие сады первыя растения иэ России.
г) Впрочем, еще задолго до появления англичан

в Белом море, в 1496 г. посол Ивана Василье¬вича, Григорий Истома, совершил на небольших
ладьях плавание из Двины, вокруг Мурманскаго

Носа (Норд-капа), в Дрондьем в Норвегии. Че¬рез несколько лет после того, на ладьях же
доплыл до Бергена другой русский посол, Власий.

3) Так наз. северо-эападный проход. Ред.
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набить побольше китов, моржей, медведей
и тюленей. В XиX столетии полярныя страны

начали привлекать к себе внимание чело¬века уже по другим причинам. Здесь
оставались неизследованными еще огромные

участки поверхности земли, да и сейчас

еще нам в точности неизвестно распре¬деление здесь воды и суши. Где лежат
последния поселения человека и какое племя

живет всего ближе к полюсам, тоже

долго было неизвестно. Может быть, по¬лагали одно время, блдже к полюсам
климат становится теплее, так что там

существует незамерзающее море с остро¬вами, населенными богатой флорой и фауной
к даже человеком.

На присутствие островов в северном

полярном бассейне указывало, между про¬чим, удивительное сходство растительности

и животнаго мира полярных частей Аме¬рики и Европы. Каким путем мог, ска¬жем, северный олень попасть из Европы
в Гренландию или обратно? Почему мы

находим тут и там те же самыя расте¬ния? He происходит ли или не происходило
ли общение организмов при посредстве
островов, образующих поперек полярнаго
бассейна мост между Европой и Америкой?

Но особенно крупный научный интерес
представляет изучение полярных стран

потому, что оне большею частью скованы

мощным ледяным покровом, каким,

сравнительно, еще недавно были скованы

северныя половины Европы и Сев. Амери¬ки, когда они находились в ледниковом
периоде. Чем представлялись тогда Европа

до Среднегерманской возвышенности и Рос¬сия до северных пределов степей? Чтобы

ответить на этот вопрос, необходимо из¬учать полярныя страны, еще и сейчас пе¬реживающия ледниковую эпоху.
Затем, в полярных странах кроется

источник льдов, грозящих иногда гибелью

судам, совершающим плавание в уме¬ренных широтах; здесь лежит огромная
область, метеорологическия условия которой
отражаются и на нашем климате; здесь

же находятся, на довольно значительном

разстоянии от географических полюсов,

полюсы магнитные, изучение которых при¬близит нас к разгадке явлений земного

магнетизма, имеющих первостепенное зна¬чение в практической деятельности чело¬века, наскольно она связана с пользова¬нием магнитным компасом ').

Все эти и целый ряд других отвле¬ченных задач и побуждают человека
стремиться проникнуть в тайны полярной
природы.
В апреле 1909 года севернаго полюса

достиг американец Пири (Peary), а в

конце 1911 года Амундсен водрузил нор¬вежский флаг на южном полюсе. Но из¬следование полярных стран этим отнюдь
еще не закончено. He говоря уже о том,

чтокромепростого достижения математи¬ческих точек, называемых полюсами, не¬обходимо еще изследование примыкающих
к этим точкам частей земли, в аркти¬ческих и антарктических странах оста¬ются еще огромные участки, где никогда не
была нога изследователя. А пока не будегь

снята завеса с этих неведомых участ¬ков, мы не можем сказать, что знаем
хоть поверхность той небольшой планеты,
на которой протекает жизнь человека.
To, что мы теперь знаем о полярных

странах, является приобретением, глав¬ным образом, последних 140 лет. Еще
менее ста лет тому назад, в 1818 году
Англия дала одному из лучших своих
моряков, Джону Фрэнклину, поручение
пройти из Атлантическаго океана, через.
полюс, к Берингову проливу. Поручение
оказалось, конечно, невыполнимым, но оно

показывает, что в то время даже перво¬классная морская держава не имела яснаго
представления о природе полярнаго бассейна.
В еще более близкое к нам время, в

1879 году американская экспедиция на па¬роходе „Джанетта“ была так уверена в
легкой достижимости полюса, что взяла с

собою медный ящик с выгравированными

на нем фамилиями всех участников,
чтобы оставить этот ящик на полюсе.

Пароход не только не достиг полюса, но
был раздавлен льдами немного севернее

Новосибирских островов. Из 33 участни¬ков экспедиции спаслось всего 13.
Только в 90-х годах прошлаго века,

после памятнаго плавания норвежца Нансена
на пароходе „Фрам", сделалось ясным,

что льды полярнаго моря находятся в по¬стоянном, не прекращающемся и зимою,
движении, направляющем их, в общем,

от берегов Сибири к Гренландии. Нан¬сен же показал, что полярный бассейн
обладает огромными, до 4 верст, глуби¬нами, так что прежнее предположение о
диан. Благодаря, однако, своей сложности, громоэд-

*) Существует и компас безмагнитный, указы- кости и дороговизне, этот прибор применяется
вающий прямо, беэ склонения, географический мери- пока только на некоторых военных судах.
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существовании там островов становится

уже очень мало вероятным. Общность
флоры и фауны полярных частей Америки

и Европы теперь приходится обяснять раз¬селением организмов через сушу на месте
неглубс*каго Берингова пролива, частью же
существованием в еще недавнее время

сухопутной перемычки на месте подводнаго
хребта Томсона, соединяющаго Гренландию

с Европой и отделяющую глубокую Атлан¬тику от глубокаго же полярнаго бассейна.
Исландия и острова к северу от Шотлан¬дии еще являются остатком этой перемычки,
в других местах погрузившейся под
уровень моряна глубину около 100—150 саж.

Из стран, окружающих глубокое по¬лярное средиземное море, ближе всех
подходит к полюсу Гренландия. Это са¬мый крупный остров на земле длиною
около 2300 верет и шириною в сев. ча¬стях около 1000 верст. Вместе с тем

это типичнейший и интереснейший поляр¬ный остров. Он почти весь покрыгь мощ¬ным ледяным покровом. На северо¬западе, в заливе Мельвиля, ледник до¬ходит до моря на протяжении 350 верст.
Также упирающийся в море ледник Гум¬больдта имеет ширину в 90 верст. На
восточном берегу льды во многих местах
также доходят до моря. Большею частью,
однако, между берегом моря и краем
льдов остается узкая полоса побережья,
свободная от льдов и кое-где заселенная.
Местами близ краев ледника имеются

выступы отдельных скал, так наз. нуна¬таки, не покрытые льдом и образующие
острова среди ледяного моря. На северо¬востоке Гренландии найдены нунатаки, окру-

Рис. 1. Гренландский айсберг или несяк.

женные глубоким кольцеобразным ущель¬ем, одну сторону котораго образуют скло¬ны нунатака, а другую вертикальная стена
ледника. Замечательно, что крайний север
Гренландии свободен от льдов и что

здесь обнаружена не только сравнительно
богатая флора, но и богатая фауна, даже

крупное сухопутное млекопитающее, и*[ускус¬ный бык. Это самыя северныя места на
земле, где найдена столь богатая фауна.

С высокаго нагорья внутренних частей
страны, достигающаго более 21/а тысяч
метров высоты, спускаются по долинам

к морю мощные ледники. Края доходящих

до моря ледников, постоянно выдвигаясь

в него со скоростью до 10 и даже до

15 саж. в сутки, в конце-концов с гро¬хотом обламываются и дают начало огром¬ным айсбергам, ледяным горам или, по
архангелогородскому выражению, „несякам".

Эти несяки подхватываются морскими тече¬ниями, уносящими их в более южныя ши¬роты, где они могут представлять, особен¬но по ночам или в туманную погоду,
серьезную опасность для судоходства. От
столкновения с таким несяком и погиб

1/1и апреля 1912 г, громадный пароход
„Титаник".

Льды, летом отламывающиеся от мате¬риковаго льда где-нибудь в северной Грен¬ландии, начинают появляться близ бере¬гов Нью-Фаундленда уже в январе. В
мае и июне льдов здесь особенно много.

В июне же они достигают крайних ,юж¬ных пунктов своего распространения, a
в июле начинают исчезать, под влиянием

встречи с сильно нагретыми водами Гольф¬строма. Холодное течение со льдами. имею¬щее в апреле температуру воды около 0°,
доходит на юг в первую половину года,

приблизительно, до 41—42°, а во вторую
половину, с августа по январь, только до
45°. С этим и сообразуются пароходы,
поддерживающие сообщение между Европой
и Нью-иорком. С августа по январь они
выбирают более короткий северный путь,

а с января по август более южный, что¬бы обойти опасныя места. В исключитель¬ные годы, как, напр., в 1903, 1905 и,
особенно, в 1912 г., льды появляются юж¬нее обычной своей границы, доходя даже,
хотя и в виде обломков, до 38'/ав-

Над водой эти айсберги или несяки' воз¬вышаются обыкновенно сажен на 8—10,
иногда и больше, но подводная часть их
раз в 7 или 8 мощнее надводной. Совсем

не редкость у Нью-Фаундленда несяки тол¬щиной в 100 и более сажен, при попе¬речнике в полверсты и более. О величине
подводной части несяков можно судить
уже по тому, что они не поддаются напору
даже самых сильных бурь, продолжая
свое движение даже против ветра и не
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обнаруживая ни малейших приэнаков
колебания от разводимых бурями волн.
Выдающаяся над водою часть несяка

подвергается, однако, довольно быстрому
подтачиванию, особенно, конечно, в более

южных широтах, где льды входят в
полосу теплой ветви Гольфстрома. Но и

севернее поверхность несяка разрушается

воздействием солнца, дождя и теплаго воз¬духа. На ней появляются целые ручьи та¬лой воды, каскадами падающей в море, a
морской прибой, ударяясь в стены глыбы,

образует в них гл^бокия выемки. Со¬стояние равновесия несяка, в конце-кон¬цов, нарушается, а тогда достаточно ма¬лейшаго толчка, напр., порыва ветра, что¬бы ледяной колосс пришел в движение.
С страшным грохотом, похожим на

залпы из тяжелых орудий, несяк опро¬кидывается, вздымая огромныя волны. Под¬водная часть выступает наружу, при чем
глыба то приподымается, то погружается в
воду. И еще целыми дням,и продолжаются

эти колебательныя движения, пока, нако¬нец, ледяная гора снова не достигнет
состояния равновесия.

Чтобы дать судоводителям возможность

ориентироваться в состоянии льдов, спе¬циальныя учреждения в Вашингтоне, Лон¬доне и Гамбурге собирают сведения о
льдах и ежемесячно опубликовывают карты

с указанием вероятнаго положения и раз¬мера льдов на ближайшее время. Огром¬ную услугу оказывает пароходам, конеч¬но, и безпроволочный телеграф.
Вернемся, однако, к Гренландии.
Климат ея очень суровый, но все же

летом температура на побережьи всюду
стоит на несколько градусов выше нуля,

всюду имеется сравнительно богатая расти¬тельность, дающая возможность существо¬вания, как мы уже видели, даже на край¬нем севере страны, всего в 700 верстах
от полюса, крупным сухопутным млеко¬питающим, Зимы в Гренландии, конечно,
тоже суровыя, но все же температура здесь

зимою выше, чем в восточной Сибири,

обладающей зато и гораздо более теплым
летом.1

Чрезвычайно характерны для Гренландии
теплые и сухие зимние ветры—фёны, дующие
с холоднаго нагорья, но, при опускании к
морю, нагревающиеся и подымающие тогда

здесь температуру сразу на несколько гра¬дусов, так что среди гренландской зимви
сразу же может наступить таяние снега.

Так, Стаде, участник германской зкспе¬диции Э. Дригальскаго, наблюдал 4 марта

(н. ст.) 1893 г. в Караяке, как во время

фёна ртуть термометра в несколько се¬кунд дала скачек с—12° на 0°, при чем
относительная влажность сразу упала с

70% до 50%.

Рис. 2. Эскимос с добычей. Рисунок эскимоса.

Большой интерес представляют насе¬ляющие Гренландию эскимосы, далее других
народов придвинувшиеся к полюсу и жи¬вущие оседло еще на 79° широты.
Несмотря на чрезвычайно суровую обста¬новку или, быть может, благодаря ей,

этот народ достигь очень высокой степе¬ни культуры. Он обладает весьма разви¬тым языком, удивительным богатством
поэтических сказок и песен. Дети все

посещают, устроенныя датчанами, школы,
в которых преподают учителя-туземцы.

На эскимосском языке издается эскимоса¬ми газета, которая выходит 12 раз в
год, с сентября по апрель. Называется

эта газета: „Atugagdlиutиt“. Эскимосы пре¬красные рисовальщики. Лучшая книга о

Гренландии, Генриха Ринка, вся иллюстри¬рована руками эскимосских художников¬самоучек. Они прекрасно составляют и
картографические наброски знакомой мест¬ности.

Но особенно всегда привлекала к себе

внимание путешествендиков высоко разви¬тая материальная культура, обнаруживающая
удивительную приспособленность эскимосов
к окружающей природе. Даже европейцы,
которым почему-либо приходилось жить в

полярной обстановке, во многом перени¬мали у эскимосов их образ жизни. Но¬вейшие успехи в изследовании полярной
природы в значительной степени также
обясняются тем, что был применен
богатый опыт эскимосов. Лодки эскимо-
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сов являются прямо идеалом легкости и

удобства, особенно если принять во внима¬ние, что в Гренландии совсем нет дере¬ва, если не считать березу, растущую в
южных частях острова в виде тонких
и кривых жердочек. Сани и упряжь для
собак *), охотничьи принадлежности, высоко
практичный костюм, постоянное жилище,
временные, устраиваемые в доросЬ, домики
из снега—все, до мельчайших деталей,
обнаруживает глубокую изобретательность

этого народа. А если еще принять во вни¬мание приветливость гренландскаго эскимоса,
его безобидность, гостеприимство и честность,
то легко понять ту симпатию, какую этогь
народ внушает всем,
кому приходилось с ним
сталкиваться.

Впрочем, с такой же

симпатией отзываются пу¬тешественники и о наших

самоедах, остяках, тун¬гузах и чукчах, насколь¬ко эти инородцы еще не
тронуты отрицательными

сторонами общения с бо¬лее культурным наро¬дом.

Кроме эскимосов, ко¬торых в Гренландии на¬считывается около 12 ты¬сяч душ, на острове
постоянно живет еще че¬ловек 150 датчан. Это
все служащие со своими

семьями, ведущие, от име¬ни датскаго правительства,
торговлю с эскимосами и

следящие за прибывающи¬ми кораблями, дабы они
не ввозили спиртных напитков и не за¬носили каких-нибудь заразных болезней.

Прежде здесь было больше европейцев.
Впервые они, именно норвежцы, появились
в Гренландии еще в X веке, т. - е. за
пять веков до открытия Америки Колумбом.
Первыя колонии, однако, погибли в XиV и
XV столетии 2), вероятно, от набегов
английских и немецких пиратов, до того

*) Ни в Гренландии, ни на материке Америке
северный олень не приручен. Только в последние

годы Соединенные Штаты стали доставлять из Евро¬пы и Аэии домашняго оленя в Аляску, который и
здесь оказался чрезвычайно ценным домашним жи¬вотным.

2) Потомками их, смешавшимися с туземцами,

некоторые считают „белых эскимосов", найден¬ных в 1910 г. Стефансоном на крайнем севере
Америки близ р. Мэкензи. Ред.

опустошивших страну, что совершенно пре¬кратились сношения ея с Европой и она
была, наконец, совершенно забыта, Вновь

Гренландия была открыта в конце XVи сто¬летия. От прежних поселений норвежцев
здесь сохранились только жалкия развалины

построек, с массою угля, свидетельствую¬щаго о больших пожарах, вероятно, и
уничтоживших постройки.

Гренландия, теперь почти вся одетая

льдами, переживающая еще и сейчас лед¬никовую эпоху, обладала, однако, в долед¬никовое время совершенно иным, гораздо
более мягким климатом. Тогда здесь

росли леса из крупных хвойных и ли¬етвенных пород, какия

теперь составляют луч¬шее украшение лесов юго¬восточных и юго-запад¬ных частей С.-А. Соеди¬ненных Штатов. Остатки
таких же лесов третич¬ной эпохи найдены и на
островах Архипелага Пэр¬ри, на Шпицбергене и у
нас на Ново-Сибирских
островах. Очевидно, тогда
вокруг севернаго полюса

климат был гораздо ^еп¬лее, чем теперь, и похо¬дил, быть может, на
климат теплых частей

Крыма и Кавказа.
Для обяснения причины

смены теплаго климата

третичной эпохи суровыми
климатическими условиями

эпохи ледниковой предло¬жен целый ряд остроум¬ных гипотез, но входить
в разсмотрение их я здесь не могу.

Гренландия,—один из легко доступных

и часто посещаемых полярных островов.

Здесь имеется несколько постоянных эски¬мосских поселков, ежегодно посещаемых
датским почтовым пароходом. Здесь же,
на острове Диско, датское правительство

устроило биологическую станцию, обставлен¬ную всеми необходимыми научными посо¬биями, так что приезжающие сюда ученые
могут на станции с полным удобством
работать.
Также легко доступен и, пожалуй, еще

чаще посещается другой полярный остров,

Шпицберген, открытый в конце XVи сто¬летия голландцем Баренцом, но русским
поморам известный еще задолго до гол¬ландцев. Одно время думали, что Шпиц-
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берген является восточным продолжением

Гренландии, почему он и наэывался Грен¬ландией восточной. Наши архангелогородские
поморы его и сейчас еще называют „Гру¬мант“, словом, происшедшим, очевидно,
от слова „Гренланд", так же как нор¬вежские города ,,Vardo“ и ,,Vadso“ русскими

превращены в Варгай и Васин, как фин¬ский город Sordovala превращен в Сер¬доболь или как столица Швеции Стокгольм
у нас в старину называлась „Стеколь¬ным".
Поморы неоднократнйи.совершали на сво¬их карбасах поеэдки на Грумант, бо-

гатый разными промысловыми животными.
He раз русские и зимовали на острове. В

последнее время эти поездки, однако, пре¬кратились, хотя память о них еще жила
среди поморов.

Богатства промыслов влекли сюда не

только русских. Еще в XVии столетии воды

острова посещались большим числом про¬мысловых судов англичан, норвежцев
и голландцев. Здесь летом существовали

даже крупныя селения, в которых произ¬водилась переработка добытых в море жи¬вотных, главным образом, китов. Осо¬бенно крупным селением, целым городом,
был Смеренбург голлаыдцев, куда еже-

ПРИРОДА, ФЕВРЛЛЬ 1913 г.

годно летом сходились около 15000 душ
всякаго народа. Тут открывались тогда
лавки, гостиницы и разныя мастерския.
Промыслы были тогда у Шпицбергена так
выгодны, что правительство подымало даже

вопрос, не следует ли сосредоточить глав¬ное внимание на арктических водах, бро¬сив тропическия колонии на юго-востоке

Азии, стоившия огромных денег и вовле¬кавшия страну в войны с Испанией и Ан¬глией. Хищническое истребление промысло¬вых животных скоро, однако, привело к
упадку Смеренбурга, который и был затем
совсем заброшен. Впрочем, еще в на-

чале XиX столетия промыслы у острова были
настолько богаты, что английские китобои
отец и сын Скорсби, много сделавшие и

для науки, нажили здесь, по их собствен¬ным словам, крупное состояние.
В 1827 году Пэрри (Parry), о которым

мы уже упоминали выше, сделал попытку
пробраться со Шпицбергена к полюсу на
санях. Но попытка эта окончилась неудачно,
по-тому что льды, по которым Пэрри с

огромными трудностями подвигался к се¬веру, морскими течениями относились к югу,
Такая же неудача постигла в 1895 году
норвежца Нансена и в 1900 г. итальянца
Каньи, также пытавшихся по льду пробрать-

14

Рис. 4. Бухта Адвентбай на Шпицбергене.
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ся к полюсу, только с более восточных
меридианов.

В 1897 г. весь культурный мир снова за¬говорил о Шпицбергене, когда шведский
инженер Андре решил совершить отсюда
полет к полюсу на воздушном шаре

особой конструкции. Воспользовавшись юж¬ным ветром, Андре с двумя спутниками,
Стриндбергом и Френкелем, действитель¬но совершили полет. По двум записям,

полученным с голубиной почтой и с вы¬брошенным с шара буйкам, можно за¬ключить, что шар скоро отклонился в
сторону от прямого пути к северу и где¬то погиб.

Шпицберген—гористый, изрезанный глу¬бокими заливами и одетый вечными льдами,
архипелаг. Эти льды, подобно льдам Грен¬ландии, спускаясь в море, дают начало

несякам, хотя и менее крупным, чем не¬сяки гренландские. Благодаря своему поло¬жению ‘на пути одной из ветвей теплаго
Гольфстрома, западное побережье Шпицбер¬гена легко доступно и ежегодно посещается
большим числом пароходов с туристами.
Восточное побережье, напротив, как и

восточное побережье Гренландии, часто бы¬вает загромождено льдами, трудно доступ¬но и мало, поэтому, известно.
Кроме своих льдов, Шпицберген пред¬ставляет, в геологическом отношении,
большой интерес еще потому, что здесь
имеются почти все отложения, начиная с

архейских и силурийских и кончая тре¬тичными и современными. Здесь же нахо¬дится самая северная вулканическая область
земного шара, правда, прекратившая свою

энергичную деятельность, вероятно, уже в

третичное время, но обнаруживающая и
сейчас следы этой деятельности в виде

горячих ключей. Особеннаго же внимания за¬служивает нахождение в отложениях тре¬тичнаго периода обильных остатков древес¬ной растительности. Шпицберген был то¬гда покрыт лесами из вяза, тополя, ольхи,
липы, калины, грецкаго и лесного ореха,

магнолии, катальпы и других дерев, сви¬детельствующих о более теплых клима¬тических условиях. Теперь на архипелаге
насчитывается всего около 125 видов цвет¬ковых растений, притом исключительно мел¬ких, приземистых, среди которых только
разве стволик прижатой к почве полярной

ивы, длиною всего в несколько сантиме¬тров, мог бы называться деревом.
Шпицберген необитаем. Но в самое

последнее время несколько предпринимате¬лей решило приступить к разработке име-

ющихся на западном побережьи залежей
третичнаго каменнаго угля *), для чего здесь

основан целых поселок рабочих, но¬сящий громкое название города Longyear Sиty.
С осени 1911 года здесь устроена даже

станция безпроволочнаго телеграфа, соединя¬ющаго остров с Норвегией, лежащей на
700 верст южнее. Подобно тому, как в
XVии столетии мореходныя нации устремились

к Шпицбергену, в погоне за промысло¬выми животными, так и теперь наблюдается

погоня за углем, за которым сюда при¬ходили или приходят американцы, англи¬чане, немцы и норвежцы. Чем эта погоня
кончится, оправдает ли Шпицберген воз¬лагающияся на него надежды, сказать трудно,
но уже назрел и обсуждается вогирос о
государственной принадлежности острова.

Пока он ничей. Но кто же на него имеет

больше прав?Первые познакомились с ним
и зимовали на нем русские поморы. Первая

научная экспедиция, посетившая Шпицбер¬ген, была экспедиция Чичагова, снаряжен¬ная в 1765 года по идее Ломоносова и
имевшая целью пройти прямо к Берингову

проливу. Ёвропу с ним познакомил гол¬ландец Барренц, голландцы же особенно
энергично эксплоатировали его в XVии веке.

Норвегия, ближайшая соседка острова, устро¬ила туда правильное сообщение и соедй¬нила его с материком безпроволочным
телеграфом. Для изследования острова, не¬сомненно, больше всего сделали шведы, дав¬шие ряд крупных ученых, связавших со
Шпицбергеном свое имя, каковы А. Нор¬деншельд, Натгорст, Торрель, Де-Геер и
др. Из них Торрель именно на Шпиц¬бергене, изучая деятельность его мощных
ледников, собрал богатейший материал
для создания, всеми теперь принятаго, учения

о ледниковой эпохе, учения, принимавшаго¬ся, впрочем, некоторыми и до Торреля, a
нашим знаменитым соотечественником,

кн. П. Кропоткиным, самостоятельно, до

Торреля, разработаннаго на основании из¬учения Финляндии.
Но кто же должен быть хозяином на

Шпицбергене?

Каким-нибудь междунородным соглаше¬нием нетрудно будет установить внешний
порядок на острове, также контроль над

приезжающими сюда туристами, подчас без¬разсудно уничтожающими здесь северных
оленей и разных полярных птиц. Но
нельзя не согласиться с проф. 0. Норден-

■) Остров богат и юрскими углями, которые одно
время также разрабатывались.
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шельдом, высказывающим пожелание, что¬<5ы остров находился во владении всего
человечества, а не отдельной какой-нибудь

нации *). Пусть Шпицберген останется от¬крытым для всех музеем полярной при¬роды.
На полпути между сев. побережьем Нор¬вегии и Шпицбергеном лежит скалистый
и пустынный остров Медвежий, тоже по¬•сещавшийся когда-то нашими поморами, о
чем свидетельствуют могилы и православ¬ные кресты на восточном “fero берегу. Одно
время начали, быпо, разрабатывать его за¬лежи каменнаго угля, но теперь эти раз^а-

ботки заброшены, так как остров не
всегда легко бывает доступен.

Ближе всех к материку Европы лежит

лз полярных островов Новая Земля, раз¬деленная живописным „Маточкиным ша¬ром“ на два острова, из которых юж¬ный не имеет высоких гор, тогда как
■северный остров гораздо выше, особенно
в северной своей части, где имеются горы,
высотою, вероятно, до 5000 фут 2). Эти

1) К такому, приблизительно, выводу и пришла
•международная комиссия, занимавшаяся политическим

положением Шпицбергена (см. ниже, отдел „Гео¬графич. иэвестия"). Ред.
2) Новая Земля печорскими поморами называется

также „Маткой", откуда, б. м., и проиэошло наэва¬ние Маточкина шара или пролива, Существует, од¬яако, мнение (академик и. Гамель), что слово „Ма-

горы, как и горы Шпицбергена, одеты лед¬никами, спускающимися к корю и даю¬щими здесь начало небольших несякам
или айсбергам, уносимым, однако, тече¬нием не к югу, а к северу, как пола¬гает Русанов, последний изследователь
Новой Земли.

Лесов здесь, конечно, нет. Скудная

растительность состоит, главным обра¬зом, из мхов и лишаев, а кое - где
из мелких, жмущихся к почве, цветко¬вых, которых тут насчитывается всего
около 200 различных видов. Фауна острова
довольно богата. Она-то и привлекала сюда

издавна русских поморов, а потом и
иностранных промышленников. Обектом
промыслов служат, главным образом,

точкин” есть искаженное „Матюшкин", т.-е. Мат¬веев. Аналогом такого названия было бы название
Костина шара на южном острове. Другие (Свенске)

производят слово „Маточкин" от поморскаго на¬звания небольшого компаса, „маточка“. Если, как по¬лагает Гамель, Северный остров наэывался прежде
Матвеевым, то, б. м., „Маточкин“ шар есть, соб¬ственно, „Матюшкин" шар. Что касается названия
„шар", общепринятаго на севере для обозначения
пролива, то оно, как полагает академик К. Бер,
заимствовано из языка финскаго, где слово „сар“

означает остров. Здесь произошло, по Бэру, пе¬ренесение названия острова^на пролив, соэдающий

остров. To же самое проиэошло в немецком язы¬не с названием „Teиch (пруд) и „Deиch“ (пло¬тина). В таком же родстве каходятся и немецкое
„Вегд“ и русское „берег".
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ценные песцы, белые медведи, „морские
зайцы"—тюлени, северный олень, птицы и
рыбы. Птиц здесь, как, впрочем, и в
других полярных странах, особенно много.
На скалах собирается такая масса птиц,

что крик их заглушает человеческий го¬лос и сборища их напоминают настоя¬щие базары, почему русские промышленники
и назвали такия места „птичьими базарами“.
Тут рядом сидят гагары, чайки, хищныя
совы и много других.
Характерно, что хищник и его жертва

тут мирно уживаются рядом. Подобныя¬же наблюдения были сделаны английским
орнитологом Киртоном (Kearton) на Геб¬ридских островах, где во время сильных
бурь ищуть спасения в тех же пещерах
голуби и их злейшие враги соколы (Falco

peregrиnus). 0 не менее интересных слу¬чаях временно мирнаго сожительства хищ¬ника со своей жертвой сообщает наш
известный зоолог A А. Бялыницкий - Би¬руля, один из участников последней
экспедиции барона Э. П. Толля на Ново¬сибирские острова. В сибирских тундрах
автору сообщали туземцы, заслуживающие
полнаго доверия, что „кругом того места,

где моксогол (Falco peregrиnus) или сарт
(Archиbuteo lagopus) устроил свое гнездо
где - нибудь на байджараке (бугорочке),
охотно гнездятся гуси гуменники (Anser
segetum), лыглы (Anser albиfrons) и турканы

(Erиonetta spectabиlиs), так как присут¬ствие гнезда этих хищников, прогоняю¬щих от него паразитников, чаек и пес¬цов, вместе с тем служит защитой и
для их гнезд". To же самое один из

спутников г. Бирули, тунгуз Конон Том¬ский, наблюдал на фаддеевском острове
(один из Ново-Сибирских) в отношении
совы (Nyctea пииеа); поблизости ея гнезда

он находил много гнезд немков (Вег¬nиcla brenta nиgrиcans) и турканов (Erиonetta
spectabиlиs)".

Вернемся, однако, к Новой Земле.
Еще недавно она не имела постояннаго

населения. Но в 1878 году у залива Ма¬лыя Кармакулы на южном острове Обще¬ством спасения на водах поселено шесть
семей самоедов. В 1894 году доставлено

на остров еще несколько семей, поселен¬ных у западнаго устья Маточкнна шара.
В 1897 г. основано третье становище у
Белушьей губы Костина шара. Наконец, в

1910 г. основана первая колония и на се¬верном острове *), получившая название Оль-
*) В Кре :товой губе. Рс<).'

гиевскаго поселка. Здесь поселился, для по¬стояннаго жительства, единственный пока
русский колонист, Яков Запасов, уже
проживший у Маточкина шара 15 лет.
Всего теперь Новая Земля насчитывает.
около сотни душ постояннаго населения.

Рис. 6. Новоэемельский колонист Константин Вылка.
с сыновьями.

В Малых Кармакулах имеется фельд¬шер и даже церковь.
Колонисты не отрезаныотостальногомира.

Два раза в году, в июле и в начале сен¬тября, остров посещается пароходом, ко¬торый заходит во все становища, заби¬рает у самоедов продукты их промы¬слов, принимает заказы и выполняет
их затем на деньги, вырученныя от про¬дажи промышленнаго самоедами за зиму.
Новоземельские самоеды пользуются из¬вестным материальным достатком. Среди
них имеются грамотные, а один самоед,

Илья Вылка, родившийся на острове, обна¬ружил весьма недюжинныя способности к.
живописи. Он страстно любит свой остров,

изучает его при самых тяжелых усло¬виях и эарисовывает наиболее трудно до¬ступныя его части. Кстати замечу, что дети
самоедов, изредка попадающия в русския

школы по Мезени, Пеше и Печоре, обнару¬живают нисколько не меньшия способности,
чем дети русских.

Климат Новой Земли не такой уже су¬ровый как можно было бы думать. Зимою
здесь ртуть иногда превращается, правда,

в твердое тело, но не (надолго, обыкно¬венно же температура стоит здесь значи¬тельно выше—40° С., тогда как в Вер¬хоянске средняя температура января опре¬деляется числом—48°, а случаются морозы
даже ниже 65°. Лето на Новой Земле очень.
прохладное, со средней июля около 5—7°,
с частыми туманами и редко безоблачным
небом. Бывает здесь среди глубокаго
лета и снег. Но случаются и дивные сол-
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нечные дни, когда температура подымается

на солнце до 20°. В такую жару, особенно

чувствительную после обычных прохлад¬ных дней, тянет в море выкупаться хотя
в воде всего 6—8°. Путешественники ку¬пались на Новой Земле даже под 76°, лри
температуре воды в 6°, как напр., неко¬торые участники экспедиции, организованной
в 1909 архангельским губернатором И. В.
Сосновским *).

Ни холодное и сырое лето, ни жестокие

морозы зимою, часто сопровождаемые силь¬ными ветрами, не служаи* фактором, осо¬<5енно тяжелым для человека, привыкшаго
к более умеренным широтам. Угнетаю¬щим образом способна действовать про¬лолжительная полярная ночь, вь средних
частях Новой Земли, как в других
местностях на той же широте, длящаяся
не менее трех месяцев. Стужа и ветер

только усиливают непривлекательность по¬лярной природы зимою. Зато летом чело¬века здесь вознаграждает трехмесячный
день.

Mope к западу от Новой Земли гораздо
теплее других морей на той же широте.
Обясняется это частью отсутствием здесь

островов, между которыми могли бы за¬■стаиваться льды и охлаждать воду, глав¬ным же образом согреванием моря ветвью

Рис. 7. Сопка на острове Колгуеве.

*) Архангелогородские поморы, вообще, не только
не купаются, но и плавать ке умеют, хотя все их

промыслы связаны с морем. Обясняется это обыч¬ко низкой температурой воды. „Упадешь если в
воду, сразу застынешь, говорят они; если не будет
помощи, все равно пойдешь ко дну“. Нансен, однако,

вплавь пустился у Земли Франца иосифа за отнесен¬ной течением лодкой и догнал ее, хотя он был
в костюме и хотя температура воды была около 0°.

теплаго Гольфстрома, приносящаго сюда воду
из тропических частей Атлантическаго
океана. Благодаря этому течению, Баренцово

море,—так называется море между Но¬вой Землей и Шпицбергеном, часто сво¬бодно от льдов до 80° и дальше, почему
даже парусным судам неоднократно уда¬валось обогнуть Н. Землю с севера. Однако,
ветры иногда нагоняют и в это море

огромныя массы льда. Так, 1872 г. у за¬паднаго берега Н. Земли была затерта льдами
австрийская полярная экспедиция на паро¬ходе Tegetthoff, через год принесенная
льдинами к берегам неизвестной ранее

Земли Франца иосифа. Даже „Ермак“ ад¬мирала Макарова, сильнейший из суще¬ствующих в настоящее время ледоколов,
вынужден был в июле 1901 г. три не¬дели простоять во льдах близ берегов
Н. Земли и получил возможность двинуться
с места, только когда ветры разогнали
лед.

Из научных экспедиций на Новую Землю

следует упомянуть об экспедиции Розмы¬слова в 1768 г., меж. пр., впервые произвед¬шей семку Маточкина шара. С 1821 по
1824 г. семкой острова эанимался граф
Литке, впоследствии первый вице-президент

Имп. Русск. Геогр. Общества. В 30-х го¬дах много сделали для картографии острова
Пахтусов и Циволька. Первое описание
природы острова, особенно его флоры, дал
академик К. Бер, посетивший остров в
1837 г. Впервые геологическое строение его

было подробно изучено в 1895 г, акаде¬миком ф. Н. Чернышевым, которому пер¬вому удалось пройти летом, поперек юж¬наго острова, на восточный берег, к Кар¬скому морю. Климат острова впервые под¬вергся подробному изучению особой экспеди¬цией 1882 и 1883 г., круглый год произво¬дившей наблюдения в Малых Кармаку¬лах
В противоположность Новой Земле и

Вайгачу, сложенным из очень древних
кристаллических горных пород, совсем

недавняго происхождения низменный, окру¬женый полосою мелей, остров Колгуев. Он
населен самоедами, занимающимися здесь

оленеводством и промыслом разных жи¬вотных, особенно диких гусей, на лето
прилетающих сюда, как и в тундры ма¬терика, для вывода молодых. Во время
линьки, когда птицы теряют свое оперение,
а вместе с тем способность летать, их

в огромном количестве ловят прямо ру¬ками, сгоняя предварительно при помощи
собак, в более удобныя, для заготовки
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в прок, места. Колгуев часто посещается
русскими промышленниками с Печоры.

К северу от Новой Земли, до 80° ши¬роты, лежит, открытый только в 1873 году,
скалистый архипелаг, получивший название

Земли Франца иосифа. Архипелаг этот не¬обитаем, почти весь окутан льдами и сне¬гами, оставляющими лишь немного места
для развития скудной растительности, насчи¬тывающей всего 23 вида цветковых расте¬ний, тогда как на Шпицбергене их 125
видов, на Новой Земле около 200, а в
Гренландии 377 видов. Человек сюда редко

заглядывает, и то преимущественно с на¬учною целью. Так, с 1893 по 1897 г.
здесь работал английский изследователь

Джексон, в 1896 г. сюда пришел с се¬вера знаменитый Нансен, вдвоем с иоган¬сеном оставивший свое судно Фрам и пол¬тора года бродивший по подвижным льдам,
тщетно пытаясь проникнуть к полюсу, но
достигший все же широты 86° 4'! Тот же

архипелаг стал в 1900 г. исходной точ¬кой для движения к полюсу итальянской
экспедиции герцога Абруцскаго, один из
участников, которой, Каньи, дошел до

86° 14', пройдя лишь немного дальше Нан¬сена. В 1901 г. посетил Землю Франца
иосифа адмирал Макаров на своем „Ер¬маке“, а в 1912 г. отправился туда же,
чтобы повторить попытку итальянцев, лей¬тенант Седов *).

Выше мы видели, что море к западу от
Новой Земли обыкновенно свободно от
льдов. Наоборот, восточные берега острова,
смотрящие в Карское море, принадлежат,
благодаря льдам, к числу особенно трудно
доступных. Даже лучшие знатоки севера
одно время думали, что плавание Карским

морем совершенно невозможно. Хотя та¬кое мнение впоследствии и оказалось оши¬бочным, все же западные берега оказыва¬ваются на севере горадо более свободными
от льдов, чем восточные. Это одинаково

отчетливо видно как на Новой Земле, так

и на Шпицбергене и Гренландии. Но осо¬бенно резко бросается в глаза значитель¬но большая охлажденность восточных бе¬регов суши в северных частях севернаго
полушария, если мы сравним восточный

берег крупнейшей полярной суши Грен¬ландии не с западным ея берегом, а с
западным берегом Норвегии, лежащим
как раз против Гренландии. Восточное

*) Судя по гаэетным известиям, плавание судна
лейт. Седова „Св. Фока“ было в это лето крайне
неудачно и ему даже не удалось добраться до 3. Франца
иосифа. Ред.

побережье Гренландии, как мы уже видели,

чрезвычайно трудно доступно по всему сво¬ему протяжению, начиная с севера и кон¬чая мысом Фарвелль на 60°. Это побёрежье
всегда загромождено густыми массами льда,.
спускающимися на югь, вместе со льдами:

Баффинова залива, до широты Нью-иорка и:

даже южнее, что в Европе соответство¬вало бы широте северной Португалии. На
Ньюфаундлендских островах, лежащих на
широте Одессы и Киева, развивается даже
настоящая тундра.

Наоборот, на противоположной Гренлан¬дии стороне Атлантическаго океана море
никогда не замерзает даже в северной
Норвегии, далеко в пределах полярнаг»
круга, так что пароходное движение здесь.

не прекращается и зимою. Дрондьем, ле¬жащий на 63 параллели, имеет среднюю.
январьскую темп.—4° свойственную Одессе,

а в Бергене на 60'Д0 возможна на откры¬том воздухе культура даже многих ра¬стений, свойственных теплому черноморско¬му побережью Кавказа. Обясняется такое
различие в климате противоположных бе¬регов Атлантики и полярных островов*
главным образом, влиянием течений, от¬клоняемых вращением земли вправо от.
своего направления, так что Гольфстром—

теплое течение, идущее с юга и отклокяю¬щееся вправо, попадает к западным бе¬регам Европы и в Баренцово море, то¬гда как холодное полярное течение, откло¬няясь также вправо, прижимается к во¬сточным берегам полярных остров, a
в Америке захватывает даже северныя
части материка.

На той же, приблизительно, широте, что
северная половина Новой Земли, но почти
на четверть окружности дальше к востоку
лежит холодная группа Ново - Сибирских.

островов. Ее миновал в 1878 _году А. Нор¬деншельд на пароходе „иеда“, совершая
свое знаменитое плавание от берегов Евро¬пы к Берингову проливу. В 1881 г. близ.

Ново-Сибирских островов потерпела кру¬шение, как мы уже видели выше, амери¬канская яхта „Jeanette", движущимися льда¬ми отнёсенная от Берингова пролива к.
острову Беннета и здесь ими раздавленная.
Близ этих островов прошел в 1894 г.,.
направляясь к северу, Нансен на своем.

пароходе „Фрам“. Наконец, им же спе¬циально была посвящена русская полярная
экспедиция барона Толля на „Заре“, давшая:
массу ценных научных результатов, но

сопровождавшаяся в 1902 г. гибелью ру¬водителя, барона Толля и астронома Зее~
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берга, во время попытки их пройти зимою
по льду с острова Беннета на Новую Сибирь.
Большой интерес представляют эти

острова во многих отношениях. В бере¬говых обрывах острова Новой Сибири
найдены в болыиом количестве почти

обуглившиеся остатки богатой третичной

флоры, свидетельствующие об очень теп¬лом в то время климате Северной Си¬бири. Еще замечательнее, что в гораздо
более близкое к нам время, уже в эпоху

послеледниковую, на Ново»Сибирских остро¬вах, также на противоположном берегу
Сибири, жили, как показывают обильныя

находки костей, не только животныя, кото¬рых мы привыкли связывать с холодным
севером, каковы песец, россомаха, пеструш¬ка, северной олень, лось, мускусный бык *),
но и мамонт, носорогь, благородный олень,

дикая лошадь, зубр и даже тигр. На ре¬ке Яне, несколько севернее 70°, найден
в 1878 г. в мерзлой земле даже целый

труп лошади, на котором прекрасно со¬хранились белая шерсть, грива, хвост и
даже мясо, имевшее совершенно свежий вид.
В высшей степени замечательно, что

Большой Ляхов остров, самый южный
из Ново-Сибирских, сложен не из камня,
глины или песку, а из десятисаженной
толщи льда, круто обрывающейся в море

и сверху прикрытой песками, глиной и тор¬фом, в которых и было найдено осо¬бенно много костей. Как образовался этот
оригинальный остров, в большей своей

части состоящий из льда, вопрос, оконча¬тельно еще не решенный. Барон Толль,
ближе изследовавший остров, полагает,
однако, что лед является здесь остатком

льда ледниковой эпохи, занесеннаго глиной

и песком и обросшаго торфом. Острова
фаддеевский и Новая Сибирь состоят в

большей своей части из иловатой, пропи¬питанной замерзшей водою, земли, заклю¬чающей в себе еще мощные пропластки
чистаго льда. Если бы почва островов на¬грелась выше температуры таяния льда, то
от этих островов очень скоро ничего бы
не осталось, так как они расплылись бы
в ил. Существование их всецело связано
с холодным климатом Сибири, так как

существование на острова Кишеме в Пер¬сидском заливе целых холмов из ка¬менной соли возможно только в климате
сухом. Совершенно правильно лед, из

J) „Морской коэел" русских промышленников,

не знающих этого вымершаго в Сибири живот¬наго и полагающих, что оно живет в море.

котораго почти целиком сложен Ляхов,
заслужил название льда каменнаго.

Ново-Сибирские острова необитаемы. Че¬ловек посещает их только временно, для
добычи ценных клыков мамонта, здесь сла¬вящихся особенной твердостью и красотою.
Всамое последнее время сталболее изве¬стен остров Врангеля, названный так в

честь русскаго изследователя барона Вран¬геля, производившаго в 20-х годах про¬шлаго века века семку северо-восточнаго
побережья Сибири и получившаго тогда от
якутов сообщение о высокой земле, в
ясную погоду видимой с материка. Самому
Врангелю не удалось увидет этой земли,

хотя, в поисках ея, он и выезжал зи¬мою в море. Только в 1849 году она была
найдена англичанином Келлетом. В 60-х

годах знаменитый немецкий географ Петер¬ман полагал, что Земля Врангеля соста¬вляет одно целое с Гренландией, образую¬щей, таким образом, огромный полярный
материк. Плаванибм „Джанетты", так не¬счастно закончившимся, было, однако, уста¬новлено, что Земля Врангеля небольшой
остров, а в 1900 г. Пири окончательно

доказал,что и Гренландия остров, доходя¬щий на север до 83°39'.
Впервые на остров Врангеля удалось

высадиться только в 1881 году, когда была

составлена и карта его, а первыя геологи¬ческия коллекии на этом гористом участке
суши были собраны только в 1911 г. сту¬дентом И. Кириченко, во время плавания
в Ледовитом океане русскаго ледокола
„ Вайгач “.

Характер природы северо - полярных
стран выяснится с особенно отчетливостью,

если мы их сравним со странами южно¬полярными, в последнее время особенно
привлекающими внимание изследователей.
Прежде всего резко бросается в глаза,
что область, еще не изследованная, на юге
почти вдвое больше, чем на севере, а это
указывает, что условия для изследования

там гораздо труднее, чем здесь, глав¬ным образом, благодаря большей удален¬ности антарктических стран от культур¬наго мира и исключительной суровости их
климата.

Северный полюс лежит на глубоком
море, почти со всех сторон окруженном

сушей. Южный же полюс, как теперь уже

окончательно установлено, лежит на вы¬сокой суше, окруженной океаном. Ближай¬шая обитаемая земля, Земля Огненная, от¬стоит от полюса на целых ЗУ2 тыс.
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верст, что соответствует разстоянию от

севернаго полюса до Москвы. Но между
широтою Москвы и полюсом лежат, почти
на 60®, столицы государств, Петербург,
Стокгольм и Христиания, на 64иа° лежит
Архангельск, а Гаммерфест за 71°, где
полярная ночь длится уже свыше двух ме~

сяцев, пользуется еще всеми благами ци¬вилизации, В Гренландии еще под 70° осед¬ло живет человек.
Южно-полярныя страны, достигающия на

севере 62°, т.-е. широты Шенкурска и сред¬ней Финляндии, почти совершенно безжиз¬ненны даже в этих частях, наиболее
далеко удаляющихся от полюса.

Разстояние от Огненной Земли до бли¬жайших частей Антарктики, приблизитель¬но, такое же, как от северной Норвегии
до Шпицбергена. В северной Норвегии
есть леса, состоящие, главным образом,

из сосны, ели и бе¬резы. Самый холодный
месяц имеет тем¬пературу, близкую к
температуре Одессы,

т.-е.— 4°, самый теп¬лый около 10°. Пере¬ход к арктическому
климату Шпицбергена

хотя и очень чувстви¬тельный, но не осо¬бенно резкий.
Другое дело на юге.

Огненная Земля, за¬нимающая широты Ту¬лы и Москвы, имеет,
сравнительно, теплую зиму, когда темпера¬тура редко опускается ниже—7°, при чем
даже у мыса Горн средняя температура
самаго холоднаго месяца -{- 2°, как у нас

в Севастополе. Зато лето здесь прохлад¬ное, со средней самаго теплаго месяца около
8°, как у нас близ устьев Печоры. Но
особенно резко отличается Огненная Земля

от Норвегии своею растительностью и жи¬вотным миром, напоминающими субтропи¬ческия страны. Здесь имеются густые леса
из вечнозеленаго бука, растут кипарисы,
магнолии и древовидньге папоротники, при
чем эти леса оживляются стаями зеленых

попугаев и колибри. И хотя рядом с
этой пышной природой спускаются до уровня
моря ледники с гор, все же густые леса

и обилие птиц переносят мысль наблюда¬теля в более теплыя страны, тем более,
что здесь живет и человек, имеющий воз¬можност круглый год обходиться без
одежды.
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Какой резкий контраст между этой при¬родой и природой Южно - Шетландских
островов, составляющих уже часть ,Ан¬тарктики. „Несмотря на знакомство мое с
описаниями,—говорит О. Норденшельд,—
я глазам своим не верил, когда на
южном горизонте показался первый из
этих островов. To была дикая горная

страна, с острыми вершинами, сверху до¬низу одетая голубоватою массою льда, оста¬влявшаго свободными Лишь небольшое число
отвесных обрывов".
Другия страны на крайнем юге, лежащия

еще ближе к полюсу, конечно, еще гораздо
менее доступны и еще более закутаны
льдом.

Во многих местах антарктическия страны
с моря абсолютно недоступны, потому что
оне окружены огромными, спускающимися с
высоких внутренних частей материка,

ледниками, на протя¬жении многих сотен

верст обрывающими¬ся в море отвесною,

около 20 саж. высо¬ты, стеною.'Такие лед¬ники, в а^ктических
странах отсутствую¬щие, в некоторих
случаях стоят на

мели, в других, по¬видимому, плавают на
воде, при чем часть

ледника, погруженная

в воду, раз в 7

или 8 толще части над¬водной. Эти мощныя толщи льда, имеющия
совершенно горизонтальную поверхность,

могут, вероятно, образоваться и из снега,

падающаго на замерзшее море. От снега

льдина постоянно утолщается, уплотняется

и превращается, наконец, в ледяную

скалу.

Льдина растет, однако, не безконечно,

а в конце-концов, раз она плаваегь на

воде, отламывается и течением уносится

в море, давая начало характерным столо¬образным антарктическим несякам, из¬редка доплывающим даже до широты Кап¬штадта. Поперечник таких плавающих
ледяных глыб достигает иногда 20, даже
30 и более верст. Ничего подобнаго в
арктических странах никто никогда не
наблюдал.

Столь характерныя для арктических мо¬рей, сплошныя Массы льдин, образующия
подвижныя ледяныя поля, в южно-поляр¬ных морях не получают такого развития.

Проф. Г. И. Танфильев.
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Обычные на юге ветры, часто достигающие
силы урагана, быстро разбивают эти льдины
и уносят обломки их в более северныя
широты, где они скоро тают. Отсутствие

значительных участков суши на юге так¬же затрудняет образование здесь больших
скоплений плавающих льдин. Зато к бе¬регам, где они имеются, на юге бывают
припаяны широкия массы далеко вдающихся

в море льдов, постепенно наростающих

в вышину и, повидимому, превращающихся
в конце-концов в настоящие ледники.

Подвижныя ледяныя поля возникают не

на суше, а на море, путем замерзания

морской воды. За одно лето образуются

льдины едвали более 2—3 метр. толщины,

но, нагромождаясь другь на друга

от действия ветра, приливов

или от расширения льда при за¬мерзании включений соленой мор¬кой воды, легко могут нарости
торосы, толщиною в 10 и более
метров. Перемещения льда от
этих причин бывают до того

энергичны, что уже не раз влек¬ли за собой гибель судов, раз¬давленных льдами. Так погиб¬ли, напр., Erebus и Terror в
1848 г., Hansa в 1868 г,, Polarиs
в 1873 г., Tegetthoff в 1874 г.,
Jeannette в 1881 г., Antarctиc в
1903 г. и ряд других,

Антарктическия страны не на¬селены, флора их — чрезвычай¬но бедная, состоящая, главным
образом, из мхов и лишайни¬ков. Цветковых растений здесь
найдено всего два вида. Но море
очень богато микроскопическими
водорослями, которыми питаются

мелкия ракообразныя, а ими рыбы и моллюски,
в свою очередь, служащия пищей более

крупным животным. Все животныя, сколько¬нибудь заметныя по своей величине, здесь
исключительно водныя, так как на суше

им не хватило бы корму. Mope богато

рыбой, часто попадаются особые, отличаю¬щиеся от арктических, тюленей и китообраз¬ных, для охоты на которых в южно-по¬лярныя моря приходягь промысловые па¬роходы даже из Европы. Среди водных
птиц особенно оригинальным внешним

видом отличаются неуклюжие и доверчи¬вые пингвины, как и чайки водящиеся на
юге большими стаями. Летать эти крупныя
птицы не могуть, но великолепно плавают,

по льду же и по суше оне ходят, выпря¬мившись во весь рост, издали производя
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1913 Г.

Рис. 9. Пингвин

впечатление движущихся людей. Человека
пингвины совсем не боятся, так что их

можно брать прямо руками. Птицы эти, осо¬бенно же их яйца, могут идти и в пищу
человеку.

Климат южно-полярных стран гораздо

холоднее климата стран арктических, где

лето имеет на суше температуру обыкно¬венно выше нуля, тогда как на юге лето
не теплее нашей зимы, причем температура
лишь редко подымается выше нуля. На

южно-полярном круге, сколько пока из¬вестно, лето имеет на суше ту же, при¬близительно, температуру, что зима в
Одессе или немного теплее, но ближе к
полюсу лето становится гораздо холоднее.

Морозы в 25 и более градусов

среди глубокаго лета и при яр¬ком солнце здесь обычньг, не¬смотря на то, что солнце и ночью
не скрывается за горизонтом *).

А если к этому прибавить обыч¬ные на юге ветры, легко дости¬гающие силы урагана, то мы дол¬жны будем отнести климат
антарктических стран к числу

самых холодных на эемле, осо¬бенно летом тогда как зима
здесь все же теплее, чем у полю¬оа холода в восточной Сибири.
Чем же обяснить такой

исключительно холодный климат

стран южно-полярных? Доста¬точно одного взгляда на карту,
чтобы убедиться в совершенно
различном распределении воды

и суши у обоих полюсов. Се¬верный полюс, лежащий среди
глубокаго моря, почти со всех
сторон окружен огромными

массами суши, тогда как вокруг южнаго

полюса, лежащаго на высокой суше, реши¬тельно преобладает водная ширь. Огром¬ный материк Азии с Европой даже в
северной своей части летом энергично на¬гревается, при чем только у северных
своих берегов, уже далеко за пределами

полярнаго круга, он имеет в июле тем¬пёратуру от 3 до 8° выше нуля. Даже в
более холодной Америке температура у бе¬регов Ледовитаго океана подымается в
июле все же выше 0°.

Широты, на севере занятыя Европой и
Азией, в южном полушарии заняты морем.

!) Амундсен отметил в середине декабря н.
ст. (т.-е. летом) на южном полюсе и блиэ него
температуры между—19е и—28° С.

15
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Южная оконечность Африки лежит, напр.,

на широте Средиземнаго моря, так что к
югу от нея было бы место для целой
Европы. Огромной Аэии соответствует на
юге океан, если не считать небольшой

Австралии, а вместо широкаго массива се¬вера Америки на юге мы видим узкий
выступ материка, доходящий, однако, только
до 56°. На юге, следовательно, нет суши,

которая могла бы летом сильно нагре¬ваться, вода же способна нагреваться в
гораздо меньшей степени.

Еще важнее, что, благодаря’ отсутствию
на юге суши, меридиально расположенной,
в антарктическия страны не заходят и
теплыя течения со стороны экватора, какия

существуют на севере в виде Гольфстрома
и Куро-сиво. Теплый Гольфстром, подходя
к западным берегам Европы, вынужден
идти вдоль этих берегов на север и
направиться в полярный бассейн, сильно
его нагревая. Слабое течение, которое по

своему положению, могло бы в южном по¬лушарии соответствовать Гольфстрому, не
встречает южнее Африки препятствия в
виде материка, не отклоняется поэтому к
югу, а свободно уходит на восток. Кроме

того, Европа, лежащая на пути Гольфстро¬ма, перехватывает и теплыя воздушныя
течения со стороны Атлантическаго океана.

Благодаря образованию зимою внутри мате¬риков области высокаго атмосфернаго да¬вления, эти течения отклоняются к северу
и могут вызывать даже оттепели у север¬ных берегов матерйка. В южном полу¬шарии западные ветры, характерные для
субполярных широт обоих полушарий,
безпрепятственно огибают весь земной

шар на широтах южнее Африки, облег¬чая, правда, парусным судам плавание, но
не отдавая своего запаса тепла материкам,

потому что их здесь нет.

Южно-полярный материк, лежащий, за

исключением узкаго выступа .против Юж¬ной Америки, целиком в пределах по¬лярнаго круга, таким образом, не полу¬чает тепла со стороны более нагретых
частей земного шара, сам же материк не
может в достаточной степени нагреться,
потому что он представляет собою сильно
приподнятое, в среднем до высоты около
2000 метров, а потому очень холодное,

нагорье, на котором приносимая с близ¬каго моря влага должна и летом осаждать¬ся в виде снега, способствуя оледенению
страны.

Южно-полярныя страны, теперь пережива¬ющия ледниковую эпоху и населенныя лишь

весьма скудною и однообразною флорой и

фауной, были,однако, еще в третичную эпо¬ху, подобно Гренландии, Шпицбергену и Но¬вой Сибири, одеты густыми лесами, о чем
свидетельствуют найденные здесь отпе¬чатки растений и целыя залежи каменнаго
угля. Судя по растениям, обнаруживающим

родство с растениями соседних матери¬ков, следует 'думать, что Антарктида на¬ходилась когда-то в связи с Америкой'Аф¬рикой и, вероятно, Австралией, но связую¬щая эти страны сухопутная перемычка по¬грузилась под уровень моря, теперь здесь
очень глубокаго, на крайнем юге изме¬нился и климат и былая роскошь природы
уступила свое место льду и снегам.

Помимо своего климата, своей органиче¬ской и неорганической природы, полярныя
страны представляют для нас большой

научный интерес еще благодаря некото¬рым географическим особенностям са¬мих полюсов.
На северном полюсе существует толь¬ко одна страна света, юг, как на южном
полюсе во все стороны горизонта будет
север, ибо^нет на полюсах ни востока,
ни запада, ни промежуточных направлений,

кроме одного, к противоположному полю¬су. Если по какому-нибудь меридиану идти
на север л полюсу и, перейдя полюс,
продолжать путь далее, то по ту сторону
полюса то же самое направление будет уже
не северным, а южным. Звезды там не
восходят и не заходят, а описывают на

небе круги, оставаясь все время на одной
и той же высоте над горизонтом. Солнце

раз в году, в день равноденствия вос¬ходит и раз в году, в день другого
равноденствия, заходит. На полюсах нет

суток или, вернее, там сутки равны на¬шему году. Нет там и нашего лолудня,
ибо солнце, как и звезды остается там
в течение наших суток на одной и той
же высоте, достигая наибольшей высоты

над горизонтом в день летняго солнце¬сТояния. Нельзя там определить местнаго
времени и по часам, какой бы точный это
ни был хронометр. Каждый меридиан
имеет свое местное время, а на полюсе,

где все меридианы сходятся, имеется разом

время всех меридианов. Можно, конечно,

вести счет по времени меридиана, по ко¬торому путешественник пришел на по¬люс, но если другой путешественник при¬дет по другому меридиану, отстоящему от
перваго, положим, на 180°, то у него время
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будет отличаться от времени перваго
на 12 час. Если по счету одного будет
12 час. дня, то у другого будет в тот
же момент 12час. ночи, или если первый

отметил у себя 6 час. утра 3-го января,
то у другого в тот же момент будет
6 час. вечера 2-го января, при чем оба
будут иметь правильное местное время.

Если бы полюсы были населены или если

путешествие туда будет современем де¬лом обычным и легким, то счет вре¬мени для полюсов нетрудно будет уста¬новить каким-нибудь соФтиашением. По со¬глашению, напр., сейчас вся средняя Евро¬па имеет свое среднеевропейское время,
отстающее от восточноевропейскаго на

час и идущее на час впереди западно¬европейскаго времени. Точно также принято,
при пересечении пароходом 180° долготы
от Гринвича переменять счет даты и
считать, при движении на восток, данный
день дважды, а при движении на запад,

сразу, скажем, вместо среды 2-го января,

считать четверг 3-го января J).
Пока же своеобразныя особенности в

счете времени на полюсах никакого прак¬тическаго значения не имеют.
Нам остается еще, в нескольких сло¬вах, остановиться на поучительной истории
изследования антарктических стран.

Существование на юге материка прини¬малось еще Птолемеем, знаменитым гео¬графом ии-го века no P. X. Он полагал,
что эта южная земля, Terra australиs, с юга

замыкает Индийский океан, образуя пере¬мычку между южной Африкой и Индокитай¬ским полуостровом (Золотым Херсоне¬сом). Через 13 слишком веков, когда
португальцами был найден морской путь
в Индию, Terra australиs была на картах
отодвинута к югу, но размеры ей были
приданы невероятно преувеличенные.

Еще в XVиии столетии европейския государ¬ства усердно искали эту Terra australиs, раз-
*) При путешествии на восток, навстречу солнцу,

каждый следующий полдень будет наступать раныие,

чем через 24 часа (на 4 минуты для каждаго сле¬дующаго целаго градуса меридиана), при путешествии
же на эапад, каждый следующий полдень наступит
позже, чем через 24 часа. Обогнув всю землю,

путешественник, шедший на восток, будет счи¬тать, что он вернулся к исходной точке, поло¬жим, в четверг, 3-го января, тогда как на месте
будет еще только среда, 2-го янв. Наоборот, путе¬шественник, обогнувший землю с запада, будет
считать, что он вернулся во вторник, 1-го янв.

Чтобы иэбежать этих неудобств, и принято пере¬менять дату при пересечении 180-го меридиана. Этот
меридиан проходит несколько западнее Берингова
пролива.

считывая найти на ней население и богатую

природу. В разное время принимали за

части этой земли острова Огненную Землю,

Кергелен, Новую Гвинею, Новыя Гебриды

и др. Только Кук, знаменитый английский

мореплаватель второй половины XVиии сто¬летия, показал, наконец, что на юге имеётся
один небольшой населенный материк, на¬званный сначала Новой Голландией, а потом

Австралией, и, кроме того, за пределами по¬лярнаго круга, страна, одетая вечными льда¬ми. В 1819 и 1820 годах здесь плавала

русская экспедиция, под руководством Бел¬лингсгаузена и Лазарева, одна иэ успеш¬нейших южно-полярных экспедиций, от¬крывшая, меж. пр., земли Петра и и Алексан¬дра и, острова Лескова, Завадовскаго и др. В
40-х годах крупныя открытия сделала ан¬глийская экспедиция Джемса Росса, нашед¬шая на 78° широты и на меридиане Новой
Зеландии, высокий действующий вулкан Эре¬бус и другой, потухший, Террор 2). Вул¬кан Эребус является на юге последним
из группы вулканов, начинающихся Сиве¬лушем (Шевелючем) на север Камчатки
и сопровождающих западные берега Тиха¬го океана.
Длинный ряд экспедиций работал на

юге в конце XиX и в начале XX века.
Из них особенно круцных результатов
достигла бельгийская экспедиция де-Жерлаша,

в которой принимали участие и наши со¬отечественники Арцтовский и Добровольский,
шведская О. Норденшельда, французская
Шарко, немецкая Дригальскаго, английския

Скотта и Шельтона и, в 1911 году, нор¬вежская Амундсена *), которой впервые и
удалось достигнуть полюса *).

Полярный сфинкс разгадан. Но страны,
окружающия оба полюса земли, остаются,
попрежнему, заманчивой целью. И пока с

2) Наэваны так по названию кораблей экспедиции.

Оба эти корабля были впоследствии, в 1848 г., раэ¬давлены льдами у Земли Короля Вильяма, к се¬веру от Сев. Америки, находившиеся же на них,
в составе экспедиции Франклина, люди, все до еди¬наго, вместе с Франклином, погибли от голода
и болезни частью на корабле, большею же частью
во время попытки пробраться на материк.

3) В экпедиции Амундсена океанографическия на¬блюдения на судне вел архангелогородец А. Ку¬чин.

*) Как иэвестно, в январе 1912 г. достигла по¬люса и другая, английская, экспедиция под началь¬ством кап. Р. Скотта, но участники открытия по¬люса погибли на обратном пути от холода и го¬лода (см. „Природа“ январь 1913 г.).
Ред.



231 Научныя новости и хроника. 232

наших карт не исчезнут белыя пятна,

свидетельствующия, что еще не может счи¬таться разрешенной даже основная проблема
познания земли, до тех пор ни жестокая

стужа и ужасныя бури, ни полное безлюдие
на сотни и тысячи верст, ни перспектива

зимовки при полном, в течение долгих

месяцев, отсутствии солнца, ни воспоми¬нание о уже погибших жертвах и возмож¬ность новых не остановят человека' от
все новых и новых попыток приникнуть

в тайны полярнаго мира.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Атомные веса.

Годовой отчет интернациональнаго комитета по
атомным весам на 1913-ый год не предполагает
каких-либо иэменений в уже принятых атомных

весах, но прибавляет Гольмиум Н0=163.45 к се¬рии общепризнанных элементов на основании изсле¬дований Гольмберга. Теперь, следовательно, всего 83
элемента. Много работы относительно определения
атомных весов было сделано за истекший год, но

новыя определения много не отличаются от преж¬них или же пока недостаточно убедительны, чтобы
на основании их делать какия-либо ^иэменения в

интернациональной таблице, данной на 1912-ый год.
Интернациональный комитет состоит из Ф. В.

Кларке (Вашингтон), Т. Е. Торпа (Салькомб, Де¬воншир), В. Оствальда (Лейпциг) и Г. Урбэн (Па¬риж).
В отчете отмечается, что элементарный характер

теллурия (который по утверждению Флинта будто

распадается на два элемента) был еще раз катего¬рически подтвержден Пеллини. Атомный вес радия

тоже подлежит поправке. Экспериментируя с весь¬ма малыми количествами радиевой соли, Грей и Рам¬эей нашли Ra=226.36 в полном согласии с преж¬ними определениями г-жи Кюри и Торпа. Но 0. Гб¬нигшмидть, имея сравнительно большия количества
чистаго хлиристаго радия, 1.35 грамма, в своем
распоряжении в Вене, нашел меньшую величину,
именно 225.95. Одним из источников трудностей
при определении атомнаго веса радия является то,
что хлористый радий быстро поглощает воду во
время взвешивания, будучи весьма гигроскопичным;
в сухом же воздухе он разлагается, теряя хлор.
Эта неустойчивость до сих пор не подозревалась,
и если принять меньшую величину для атомнаго веса

радия, то аргумент в пользу перехода урания пу¬тем отщетиления к = частиц или атомов гелия в ра¬дий и потом в свинец много потерял бы в своей
убедительности.

Новая форма кремнезема.

Недавно открыты в Северо-Американских Соеди¬ненных Штатов известковыя эалежи, содержащия

в состоянии чрезвычайно тонкаго порошка кремне¬зем вместе с хлористым натрием и следами же¬леза, алюминия и магния. Если растворить известняки

в хлористоводородной кислоте, то кремнезем оста¬нется нерастворенным в форме белаго чрезвычайно
мелкаго порошка. Смешанный с водой, он образует
молочнообразную жидкость, которая проходигь сквозь
самые лучшие бумажные фильтры, в то же время

эта жидкость не растворяется в концентрирован¬ных щелочах, но растворяется в концентрирован¬ный серной кислоте. Считають, что это новая форма
кремнезема, вероятно, вторичнаго происхождения,

осевшая из раствора в одно время с углекислой
солью калыдия.

»

Замена угля в будущем.

Земля заключает в себе еще огромныя количе¬ства угля, но во всяком случае не неистощимыя. Вся
современная цивилизация — дочь угля. Вопрос о го¬рючем материале, о топливе для будущаго должен
уже теперь начать занимать человечество. Основы¬ваясь на том, что постоянная солнечной теплоты
равняется трем малым калориям в минуту на
квадратный сантиметр или 30 больших калорий
в минуту на квадратн. метр, можно вычислить,

что квадратный километр земной поверхности полу¬чает количество тепла, эквивалентное таковому
1000 тонн угля. Пустыня Сахара с ея 6 миллио¬нами квадратных километров получает ежедневно
от солнца тепловой энергии, эквивалентной 6 мил¬лиардам тонн угля, т.-е. в один день в 6 раз

больше, чем все годовое производство угля на зем¬ном шаре. Что касается солнечной энергии, заклю¬ченной в растениях, то известно, что на 128 мил¬лионов квадратных километров, поверхности зем¬ного шара годовое производство растений равняется
32 миллиардам тонн, которьш при сгорании дадут

количество тепловой энергии, соответствующее 18 мил¬лиардам тонн угля, т.-е. в 18 раз больше всего
годового мирового производства угля. Согласно ав¬тору, соответственной культурой будет воэможным
увеличить произаодство органической материи и этим
увеличить запас источников энергии.

С другой стороны растения будут утилизиро¬ваться гораздо больше, чем это делается теперь.
Кроме того растения в будущем призваны яавать

большия партин вторичных продуктов, как алка¬лоиды, глюкоза, краски и др., которыя в настоящее
/время приготовляют искусственно, но повышение
цен задержит в известный момент синтез мно-
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гих из этих продуктов и тогда обратятся к
растениям.

Другая утилиэация солнечной энергии воэможна с
помощью фотохимических реакций. Ископаемые лучи
(заключенные в угле) аналогичны лучам перед

их ассимиляцией растениями. С помощью подходя¬щих катализаторов (ускорителей процессов) пу¬стынныя страны тропиков будут иэливать чрезвы¬чайно огромныя количества энергии. Наука, основан¬ная нак явлениях, недавно открытых радиаций, еще
совсем молода, но уже можно предскаэать ей бле¬стящее будущее. He началось ли электричество
со скромных наблюдений незначительных притяже¬ний между различными телами и не является ли оно
в настоящне время источникбй, все более и более

важным для промышленной энергии? Можно по¬строить будет фотохимическия баттареи и затем
найти лишь подходящие катализаторы и сенсибили¬заторы, утилизирующие свегь.
В результате, с утилиэацией солнечной энергии

тропическия страны будут источниками культурных
благ. Там, где растительность богата, фотохимия
при рациональной культуре умножит растительное
богатство. В пустынных странах, неспособных
к культуре, фотохимия будет превращать солнечную
энергию для практических целей. Автор провидит
в будущем на зеленых лугах возвышающияся
промышленныя колонии без дыма с целым лесом

стеклянных трубок на земле утилизирующия фо¬тохимические процессы, которые в настоящее время
разсматриваются как секреть, скрываемый расте¬ниями.

-Ф-

Происхождение планет и их
спутнинов.

: В Comptes Rendus от 4 ноября профессор

К. Биркеланд развивает новую теорию о происхож¬дении солнечной системы.

Руководясь э,кспериментальными аналогиями, гово¬рит он, я был приведен к мысли, что в солнеч¬ной системе в течение эволюции играли роль опре¬деленныя силы электромагнитнаго происхождения, ве¬личины того же самаго порядка, как и силы тяго¬тения, и что эти силы, действия совокупно, дали на¬чало планетам, вращающимся вокругь солнца по
круговым приблизительно орбитам, расположен¬ным почти в одной и той же плоскости, а также
эти силы дали начало спутникам и кольцам во¬круг ииланет. Самыя отдаленныя спутники Юпитера

и Сатурна с их обратными движениями не проти¬воречат такому обяснению; и если когда-либо бу¬дегь открыта планета эа Нептуном, она должна
вращаться вокругь солнца в обратном направлении.
Основное положение Биркеланда состоит в том,

что все звезды обладают огромным отрицатель¬ным электрическим потенциалом, различным для
различных эвезд, но доходящим до 600 миллио¬нов вольт приблизительно в солнце и эвездах
типа солнца. Он показывает путем „эксперимен¬тальных аналогий", как магнитное поле может
образоваться вокруг звеэды с осью его в оси

вращения и как электрические разряды могут про¬исходить преимущественно вокругь магнитнаго эква¬тора, сопровождаемые постоянным выбрасыванием
наэлектризированным материальных частиц, ко¬торыя будут продолжать двигаться в той же пло¬скости.

Математическое изследование покаэывает, что при
соединенном действии электрических, магнитных

сил и сил тяготения, в то время как большин¬ство частиц упадут обратно на солнце, большое

число других частиц достигает предельных кру¬гов, радиус которых зависит от отношения за¬ряда на частице к ея массе. Те, которыя обладают
наивысшим электрическим зарядом, образуют
наиболее отдаленные круги. Если магнетизация солнца
в отношении севернаго и южнаго полюса обратна
таковой земли, то отрицательныя частицы будут
иметь обратное движение и ббльшие асимптотические

круги, в то время как положительныя частицы бу¬дут иметь прямое движение.
Те частицы, которыя достигли предельных кру¬гов, могуг продолжать двигаться по ним все
время. Но вероятно также, что оне соединятся в
большие шары, когда потеряют свои заряды.
Если частица теряет свой заряд вдруг, сразу,

она будет описывать эллипс вокруг сол^ца и с
тем меньшим эксцентрицитетом, чем больше ея
раэстояние от солнца.
Проф. Биркеланд заявляет, что он доказал,

что металл, выбрасываемый дизинтеграцией катода,

состоит главным образом из положительно за¬ряженных металлических частиц. Профессор

дает фотографию разряда шарообраэнаго намагничен¬наго катода в сосуде-вакуум в 320 литров ем¬кости, которая показываеть вид, во многом по¬хожий на картину зодиакальнаго света вокруг солнца
в виде плоской раскаленной круговой площади с
магнитной осью под прямым углом к ея центру.

Профессор предполагает, что изменения в ка¬тоде весьма тесно приближаются к радиоактивным
изменениям н что испускание частичек может

сопровождаться теплотой, как в случае радия. Это

в свою очередь предполагает новый источник для
солнечной теплоты.

Так как по этому вэгляду все эвеэды должны

выбрасывать в пространство материальныя частички,
то следовало ожидать, что ббльшая часть материи

должна быть разсеяна по пространству, вместо того,

чтобы быть собранной в большия массы.

Если бы вся материя солнечной системы была рав¬номерно распределена в сфере, радиус которой—раз¬стояние до ближайшей звезды (а Центавра), то тогда
в каждом кубическом сантиметре пространства
был бы только один атом материи.
Если бы материи было в 100 раз больше, чем

ея есть в действительности, то и тогда при указан¬ных условиях, по всей вероятности, ея присутствие
в пространстве не могло бы быть открыто ни од¬ним из известных методов наблюдения.

«=§»>

Черным по белому.

ФраАиузский Le Courrиer du Lиvre сообщает не¬которые интересные эксперименты, которые были
сделаны относительно наиболее благоприятных цве¬товых сочетаний для чтения на раэстоянии. Было
найдено, что наибольшая разборчивость достигается

при печатании черным no желтоми/. Нисходящий по¬рядок, в котором следуют различныя цветовыя
комбинации по их четкости, несколько удивителен

и представляется следующим: (1) черным по жел¬тому; (2) зеленым по белому; (3) красным по бе¬лому; (4) синим по белому; (5) белым по синему;
(6) черным по белому; (7) желтым по черному;
(8) белым по красному; (9) белым по зеленому;
(10) белым по черному; (11) красным по желтому;
(12) эеленым по красному; (13) красным по эеленому:
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Интересно отметить здесь особенно то, что обыч¬ная комбинация печати черным по белому полю
является всего лишь шестой в списке.

Солнфчная радиация, концентрируемая
облаками.

Г. Г. Кимбол и Е. Р. Миллер обращают вни¬мание на тот парадоксальный факт, что облака,
если они расположены в известном порядке, мо¬гут увеличить интенсивность радиации, получаемой
телами на поверхности земли от солнца и неба, на
40% сравнительно с той, какая была бы получена
при совершенно чистом небе; увеличение же на 10%

обычная вещь. Это было показано записями горизон¬тально расположеннаго пиргелиометра Каллендаро,
который производит безпрерывную регистрацию ра¬диации от солнца и неба; и явление это обясняется
тем, что радиация, отраженная оть поверхности

облаков, прибавляется к той, которая идет не¬посредственно огь солнца.

Биологическое значение марганца.

На значение марганца, как составной части жи¬вого веществаи внимание было обращено известными

изследованиями Бертрана над окислительными фер¬ментами. Раньше его разсматривали, в виду ничтож¬наго лишь содержания в протоплазме, как элемент
случайный и необычный. Бертран не только дока¬зал его значение, как составной части упомяну¬тых ферментов, но и указал еще в 19£>3 г. на
необходимость практически считаться с ним, напр.,

при составлении удобрений (компостов). Точные ла¬бораторные опыты (при культуре раэличных расте¬ний в горшках) покаэали, что прибавка миллион¬ных долей Mg. значительно повышает урожай.
Так, напр., при посеве овса при употреблении со¬вершенно одинаковых компостов с тем един¬ственных различием, что один не содержал Mg.,
а к другому его было прибавлено 1,6 грамма на
квадратный метр посевной площади, разница в
урожае в пользу Mg. определилась в 22,5%, при
чем на долю зерна пришлось увеличения на 18,4%,
и на долю соломы в 26%. При опытах с рисом
увеличение доходило до 42%.
В последнее время Бертраном были сделаны

интересные опыты выращивания плесневаго гриба
Aspergиllus nиger на синтетической среде (Роленовская

жидкость) с различным содержанием Mg. Оказа¬лось, что влияние его сказывается здесь при содер¬жании в !/и ооо ооо и усиливается с повышением
содержания до */100; дальнейшее увеличение оказы¬вается уже вредным. Присутствие цинка • благо¬лриятствует фиксации Mg. грибком. Интересно то,
что при очень незначительном содержании Mg.
грибок не дает органов плодоношения (конидий),

которые, наобороть, обильно развиваются при доста¬точном количестве Mg., что указывает не только
на необходимость, но и на совершенно определенную
роль даннаго элемента в жизни грибка.
Дальнейшия изследования покаэали, что влияние

Mg. может быть обнаружено и при других про¬цессах, напр. при апькогольном брожении сахара.
Так, напр., если взять несколько порций определен¬наго раствора сахара (25%) с прибавкой дрожжей,
то в тогь же период, в который без прибавки
Mg. будет получено лишь 8°1 градусов спирта, при

прибавке 1% сернокислой магнезии получится 10°8,
а при 1,5%—11°3. Аэотнокислый Mg. действует

еще энергичнее. Способность Мд. усиливать бруже¬ние может быть, при известных условиях, исполь¬зована и на практике. Присутствие Мд. явление по¬стоянное как у растений, так и животных. В
растениях его всего больше в зеленых частях,

где имеется и хлорофилл. У животных он обна¬ружен в крови, хотя и в очень небольших ко¬личествах——'/20 миллиграмма на литр.
Если его постоянное нахождение в организме мо¬жет считаться .доказанным, то роль его все-таки
еще не вполне выяснена. Всего вероятнее отнести
его к энергическим химическим деятелям типа

катализаторов, т.-е. к таким, которым обусло¬вливают процессы, напоминающие ферментативные.

Вредныя последствия вегетарианства.
Вопрос о вегетарианстве обширен и имеет

огромную литературу, но несмотря на это, а быть
может и благодаря этому он далек от ясности
и определенности: он разбирается сплошь и рядом
с таких точек зрения, которыя для его решения

совершенно не пригодны. Детальныя и точныя опыт¬ныя иэследования—единственный правильный путь к
разрешению всех недоразумений, и тот материал,

который они дают далеко не в польэу вегетариан¬ства, особенно абсолютнаго. Так, при определении
количеств белков и жиров, усваиваемых в ор¬ганизме, окаэалось, что белки и жиры животнаго
происхождения перевариваются в и^оличестве до 97%,
по отношению ко всему количеству их в пище, тогда

как растительныя не больше 84% (Бенедикт1).

Свиньи при питании их зерном обнаруживають от¬сталость в росте, развитии костей и т. д. Причем
вредныя последствия легко могут быть избегнуть

прибавлением к пище молока. У Абруццких кре¬стьян, питающихся исключительно растительной
пищей, Альбертони и Росси достигли прибавлением
мяса к пище увеличения веса и силы и т. д. В
последнее время Слонакер произвел интересныя

наблюдения над крысами, подвергая их частью стро¬гому вегетарианскому режиму, частью прибавляя к
пище два-три раэа в неделю по несколько грам¬мов мяса. Первыя быстро обнаруживают вялость
и потерю энергии. Вес их меньше; так, в воз¬расте 1 года 9 месяцев крысы—вегетарианцы давали
средний вес 109 граммов (самки) и 134 (самцы),
тогда как получавшия прибавку мяса дапи 161 и
250 граммов. Средняя продолжительность жизни
первой серии 555 дней, второй—1020, т.-е. почти

вдвое. Эти опыты интересны не только в том от¬ношении, что они еще раз показывают непригод¬ность для всеядных (к которым относится и че¬ловек) исключительно вегетарианскаго режима, но
и потому, что ими дается и средство борьбы с
вредными последствиями такого режима—прибавление
небольшого количества мяса. Есть основание думать,
что и для человека особенно в наших широтах
смешанный режим при соответственном выборе
растительных пищевых веществ и умеренном
количестве мяса является наиболее целесообразным.

Сущфствует ли память у рыб?

Согласно мнению Эдингера, рыбы не обладають па¬мятью; способность ассоциаций и сохранение воспоми-
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наний о впечатлениях принадлежит животным, у
которых большой моэг более развит, чем у рыб.
Это мнение основывается на том факте, что рыба,

раз пойманная на крючок, но затем освобожден¬ная, опять ловится на него, если она проголодалась
и если под приманкой крючок неэаметен.
После интересных опытов Окснера, подобный

взгляд становится однако совершенно неприемлемым.
Особи, над которыми Окснер производил свои
опыты, принадлежат к двум видам: Corиs julиus
и serranus. Эти рыбы перед опытом были только
что пойманы. Для обоснования своей гипотезы автор
сначала проверил факты, приведенные Эдингером,
и признал их правильными: действительно, если
сделать крючок незаметным, то одну и ту же рыбу
можно несколько раз поймать ни^удочку. Эдингер
говорить, что рыба попадает на удочку потому, что
она не сохраняет воспоминания о полученном
уколе.
Окснер же, напротив, утверждает, что рыба

идет на приманку лишь потому, что не замечает
крючка, и если она имеет воэможность заметить
этот опасный снаряд—опыт не удается.

Окснер помещал в аквариум рыбу, пойман¬ную накануне, и спускал туда же на удочке при¬манку с тщательно скрытым крючком, но с
прикрепленным над ним кусочком красной бу¬маги. Четыре первых дня испуганная рыба кажется
и не замечает приманки; от 5 до 7-го дня она
приближается к ней и осматриваеть ее; на 8-ой или
10-ый день она ее схватывает и, значит, попадает
на удочку. На 11-ый день она попадает вторично,
лишь после долгих колебаний. Но чтобы поймать ее

в третий раз на 12-ый день надо уже снять крас¬ный значок. Следующие 3 дня в присутствии крас¬наго значка рыба не берет приманки. Наконец,
от 16-го по 21 день, побуждаемая голодом, но

сделавшись осторожнее, вследствие сохранения воспо¬минания о болевых ощущениях, она начинает от¬кусывать кусочки приманки, избегая укола.
Сделавши одновременно подобные опыты с дру¬гими рыбами, Окснер имел возможность вывести
следующия заключения: рыба сохраняет воспоминание
об уколе, при чем связывает его с видом
краснаго значка, и, наконец, ухитряется седать

приманку, считаясь с полученными ранее впечат¬лениями.
Во второй серии опытов автор показал, что те

же самыя рыбы способны различать цвета и отыски-

вать пищу, руководствуясь определенным цвето¬вым впечатлением. Опыты эти Окснер произво¬дит со всеми необходимыми предосторожностями,
чтобы исключить все возможныя возражения. Распо¬ложение опытов такое же, как описано выше: в
каждом аквариуме находится по одной рыбе, пой¬манной накануне. Через четыре дня, когда рыба
привыкнет к неволе, экбпериментатор погружает
в аквариум два стеклянных цилиндра одинаковой

формы, но различным по окраске, достаточно широ¬ких для того, чтобы рыба могла свободно проплы¬вать внутри по их длине. В одном из них на
нитке, одинаковаго цвета с цилиндром, привязана

приманка, другой цилиндр—пустой. Заметим, что

в течение этих опытов употреблялись цилиндры

различных цветов, но для каждаго аквариума и

для каждой рыбы цилиндр, содержащий приманку,

был всегда одного и того же цвета. (Мы его. по¬добно Окснеру, будем называть цилиндром поло¬жительным или цилиндром положительнаго цвета).
Итак, два цилиндра различных цветов, один

с приманкой, а другой пустой погружены в аква¬риум. В течение трех первых дней р£иба привы¬кает находить пищу все быстрее и быстрее; с 4-го
дня, как бы ни были расположены цилиндры,—рыба
направляется прямо' в положительный цилиндр и
седает корм.

Можно ли предполагать, что рыба руководствуется
обонянием? Нет, так как и на 5-ый день при
погружении обоих цилиндров пустыми, рыба без

малейшаго колебания устремляется к цилиндру по¬ложительнаго цвета. Следовательно, надо признать,
что именно цветовое впечатление руководит рыбой,
тем более, что, если после промежутка в несколько
дней цилиндры снова опустить в аквариум, и опять
пустыми, то рыба, вспоминая прежнее впечатление,
опять направляется к цилиндру положительнаго
цвета.

У изучаемых животных Окснер констатировал,
что воспоминание сохраняется от 3 до 25 дней.

Еще убедительнее кажется один из провероч¬ных опытов Окснера, при котором он много¬кратно погружал в аквариум, где находилась рыба,
уже привыкшая узнавать определеннаго цвета ци¬линдр (положительный) два цилиндра других цве¬тов, т.-е. отрицательных. Рыба не обращала на
них никакого внимания. Если же он погружал ци¬линдры положительнаго цвета, хотя и пустые, рыба
усердно их осматривала.

с м  с ь.

Созидающая роль падающей воды.
Обычно привыкли разсматривать падающую воду в

роли размывающей силы и видеть в ней лишь деятеля

по углублению долин. Но и падающая вода при из¬вестных условиях может стать созидающим аген¬том и заполнителем долин. Это видимое противо¬речие мы находим вообще в карстовых, т.-е. иэ¬вестковых странах, где вода, расширяя первона¬чапьныя трещины в скалах, мало-по-малу выкапы¬вает обширныя круглыя воронки, дно которых со-
стоит из красной глины, продукта декальцифи¬кации известняка. И. В. Грегори дает различные
примеры этого, взятые им из Далмации, Боснии и

Герцеговины. Каскады реки Керки в Далмации явля¬ются типичным примером. Каскады ниспадают с
возвышений из известковаго туфа, которыя сама река
настроила при проходе чрез долину. Возвышения эти
до 40 метров вышины и разделяют все ложе реки
Керки на ряд впадин, сменяемых последовательно
каскадами. Выше этих каскадов река проходит
чрез два озера, которые тоже ограждены возвы-



шениями из туфа. Так как эти барьеры из¬вестняка растут безпрерывно, то воды задержива¬ется больше и поверхность оэера увеличивается.
Две другия иллюстрации этого явления мы находим

в Боснии-Герцеговине. Каскады Тополи на высотах

Керда имеют вышину около 25 метров и ниэвер¬гаются вниз чрез барьер, построенный водами.
Так как этот барьер увеличивается беэпрестан¬но, то старинная пушка, поставленная наверху его,
постепенно заносится. Наконец знаменитые каскады

Jajce, древней столицы Боснии, ниспадаюгь с барье¬ра высотою в 25 метров, который построила река

Плива. По доисторическим памятникам можно вы¬считать, что с нволитической эпохи эта река отло¬жила слой туфа приблизительно в 18 метров тол¬шиной.
650059

Безпроволочный телеграф, как вол¬шебный жезл.

Электрическия волны, идущи* от станции отпра¬вления беэпроволочнаго телеграфа, проходя чреэ пла¬сты земли, будут отражаться от всякой водной
поверхности и всякаго руднаго пласта, которые встре-

тятся на пути. Основываясь на этом факте, д-р

Леви и д-р Леймбак, которые уже давно были эа¬няты мыслью о применении безпроволочнаго теле¬графа в горном деле, нашли теперь способ оты¬скивать с помощью электрических волн подзем¬ныя воды и рудные пласты. Прилагаемый рисунок
дает схематическое представление расположения ан¬тенн станций отправления и получения и позволяет
также видеть путь электрических волн. Обе ан¬тенны суть проволоки, которыя укреплены на мачте
в косом направлении к поверхности эемли и угол

наклонения которых может быть по произволу из¬менен. Место на поверхности звмли, где появляются
отраженныя волны, которыя могут быть восприняты

станцией получения, естественно зависит, как пока¬зывает рисунок, от положения отражающей по¬верхности и может быть найдено путем иэменения
в положении антенны станции получения. Но кроме
отраженных волн со станции отправления идут
волны, уходящия в воздух, которыя тоже будут
восприняты станцией получения; вследствие этого на
станции получения будут два ясных максимальных

действия, если при прочно укрепленной антенне стан¬ции отправления угол наклонения антенны на станции
получения может иэменяться; один максимум дей¬ствия эависит по существу от отраженных волн,
а другой максимум от прямых волн. Из гори¬зонтальнаго разстояния обеих антенн и величины
обоих углов наклонения можно вывести заключение
о положении отражающаго слоя. Длина отправляемых

волн на практике, конечно, будет варьировать в
иэвестных пределах, так что их можно будет
подогнать к величине отражающей поверхности.

фЗЭС89

Почему нельзя нататься на ноньнах
по стеклу.

Тот факт, что всякий может кататься на конь¬ках по самому твердому льду и не может этого
делать по одинаково тйердому стеклу, был обяс¬нен одним гёрманским физиком. Скольжение
конька по льду не зависит от одной только глад¬кости поверхности льда, но и ог при плавления той
части льда, как бы мала она ни была, которая
находится под полозом конька. На весьма малой

части последняго, которая находится в соприкос¬новении со льдом, покоится большой сравнительно
вес конькобежца, тац что лед ■ здесь подвергнут
значительному давлению на единицу поверхности.
С увеличением давления температура замерзания
воды падает и вода остается жидкой даже ниже

нуля. Это частичное плавлени& льда под давле¬нием веса конькобежца, нужно добавить, продол¬жающееся чрезвычайно короткий промежуток вре¬мени, и есть то, что делает возможным катание
на коньках, в то же время это служить как бы
смазкой между сталью конька и льдом. Стекло же,

остающееся твердым под давлением веса конько¬бежца, не позволяет коньку скользить.
6ЮС89

Перенос намнфй ветром.

Изучение переноса камней является доволь^о важ¬ным для океанографии, географии и геологии. Суще¬ствует один вид переноса крупнаго материала, ко¬торому до сих пор было уделено очень мало вни¬мания.
Г-н Тулэ получил недавно очень интересныя

данныя относительно этого предмета. Он приводит,

напр., работу Рулье, в которой упоминает о паде¬нии камней, доходивших весом до 2.62 грамма и
до 1.55 сантиметров в диаметре, сос+оявших из
кварца и происходящих, вероятно, из области Мор
и Естерель. Падение это случилось в кантоне Во
в Швейцарии 20 февраля 1907 г. Известен также
дождь маленьких известковых камней, доходивших
до 3 сантиметров в диаметре происходивших из

известняка Chateau-Land и принесенных за 150 ки¬лометров от места их происхождения. Можно
привести также падение камней в Швеции в 1883 году;

камни были заключены в большия яйцевидныя гра¬дины, доходившия до 5.8 граммов весу. Они были
принесены из места больше чем за 60 километров.

Перенос этого материала представляет любопыт¬ную задачу. Опыты показывают, что самый силь¬ный ветер, даже двигающийся со скоростью 23 мет¬ров в секунду, в состоянии переносить зерна песка
около 2.05 миллиметров в диаметре. Однако это
еще очень далеко до возможности переносить камни
упомянутаго выше размера.
Г-н Тулэ задает вопрос, нельзя ли обяснить

этот перенос допущением, что в воздухе про¬исходит явление, аналогичное тому, какое мы на¬блюдаем в жидком растворе, когда опускаем в
него инертный твердый материал; он собирает на

своей поверхности известное количество растворен¬наго вещества. В атмосфере твердыя тела будуг
сгущать вокруг себя окружающий их воздух или
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водяные пары. Плотность камешков будет не их

действительная плотность, а их плотность, разде¬ленная на сложный обем, состоящий из действи¬тельнаго обема камня.и обема сконденсированнаго
на них материала. К этой плотности еще нужно
прибавить плотность сконденсированнаго материала,
разделенной на тот же сложный обем.
Явление в действительности оказывается очень

сложным и заслуживает дальнейшаго изучения.

6ЮС69

Самосветящийся автомобиль.

Последнее слово в деле окрашивания автомоби¬лей сказано Англией. Одна^йз самых больших
автомобильных фирм только что выпустила новую
краску для автомобилей, названную „Lumиno Alumи¬
nиum Paиnt" и было установлено, что блеск этой
краски в темную ночь так ярок, что автомобиль
видим за две мили без всяких ламп. Народ по
дороге близ фабрики, где производились опыты, в

первые дни был перепуган до смерти видом стран¬ным образом пылающаго автомобиля, тихо и без¬шумно катящагося по деревне.
фЮС89

Открытие электрических аппаратов
Вольты.

В маленькой старой лавченке древностей на не¬большой уличке одного маленькаго итальянскаго го¬родка Сэр Генри Норман, член английскаго пар¬ламента, натолкнулся недавно на коллекцию электри¬ческих аппаратов, построенных Вольтой. Дядя де¬душки нынешняго владельца коллекции был пова¬ром и слугой Вольты в течение 30 лет. По смерти
Вольты многие из его аппаратов перешли к его
слуге и с тех пор переходили огь поколения к
полению. Коллекция состоит из шкафа, полнаго

старинных аппаратов, большого числа книгть, пор¬третов, рукописей и писем и некоторых вещей
для личнаго и домашняго употребления. Сэр Генри

Норман предлагает купить эту коллекцию и пода¬рить королевскому институту, где она зай^ет место
рядом с орйгинальными аппаратами Фарадея,

69ЭСЙ9

Курьезноё отирытиф относительно
свинцовых труб.

Возраст деревьев, как иэвестно, определяется
годовыми кольцами, но весьма курьезно найти такую
же вещь в свинцовых трубах, где кольца не роста,
а разрушения показывают годы службы свинцовых

труб. В высшей технической школе в Шарлот¬тенбурге недавно были вырыты несколько свинцо¬вых труб в 0.7 дюйма диаметра и в 0.2 дюйма
толщины. которыя находились погребенными в зе¬мле 24 года. Часть этих труб была ничем не за¬щищена, а часть была погружена в цемент; не
защищенная часть оказалась нетронутой, а защищен¬ная была очень изменена. Изменение было в форме
твердой окрашенной массы. Разрез измекенной части

обнаружил концентрическия колыда и кольца пооче¬редно менялись в цвете, 24 были краснаго, a 23 жел¬таго цвета. Пара таких колец приходилась на каж¬дый год,когда труба находилась в соприкосновении
с цементом. Анализ обнаружил, что здесь мы
имеем два окисла свинца, и предполагают, что выс-

ший окисел явился в результате ббльшей доставки
активнаго кислорода во время дождливых месяцев,
а ниэший получался в сухое время года.

6ЮСЯ9

Х-лучи, употребляемые в производстве
сигар.

Одно из новых и интересньих применений, най¬денных для Х-лучей, это в производстве гаванских
сигар. Цель применения открытия истребление та¬бачнаго жучка. Специальный аппарат, построенный
для этого, дает весьма удовлетворительные резуль¬таты.

6SDC59

Фотографичесние донументы.
Фотографический снимок является документом,

эаслуживающим полнаго доверия; но для этого не¬обходимы два условия: первое, снимок не должен
быть ретуширован; второе, нужно правильно понять
и обяснить его. Вот пример:

Фотографический снимок, воспроизведенный здесь
представляет стрельбу восьми 305-тимиллиметровых

пушек, стреляющих бездымным порохом на воен¬ном американском судне „Мичиган". Еслн судить

по снимку, то не остается ничего от легенды о ха¬рактеризующей бездымный порох невидимости га¬зовего, и всякий был бы более склонен считать, что
выстрелы „Мичигана" произведены были с помощью
обычнаго чернаго пороха.
Дело заключается в том, что этот снимок

был произведен при слабой темноте, когда цвет
газов бездымнаго пороха очень сильно действует
на фотографическия пластинки даже при темноте.
Гаэы бездымнаго пороха светло-коричневаго цвета,
но становятся красными в момент сгорания; этот
цвет, почти невидимый для глаза, действует
на фотографическую пластинку и реэультат мы

видим на прилагаемом здесь рисунке. Гази}! чер¬наго пороха серо-голубоватаго цвета и частью не
действуют на фотографическую пластинку. И дым
от чернаго пороха при указанных обстоятельствах

на фотографическом снимке не был бы такой гу¬стой, кам дым бездымнаго пороха.
фюсю

Медини как геологи.

Любопытен факт, что многие из наиболее важ¬ных открытий в области медицины были сделаны
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1913 Г. 16
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изследователями не-врачами и что врачи с другой
стороны часто делали важныя открытия в науках,
весьма отдаленньих от медицины. Если существует
какой-либо отдел естествоэнания, к которому мы

могли бы предполагать mиnиmum интереса со сто¬роны медиков, так это скорее всего, казалось бы,
геология. Однако именно здесь мы находим, что
медики сделали наиболее блестящия и важныя работы.
„Воэдухи, Воды и Места" Гиппоярата представляют
собой в действительности первое научное изучение
расположения горных пород. Теофрасть основал

петрографию (De J^pиdиbus). Авиценна был в пол¬ном смысле слова пионером геологии, и его уди¬вительное описание образования гор заслужило по¬хвалу Дрэпера и других, как достойное быть по¬мещемным в любом современном учебнике.
Фракостор вместе с Леокардо Да-Винчи были

первыми, увидевшими в ископаемых остатки жи¬вотных, а не продукты специальнаго творения или

влияния звеэд. Декарт развил теорию расплавлен¬ной магмы для обяснения образования земли. Сте¬нон открыл, что т. н. glossopetrae, каменные языки,
найденные в северо-итальянских породах, были
ископаемыми зубами акулы, а его сочинение „De
solиdo иntra solиdum" (1669 r.) полагаег основные
законы стратиграфии. В 1881 году бюст над его
могилой *) был оввящен в присутствии геологов
всех наций. Статья Джона Гунтера „On Extraneous

Fossиls" установила тот важный взгляд, что иско¬паемыя современны с слоями, в которых они

были найдены.ИавестнаяГуттоновскаятеория обобра¬зовании земной коры была установлена врачем Джем¬сом Гуттоном н 1795 году. Волластон, знаменитый
своими ранними изследованиями о камнях мочевого

пузыря, известен также по описанию минерапа вол¬ластонита. Кювье и Ламарк, основатели палеонтологии
позвоночных и безпозвоночных животных, а'также
АгассиЦ были докторами медицины. Сэр Ричард

Оуэн написал тысячи страниц о вымерших пре¬смыкающихся, млекопитающих и птицах Великобри¬тании и Австралии. Карл Фогт был геологом,
иоганн Мюллер палеонтологом, а Бэр посвятил

последнюю половину своей жизни выработке физио¬графии Российской Империи. Книга Самуила Мортона
об ископаемых остатках (1834) была началом
всех американских изследований по геологии, a

Лейди был одним из самых талантливых па¬леонтологов. Три знаменитые английские клинициста

Брайт, Мурчисон и Паркинсон, были также страст¬ными геологами, последний из них один из глав¬ных авторитетов по ископаемым, а блестящия
изследования Гёксли об ископаемых рыбах и кро¬кодилах, о предках лошади и о геологических
периодах не мало прибавили к его ученой славе.

газсе

Синтетичфсний каучук.

Читатели знают 2), что каучук получается, поли¬меризацией изопрена, и что проблема фабрикации
искусственнаго каучука сводится к нахождению эко¬номических источников изопрена. В Австралии на
рынках встречается смола, получаемая из дерева¬рода Xanthorrhea, называемаго травяным деревом,
которое свободно растет в лесах Вандименовой
Земли и Кенгурова острова. Эта смола отгонкой
дает изопрен по очень низкой цене. Интересно

е) В базилике San Lorenzo во Флоренции.
■) См. „Природу“ эа июль—август, стр. 891.

отметить то, что эта смола фактически ввозится уже
в Германию для фабрикации лака и бездымнаго пороха.

6QOC89
4

Белый и черный в невидимом свете.
Американцы Г. Микод и Ф. Тристан проиэвели

весьма интересный опыт: они изследовали погло¬щение света белой и цветной кожей в ультрафио¬летовом и инфракрасном свете; оба последние для
человеческаго глаза невидимы, на фотографической
же пластинке они оставляют отпечаток. Опыт
был сделан так, чито трлица разных цветов

кожи, белый мальчик, краснокожая индианка из

центральной Америки и негр были сфотографиро¬ваны с помощью трех источников света. Верхний
рисунок показывает нам трех лиц при гюлном
солнечном освещении; все три цвета кожи здесь на

фотографии являгатся с обычными, хорошо извест¬ными оттенками. Нижний снимок был снят при
инфра-красном свете, остальные же лучи были уда¬лены световыми фильтрами; здесь различие между
белым и черным особенно бросается в глаза. На
среднем же снимке, снятом в ультрафиолетовом
свете (путем применения особаго светового фильтра,
который пропускает только ультрафиолетовые лучи),
мы не видим почти никакого различия, и кожа столь

различных по окраске людей почти одинаково чер¬ная. При ультрафиолетовом свете мы все были бы
неграми.

ЕЙЭСЙ9
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Дактилофон—аппарат для раэговора
с глухими.

Недавно д-р Легран изобрел аппарат—дакти¬лофон, который позволяет лередавать глухим то,
что хотят им сказать; немые с помощью этого

аппарата могут выраэить свою мысль,

Дактилофон представляет собой нечто в роде

лишущей машины, с клавиатурой, которая показы¬вает собеседнику в желаемой последовательности
буквы отпечатанные жирным шрифтом, хорошо
видныя даже на разстоянии нескольких метров.
Уменье обращатьСя с ним достигается очень

быстро: уже через несколько часов приобретается
достаточный навык. а-

Таким образом, дактилофон, надо думать, ока¬жет услугу как самим глухим, так и лицам,
которым приходится беседовать с ними.

фЮС59

Природа—художник.

Вообще принимают, что между природой и искус¬ством существует известный антагонизм, что при¬рода не в состоянии производить художественныя
формы. В действительности же довольно трудно

провести реэкую границу между формами, создавае¬мыми механически природой, и величайшими гениями
декоративнаго искусства,

Известны очень хорошо красивыя формы снеж¬ных кристаллов. Микроскоп дает нам возмож¬ность видеть все эти явления с особой отчетливо¬стью во время процесса образования этих кристал¬лов, а также во время кристаллизации других ве¬ществ, а электрическия искры дают еще более
красивые образцы.

Недавно опубликованный альбом !) содержит кол¬лекцию образцов, которые по их разнообраэию и

красоте могут ввести в заблуждение всякаго и

приписать их созданию фантазии гениальнейшаго ху¬дожника, а между тем они получены совершенно
*) Н. Schenk, Haturformen.

автоматйчески. Эти кристаллическия микроскопическия

формы являются в результате соединения органиче¬ских и неорганических солей. или между собою или
же с красящими веществами при процессах оса¬ждения, превращения, возгонки, диффузии. Комбинируя

эти соли и красящия вещества, а также самые про¬цессы, мы легко получаем все новыя и новыя фор¬мы, подражающия цветам, насекомым и другимт»
организмам или же рисункам самых иэящных

тканей и ковров. По красоте их форм и по бле¬ску их красок эти произведения природы, наблю¬даемыя под микроскопом, соперничают с шедев¬рами декоративнаго искусства. Некоторыя из этих
форм воспроизведены здесь на сопровождающих
рисунках.

гаооф

Географичесное распространение афри¬канскаго слона и льва.
|Г В настоящее время на эемле есть только два
вида слонов. В плиоценовый и постплиоценовый
периоды их насчитывалось несколько. Они жили в
Южной и Сев. Америке, на севере Европы и Азии,

т.-е. в Румеренном и холодном климате. Афри¬канский слон встречался также в Сицилии и Испа¬нии, но оттуда он исчез еще в доисторическую
эпоху. По финикийским сведениям, слон водился
большими стадами в Марокко, в окрестностях
Рабата. Теперь же он водится, главным образом,
в Средней Африке. За северную границу этой

области берут широту оэера Чад, а за южную се¬вер пустыни Калахари. Но и тут в большей части
этой области он встречается довольно редко. Зона,
где попадаются слоны в большом числе, тянется
от Гвинейскаго залива до Абиссинии, вмещая южную

Нигерию, Камерун, сев. Габон, область Убанги¬Шари, бассейн Великих озер, Бар-эль-газаль,
страну верхняго Нила, всю Абиссинию на юг до
озера Тана. Независимо от этого зкачительное стадо
слонов существует в южной Африке, в Капской

колонии. Следует отметить, что на западе фран¬цузской Африки северная граница области распро¬странения слона поднимается выше 15°50' сев. ши-
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роты. Распределение и изобилие слонов завйсит
от двух факторов: растительности и человека.
Насколько тропическая растительность способствует

сохранению этого вида животных, настолько посте¬пенное развитие европейских колоний ведет к его
исчезнов»нию. Устройство реэерваций для слонов,
как, напр. в Египетском Судане, Сомалиленде,
в восточной английской Африке, Уганде, Мозамбике,

в Капской колонии могло бы способствовать сохра¬нению этого вида животных, Были даже попытки
сделать его домашним животным.

Что касаеттся льва, то он живет в двух
частях света, а раньше встречался и в Европе. По
Геродоту, в историческия времена он жил в
Греции, в постплиоценовый же период был широко

распространен в Западной Европе, именно в Гер¬мании и Англии. Эгот пещерный лев отличался от
теперешняго более крупным ростом. В библейския
времена лев жил в Палестине, теперь попадается
только в Персии и в Аравии, в зоне, идущей от

Багдада к Ормуэскому проливу. Он почти совер¬шенно изчес из Индии, за исключением некото¬рых горных областей.
Исчезновение льва в Африке происходило посте¬пенно. Его нет теперь в южной Африке до той
же широты, как и слона. Кроме того он не встре¬чается на берегах Анголы, в восточной немецкой
Африке и английском Сомалиленде. Лев живет,
главным образом, в саванне, избегая сырого
тропическаго леса и пустыни, бедной животными.
Зона его распространения простирается от Зеленаго

■мыса до мыса Гвардафуй, и от озера Чад до Ка¬лахари, исключая лесной области. Много львов жи¬вет в стране между Замбеэи и Люкуга, и между
7е и 12° сев. широты, особенно в Абиссинии и
области верхняго Нила, вследствие богатства фауны
в этих областях. Малая ценность шкуры льва
способствует его менее быстрому иэчезновению,
особенно в тех областях, где не поселились еше
европейцы.

6ЮСЙ9

Растениф — номпас.

Этим именем американские и немецкие ботаники
называют особыя растения, листья которых сами
собою располагаются приблизительно по направлению
меридиана. Самое известное из них, растущее в

лугах Дальняго Запада, Sиlphиum lacиnиatum дости¬гает вышины трех метров и в общежитии на¬зывается „растение—компас“. Молодые экземпляры
этого растения ориентируются наиболее точным обра¬эом; прикорневые листья поворачиваются наружной

стороной к эападу и востоку, а •следовательно вер¬шинами своими к северу и югу. С давних вре¬мен охотники прерий пользуются этим для того,
чтобы уэнавать направление при пасмурном небе.
В Европе это интересное свойство наблюдается

у дикаго салата (Lactuca scarиola), и удивительно,
что оно раньше не привлекло к себе внимания, хотя
и замечали параллельное расположение вертикальных

поверхностей малочисленных листьев этого расте¬. ния. Немецкий ученый Сталь недавно опубликовать
интересное описание этого растения, в котором оЙ
обясняет физиологическия причины расположения
листьев по направлению меридиана.

По его мнению, это явление можно обяснить тем,

что растение, чтобы обезпечить свое существование
и развитие семян, должно пользоваться возможни
дольше солнечным освещением—иэбегая в то же

время слишком сильнаго его действия; отсутствие
же гибкости в стеблях этого растения не дает

ему возможности достигать этого путем постоян¬наго поворачивания листьев, как это делають»
многия другия, так называемыя светолюбивыя (гелио¬тропическия) растения.
Известны также некоторыя деревья, так, напр.

эвкалипт, листья котораго расположены в верти¬кальной плоскости, чтобы избежать слишком силь¬наго действия солнечных лучей и предохранить по¬верхность листьев от слишком быстраго испа¬рения. Такое расположение листьев в данном слу¬чае не имеет никакой связи со странами света.
ЯОСЙ9

Подводныя сани.
Благодаря последним усовершенствованиям в.

водолазном костюме, водолаз теперь может на¬ходиться под водой довольно значительное время.
Запас воздуха или аппарат-регенератор, который

водолаз несет с собой, делает последняго со¬вершенно независимым от надводнаго мира. Теперь.

оставалось лишь снабдить водолаза автомобилем, что¬бы эначительно расширить район его действия под во¬дой. Этой именно цели отвечают подводныя сани, по¬строенныя недавно одной фабрикой в городе Любеке.
Сани привяэаны к лодке-автомобилю, ноторая мо¬жет развивать значительную скорость. Водолаз,
удобно сидящий на санях, соскальзывает с лодки
с своими санями посредством особаго механизма.

На длинных полозьях саней, загнутых спереди
дугообразно и скрепленных дугой в форме зллипса,
расположено сидение водолаза, защищенное ширмами,

а с каждой стороны его находятся реэервуары, на¬полненные сжатым воздухом. Спереди находится
руль глубины, а сзади горизонтальный руль, ручки
от которых находятся спереди.



Наполнение воэдухом резервуаров и опорожнение

их производится посредством кранов. Кбгда ре¬зервуары наполнены сжатым воздухом, сани пла¬вают в верхних слоях воды свобсщно. Чтобы по¬грузиться под воду, водолаэ выпускает воздух
из резервуаров или поворачивает руль глубины.
Сани опускаются в глубину беэ всякаго толчка и

немедленно поднимаются кверху на поверхность водьи,

каыь только сжатый воздух опять войдет в ре¬эервуары или как только повернуть руль глубины
в соответствующем направлении.

Продолжительность пребывания под водой ограни¬чена действием аппарата-регенератора. Гиродолжи¬тельность же действия этого ренегатора, в котором
находится вещество, способное поглощать выдыхае¬мую водолаэом угольную кислоту, приблиэительно

■около 3 часов. По прошествии этого времени водо¬лаз должен подняться на поверхность воды и во¬зобновить свой регенератор,
Быстрый ход саней, прикрепленных к лодке¬автомобилю, не причиняет водолазу какого-либо не¬удобства, какого можно было бы ожидать вследствие
давления подводных течений, так как против них

водолаза защищають ширмы, помещенныя позади си¬дения водолаза. В лолдень можно путешествовать
на глубине 40 метров без какого-либо специаль¬наго освещения; в других же случаях водолаз

■снабжается подводной лампой или же на санях по¬мещаются прожекторы, приводимые в действие элек¬тричеством по проволоке с лодки-автомобиля,
Вместе с этим иэобретением появится новый

вид спорта: подводныя прогулки.

6ЮСЙ9

Фанторы человечфскаго роста.

Каждая раса обладаеть некоторым средним ро¬стом и вопрос о том, чем он обуеловливается
этоть средний росгь с давних пор подвергался
иэследованию.

Наблюдения показали, что средний размер роста

в различных ограниченных человеческих груп¬пах зависит от степени их благосостояния, Кре¬стьяне, которые скудно питаются грубой пищей, бы¬вают тщедушны и сравнительно малорослы. Недо¬статочное питание не только производит уменьшение
роста; оно вообще иэменяет нормальныя пропорции

частей тела и результатом его являются между

прочим удлиненный позвоночник, короткия конеч¬ности, большая голова, морщннистая кожа, грубыя
сочленения, выдающияся лопатки.

Подобно плохому питанию действует и холодный
климать.

К подобным результатом приводит и распро¬странение в той или иной местности хронических
наследственных эаболеваний, и такия болеэни, как,
напр., зоб.
Наконец, низшие слои населения, живущаго в

городах, вырождаются вследствие алкоголизма и ту¬беркулеза. Население государства, богатое с точки
эрения экономиста, может оказаться в большинстве
жалким с точки зрения физиолога.
Таким обраэом, рост иэменяется под влиянием

внешних условий, но эти изменения делаются стой¬кими, обязательно передающимися по наследству и
могут быть сглажены с изменением внешних
условий.

Этот факт давно известен зоотехникам, ко¬торые по желанию увеличивают или уменьшают
рост домашних животных, воспитывая их на

хороших или плохих пастбищах.

To же самое бывает^ и с человеком. Так,
напр., д-р С. Regnault указываегь, что когда юноша,

житель гористой Морваны (Франция), маленький и то¬щий спускается в плодоносную равнину он начи¬нает как бы новую молодость: рост его увеличи¬вается, члены развиваются, и он становится крепче.
Лимуэинцы из своих бедных округов часто

являются на военную службу маленькими и тщедуш¬ными; по прошествии 6 месяцев их нельзя бывает
узнать. Это превращение наступаегь и тогда, когда
улучшаются обработка почвы и пути сообщения, т.-е.
когда увеличивается благосостояние даннаго округа.
Увеличение роста можеть произойти и в более

позднем возрасте, потому что у людей, плохо питаю¬щихся, хрящи долго сохраняются не окостеневая.
, Но как бы под влиянием внешних условий ни

изменялся оть минимальнаго до максимальнаго пре¬дела размер роста всех рас, как человеческих,
так и животных, для них существует все-таки

некоторая средняя его величина.

Baron d’Alfort развил старую теорию Agassиz’a, что¬бы обяснить причину, обусловливающую пределы

роста каждой расы. Сущность ея сводится к следую¬щему: у каждаго животнаго вида существует опре¬деленный средний тип, согласно которому уравнове¬шивается нормальное производство организмом
тепла и его потеря. Тепло вырабатывается в орга¬нах и тканях, размеры которых определяются их

обемом, а теряется кожей, соразмерно ея поверх¬ности. Если размеры животнаго изменяются, то про¬изводство органами тепла и потеря его кожей изме¬няются не параллельно друг другу: обем органов
изменяется быстрей (пропорц. кубам), а размер по¬вгрхности кожи—медленнее (пропорц. квадратам),

Чтобы пополнить, получающийся такимобразом недо¬остаток тепла у людей небольшого роста кровообра¬щение и нервная деятельность их более интенсивны.
Такие люди живы, деятельны, подвижны. Наоборот,

у людей большого роста кровообращение более мед¬ленное, и нервная деятельность не столь напряжена;
они медлительнее, инертнее. Но подобныя компенса¬ции возможны только до некоторых пределов, и

раэмер роста, вследствие этого, не может изме¬няться ни в ту, ни в другую сторону дальше опре¬деленных границ, без изменения всего организма.
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астрономичесния изв-ьстия.
Ястрономическия явления в парте.

Венера. Красивое эрелище представляет в на¬стоящее время Венера. Она так ярка, что бросается
в глаза всякому, кто только вскинеть взор на
небо. Она ясно выделяется на небе тотчас же по

эахове солнца, когда звеэд еще, даже самых яр¬ких, не видно. И с каждым днем яркость пла¬неты увеличивается. Шестаго марта ока достигает
максимума, потом станет убывать. В настоящее
время Венера является вечерией эвездой. Она видна
на эападе с момента наступления сумерек часов
до 11. В трубу она представляется в виде серпа
с рогами, обращенными к востоку. К концу марта
наблюдения ухудшатся вследствие того, что планета
приблизится к солнцу; в апреле ее можно будет
видеть весьма короткое время в лучах вечерней
зари. В мае и июне она будет совсем скрыта в
лучах солнца и сделается доступной наблюдениям
только в июле, но тогда она будет уже утренней
звездой. О.ча будет появляться в восточной части
небосклона, предупреждая восход солнца. И вид ея
в трубу будет иной,—праада, планета будет также

иметь вид серпа, но рога этого серпа будут обра¬щены теперь к западу. В августе и сентябре усло¬вия для каблюдения будут еще лучше.
Сатурн. Налево от Венеры нетрудно найти Са¬турна. Эта планета является тоже звеэдой первой
величины, но блеск его совершенно теряется с

блеском Венеры. Он значительно ослабел с но¬ября, когда планета была наиболее блнзка к земле.
Сатурн движется по соэвездию Тельца с запада на
восток.

Юпитер может быть найден рано утром, пе¬ред восходом солнца, в юго-восточной части не¬босклона низко от гориэонта. Это—большая, яркая
планета, обращающая на себя внимание. Интересно
проследить за ея перемещениями относительно звеэд.
Нетрудно заметить, что с каждым днем Юпитер
уходит все дальше и дальше к востоку, но к концу

■апреля эти перемещения сделаются меньше, планета.
как бы остановится и потом повернется назад,
будет перемещаться относительно звеэд к западу,
ОстаВаясь все время в пределах созвездия Стрельца.
Меркургя можно найти только при особой удаче в.

лучах . заходящаго солнца, низко над горизонтом..

Нептун является звездой 8-й величины. Его мож¬но найти только с помощью трубы в западной ча¬сти небосклона налево и несколько южнее эвеэды
Бэты в соэвеэдии Близнецов (Поллукса).
Марс и
и > совсем не видны.

Уран J

Прохождение Луны около яркой звезды альфы Де¬вы можно наблюдать 10-го марта.
Полное лунное затмете 9-го марта будет наблю¬даться в Сибири.

Начало затмения в 0 час. 14 м. по петерб. врем.
Конец „ „3„47„„ „ „
Продолжительность полнаго затмения 1 час 34 м.
Частное солнечное эатмение 24-го марта видимо в.

северо-восточных пределах Российской Империи—
в Приморской и Якутской областях. Наибольшая
величина затмения 0,42.
Начало веекы --- 7-го марта в 19 час. 9 нин, па

петерб. времени.
Проф. К. Покровсний.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

ии П о л и т и ч е с к о е п о л ож е н и е
ииОЛЯрНЫЯ Шпицбергена, неопределенное
страны. с 1908 года, теперь, по сообщению

норвежскаго министерства, устано¬влено конвенцией между норвежским, шведским и

русским правительствами. По конвенции этой Шпиц¬берген признается нейтральной территорией, откры¬той для промышленных и научных иэысканий всех
наций. Международное управление ведется комиссией,

состоящей из представителей трех названных го¬сударств. Местное управление и полицейская власть
на Шпицбергене находятся в руках норвежскаго
полицейскаго комиссара. Первой судебной инстанцией
является норвежский судья в Тромзэ. Издержки
управления покрываются пошлинами и налогами с

областей острова, занятых теми или иными пред¬приятиями (добычей угля, отелями), и иными налогами,
которые могут быть установлены не иначе, как с
согласия и за подписью всех подписавших договор
держав. Случайный дефицит покрывается сообща
всеми подписавшими договор державами, издержки
же комиссии управления ложатся исключительно на
Норвегию, Швецию и Россию. Конвенция действительна
на срок в 18 лет, но можеть быть изменена за

некоторое определенное договором врекя до окон¬чания этого срока.
q В 1906 году капитан Берние произвел фор¬мальное присоединение к Канаде арктических.
островов Сев. Америки, площадью окола

500,000 англ. кв. миль; связанное сь этим присое¬динением изследование архипелага указало на следы
золота в раэличных местах и вызвало несколько¬зкг. педиций для поисков з о л о т а и других.
полезных минералов. В настоящее время, экспе¬диция Скотта на Баффинову землю, не найдя золота^
возвратилась в Сен-Джонс, в Ньюфаундленде.
Искатели золота нашли однако большия эалежи угля
и желеэа и встретили на пути своем оставшихся
в живых членов зкспедиции Мунна, которых.

привезли с собой в Ньюфаундленд. Мунн, бри¬танский офицер, также выходил с экспедицией на
поиски золота. Он нашел золото, но должен был.

приостановить работы по шурфам, так как ко¬рабль его был раздавлен льдами в Пондс-Инлег,.
и при недостаточном количестве провианта, надо было¬думать о спасении экспедиции. Капитан Берние вноаь
вышел с экспедицией в арктические острова для
продолжения работ Мунна, прибыл в Пондс-Ин-
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лет и остался там зимовать. Известие о находке
угля и железа выэвало в Англии живой интерес,

так как это имеет большое значение для промы¬шленнаго развития области Гудзонова залива и для
проектируемой пароходной линии через залив. Если
уголь окажется хорошаго качества и вознаградит
за издержки по своей выработке, то это значительно
приблиэит воэможность осуществления названнаго
проекта.
Q Д-р Фильхнер воэвратился иэ своей

южно-полярной экспедиции, целью которой было от¬крыть, что лежит между морями Уэдделя и Росса,
и он открыл новую страну, названную

им Землей принца Луитпольд^и ледяной барь¬е р , которому путешественник дал имя Виль¬гельма Второго. Предполагается, что ледяной барь¬ер императора Вильгельма соответствует ледя¬ному баррьеру Росса на противоположной стороне
Антарктики.

После долгих переговоров между
АфрИКа. собой, португапьское правительство и

Британская Центральная Африканская

компания пришла к соглашению относительно по¬стройки английской железной дороги че¬резпортугальскую восточную Афри-

к у. Новая линия начнется от Кайя в ниэовьях
р. Замбези, где река круглый год не судоходна для
больших пароходов и поведет вдоль реки Шире
до Хиромо, на 110 килом. длины. Тут начинается

английская колония Ниассалэнд, откуда уже несколь¬ко лет железная дорога почти одинаковой длины
ведет до Блентейра, где начинается судоходство

по р. Шире и переходит в пароходство по озеру Ни¬асса. Таким образом, новая желеэная дорога от¬кроет прямой английский путь сообщения оть оэера
Ниасса до Индейскаго океана.
Q Шесть новых больших железных

д о р о г  пройдут в недалеком будущем от

берега моря до белгийскаго Конго, через европей¬ския колонии Африки, с целью установить скорое
сообщение с богатыми центрами страны и дать ко¬лониям возможность использовать все естественныя
богатства бассейна Конго. Две иэ них уже от¬крыты,—линия Уганды, в Британской восточной

Африке (длина 940 км.) от Момбасса до озера Вик¬тории, и в Родезии—линия от Бейры через Роде¬эию до округа Катангаминен (дл. 2700 кл.). Две

железн. дороги еще строятся: большая центральная
дорога в немецк. восточн. Африке, от Дарессалама
до оз. Танганьика, и англо-португальская дорога от
Бенгуэлы через Анголу до Катанга. Две желеэн.

дороги находятся еще в проекте: линия от Либре¬вилля до Квессо на р. Занге и южно-камерунская
линия, которая также поведет до р. Занги. К
этим дорогам прибавляется еице бельгийская жел.

дорога в Конго, которая должна обойти пороги ниж¬няго Конго и повести от Матада у устья реки до
Станлейпуля. Недавно Франция обнародовала новый
железнодорожный проект, котороМу нельзя отказать

в широком будущем,—провести дорогу от бе¬рега моря череэ француэское Конго к Браццавилю
у Станлейпуля. Эта новая линия, в 580 килом. дли¬ной, явится успешным конкуррентом бельгийской
линии (длина которой 400 км.) и будвть наверное
столь же доходной.

Q Германский офицер лейтенант Гретц, пере¬секши Африку, на моторной лодке, телеграфировал
из Сакания в бельгийское Конго, что, по его на¬блюдениям река, считавшаяся раньше за истоки

Замбези в Северной Родезии являвтся исто¬ком Конго, а это устанавливает, что Конго са¬мая длинная река Африки. Впрочем, $то известие
нуждается еще в проверке. •

Недавно опубликованы р е з у л ь¬Азия. т а т ы всенародной переписи от
10 марта 1911 г. в британской

И н д и и. Сравнительно с переписью июня 1901 года,

давшей 294.361,056 ж. население за 10 лет увеличи¬лось на 7,1°/0 и равно 315.132,587 ч. Площадь стра¬ны равняется 4.673,130 кв. килом., след. в сред¬нем, на 1 кв. килом. приходится 67 жителай. Наро¬донаселение гораздо плотнее в преэиденствах: Бен¬галии — 175 ж. на 1 кв. км., Мадрасе — 186 ж. на
1 кв. км. и в соединенных провинциях Агра и Удгь—

170 ж. на 1 кв. км. Самые населенные города: Бом¬бей—979,445 ж., Калькутта — 896,067 ж. (с пред¬местьями 1.222,313 ж.), Мадрас — 518,660 ж., Гей¬дерабад — 500,623 ж., Рангун — 293,316 ж., Лкж¬нов — 259,798 ж., Дели — 232,837 ж., Лагор—
228,687 ж., Ахмедабад — 215,835 ж. и Бенарес—
203,804 ж.
Q Корабль немецкаго флота „Planet", служащий

для глубоководных измерений, во время путеше¬ствия своего у берегов Восточной Азии произвел
дальнейшия изследования открытаго им в 1907 г.
Филиппинскаго грабена, глубокой впадины,

тянущейся с севера на юг вдоль восточных бе¬регов Филиппинских островов. При этих рабо¬тах лот, достиг глубины в 9780 м е т p.,—
наибольшая, до сих пор достигнутая м о р¬ская глубина; удалось также изследовать со¬став дна и придонную температуру. Место это на¬ходится в 40 км. к востоку от северной части
острова Минданао. Наибольшая известная до сих
пор морская глубина в 9635 м. была найдена в

1901 г. южнее Марианскаго острова Гуама, американ¬ским кабельным пароходом „Nero".

Q Доктор Филиппо ди-Ф и л и п п и, спутник гер¬цога Абруццкаго в его горных изследованиях, го¬товится в настоящее время руководить н а у ч н о й
экспедицией в Западныя Гималаи и

Каракорум. Предполагаемый путь лежит огь Каш¬мира чрез Гималаи и чреэ Балтистан и Ладак

в китайский Туркестан. Задачи, подлежащия из¬следованию, относятся к областям топографии, гео¬логии, изучения силы тяжести и земного магнетиэма
и метеорологии, включая различныя формы радиации и
атмосфернаго электричества. Верхние слои воздуха
будут изследоваться с помощью змеев, которые
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будут пускаться с различных станций огромных
высот—изследование особенно интересное, так
как гималайские путешественники будут пускать

свои змеи с высогь, до которых в других ме¬стах земли сами змеи едва лишь достигали в осо¬бых случаях.
Президент географическаго обще-

Америна. ства в Филадельфии Бриант пред¬принял прошлым летом путеше¬ствие в центральную часть Лабрадо¬р а. В сопровождении топографа Портера, несколь¬ких моряков из Ньюфаундленда и нескольких
индейцев-проводников, он поднялся по реке Св.
Августины, на южном берегу Лабрадора, от устья
до истоков, на протяжении 141 мили и сделал

семку течения реки. Бегство индейцев-проводни¬ков помешало достичь намеченной цели—Гамиль¬тон-Зунда и принудило Брианта возвратиться к
южному берегу полуострова. Пройденная страна вся

покрыта густым лесом и не удобна для земледе¬лия. По описаниям Брианта, центральное плоско¬горье отличается поразительной красотой; только пе¬реходы водоразделов были очень эатруднительны,
вследствие того, что волоки здесь чрезвычайно
длинны.

П По недавно обнародованной переписи, от 1 июня

1911 года народонаселение Канады соста¬вляло 7,204,527 ж.; в 1901 г. оно было в 5,338,883 ж.,

следовательно эа десятилетие огь 1901—11 г.г. уве¬личилось на 1,865,644 ж., или на 35°/0 приблизи¬тельно. В прошлом десятилетии, от 1891—1901,
народонаселение увеличилось только на 505,644 ж.
или на Ю,5°/0. Прирост народонаселения, в связи

с раэвитием промышленности в отдельных про¬винциях и территориях очень различен. Самым
большим он является в новых провинциях
Альберта—415*/0, Саскачевань—440в/о и Британской
Колумбии—120°/0; превышает значительно среднюю
цифру в Манитобе—80%, спускается ниже средняго
в старых провинциях Квебек—22°/0, Онтарио—
16°/0, Новая Шотландия—8%, Новый Брауншвейг—
7°/0; и переходит в убыль в округе Юкона 1)
(—70°/„) и на острова Принца Эдуарда (—Ю°/#).

Колебания в плотности народонаселения в связи

с развитием промышленности в отдельных про¬винциях также очень значительны. На один кв.
килом. приходится жителей: на острова Принца Эду¬арда—16, в Новой Шотландии — 9, в Новом
Браунщвейге—5, в Онтарио—3,7, в Квебеке—2,1,

в Саскачевани—0,8, в Альберте—0,6, в Британ¬ской Колумбии—0,4, в округе Юкона—0,01. Совре¬менное разделение на провинции существенно иэме¬нено парламентским законом оть марта 1912 года,
по которому Манитоба и Онтарио расширяют север¬ныя свои границы до Гудзонова залива, а полу¬остров Лабрадор причисляется к Квебеку, за
исключением северо-восточной береговой полосы,

принадлежащей Ньюфаундленду; два округа Асси¬нибойя и Саскачевань уже прежде были соединены
в одну общую провинцию Саскачевань. Наиболее

эначительные Канады Монреаль—463,241 ж., Торон¬то—381,900 ж., Виннипег—136,029 ж., Ванкувер—
123,902 ж., Оттава—84,119 ж., Квебек—78,190 ж.,
Гамильтон—77,072 ж.; остальные имеют меньше
50 тыс. жителей.
П После четырехлетняго пребывания в областях

с е в е р о-а мериканскаго побережья, Сте¬фанссон с спутником своим Андерсеном вер¬нулся в сентябре 1912 года в Ситтль, чтобы от-
*) Последнее обясняется истощением золотых розсыпей

Клондайка.

туда предпринять обратный путь на родину в Нью¬иорк. Во время своих четырехлетних странство¬ваний по побережью и соседним островам, изале¬дователи произвели обширныя картографическия сем¬ки, которыя сильно изменят и исправят карту
этих мало известных стран. Андерсен усердно

эанимался зоологическими, ботаническими и геологи¬ческими изследованиями и коллекциями. Четыре эимы
путешественники последовательно провели сперва на

Аляске, затем у мыса’ Парри к югу огь эемли

Банкса, третью эиму у з. Коронации на земле Вик¬тории, а четвертую опять у мыса Парри. При этом

в местностях, считавшихся до сих пор необи¬таемыми, они встретили несколько тысяч эскимо¬сов, разделяющихся на 13 племен. Эти вновь от¬крытые „белые" э с к и м о с ы, по мнению Сте¬фанссона, реэко отличаются от настоящих эски¬мосов и не имеют ни одной монгольской черты;
по телосложению, цвету глаз и рыжеватым воло¬сам больше напоминают скандинавов. По словам
Стефанссона, они напоминали „скорее китоловов в
эскимосской одежде, чем настоящих эскимосов“.
Они постоянно кочуют и не селятся по берегам.
Зимою живуть на льду, где охотятся на тюленей,
летом возвращаются в центральную часть эемли

Виктории, где охотятся на оленей. Из 13 ново¬открытых племен 10 никогда не видели белаго

человека; двое встречались с экспедицией Франк¬лина. Стефанссон производил многочисленныя из¬мерения черепов, которыя совпали с измерениями
черепов полукровных эскимосов Гренландии; из¬мерения эти представляюгь ценный материал для
теории, согласно которой все эскимосы являются по¬томками кочующих племен, иэгнанных много
столетий тому назад из Японии, перешедших ире¬рингов пролив, открывших американский материн
и оттуда прошедших на восток в Гренландию.

По народной переписи от 3-го

Австралия. апреля 1911 года народонасе¬л е н и е союза австралийских
ш т а т о в  составляет 4,402,662 белых жителя и

72,282 цветнокожих и метисов, при чем в пере¬пись вошли только те из коренных жителей, ко¬горые состояли в услужении у белых или жили
вблизи от них. He вошедших в перепись кочую¬щих туземцев насчитывалось в 1901 году 30,000
душ. В число цветнокожих вошли: 28,772 катайца,
19,939 коренных австралийца, 10,113 австралийских

метисов, 3698 индусов, 3576 японцев, 2423 си¬рийца, 2197 полинезийцев, 1161 малайцев, 662 нег¬ра. Из всего народонаселения в 4,474,944 душ, в
Союзном округе живут 1724 жителя, в Новом
Южном Уэльсе — 1,648,746 ж., в Виктории—

1,315,747 ж„ в Квинсленде — 614,500 ж., в Юж¬ной Австралии—409,997 ж., в Западной Австралии—
288,483 ж., в Тасмании—191,214 ж.; и в Северной

Территории—4533 жителя, из которых 3115 цветно¬кожих или метисов. В последнее десятилетие от
1901—1911 г. народонаселение увеличилось на 17.32°/0,
а сравнительно с десятилетием огь 1891 — 1901
на 16,07°/0.

, О Данневигом открыто в последнее время н о¬вое теплое течение, берущее начало в эква¬ториальной части Тихаго океана и идущее вдоль за¬паднаго берега Австралии и мимо Тасмании. Течение
свыше 100 англ. миль шириною, и течет со ско¬ростью 7 англ. миль в час.
" На южном берегу И с л а н д и и, в

Европа. Торлакгавне возникает новый про¬мышленный и коммерческий порт.
Французское общество с капиталом в 600,000 фр.
купило гавань и несколько соседних водопадов,
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развивающих энергию в 200,000 лошадиных сил,

и намерено построить селитренную фабрику по си¬стеме Bиrkeland-Eydesch. Торлакгавн — лучшая га¬вань южнаго берега и находится в более благо¬приятном положении, чем лежащий в 80 км. от
него порт Рейкявик, который также в скором
времени будет перестраиваться.
О Народонаселение Италии по народной

переписи от 10 июня 1911 г. составляет 34,686,583
жит.; количество это превышаегь на 6,6°|0 или на
2,236,829 жит. народонаселение по переписи 1901 г.
Плотность населения в 1881 году равнялась 99 ж.

на одну кв. милю; в 1901 —112 ж., а в 1911 до¬шла до 121 ж. на 1 кв. милю. Самой населенной
провинцией является Лигурия —"^26,8 ж. на кв. км.,
затем Кампания — 205 ж. на кв. км., Ломбардия—
199 ж., Венеция—144, Сицилия—143 ж. и Эмилия—
129 ж. на 1 кв. км.; все прочия провинции имеют

плотность народоииаселения ниже средней; самое ред¬кое народонаселение имеет Базиликата—48 ж. и
Сардиния—35 ж. на один кв. км. Процентное увели¬чение народонаселения за последния 10 лет было
больше всего в Венеции — 12,1°/0, в Ломбардии—
11,4°/0, в Лигурии—10,7%, Эмилии—8,8%, Риме—

8,2%, и в Сардинии — 7,5%; меньше всего в Аб¬руццах и Молизе, где оно даже сократилось на 0,9°/0.
Из городов Италии 13 (а в 1901 г. 11) имеют
народонаселение больше, чем 100,000 ж. Неаполь
имеет 723,208 ж. (+ 27,4%), Милан—599,200 ж.
(4- 20,8%), Рим—538,634 (+ 15,9%), Турин—

427,733 (+ 26%), Палермо —341,656 (+ 1О»/0), Ге¬нуя—272,077 (-f 15,4%), Флоренция—232,860 (+ 9%),
Катания — 211,699 (+ 43%), Болонья — 172,639
(-)- 13,1%), Венеция — 160,727 (4- 5,7%), Мессина—
426,172 (—15,3%), Ливорно —105,322 (+ 6,9%) и
Бари делле Пуми—103,522 (-f- 32,5%).

25 января 1913 года в Ш е м а х е

РоССиЯ ощущалось землетрясение, с силь¬ными подземными толчками, продолжи¬тельностью в 15 секунд. Несчастий с людьми не
было.

a В горах близ селения Цгна (Ордубатскаго

уезда) найдены и будугь разрабатываться богатыя
залежи соли.

Q 22 января почти на самом юге Туркестана,

близ М е р в а, в степи была снежная буря.
Погибло много скота.

Q В Енисейской тайге найдено 69 богатых
золотоносных площадей.

□ Управление водяных путей амурскаго бассейна
готовигь в масштабе 10 верст в дюйме к а р т у
водных и грунтовых п у т е й Приамурья.
Q На береговых скалах по р. Нюе (на границе

Иркутской губ. и Якутской области) найдены д о¬историческия надписи.
Q Опубликованы итоги сибирскаго пуш¬ного промысла за 1911 г. Всего сибирский
промысел дал свыше 8 мил. рублей (на Vs больше
чем в 1910 г.). Больше всего убито белки—свыше
4*/s мил. штук (больше 1250 пудов, на сумму
4,200 тыс. p.), зайца свыше 1 >/2 мил- штук (на
520 тыс. p.), колонка 180 тыс. штук (на 300 т. p.),

медведей (бурых) 1500 штук (на 21 тыс. p.), со¬боля 12,140 штук (по 400 р. за шкурку на круг),

волка 17 тыс. штук (от 25 до 10 р. шкура), чер¬нобурой лисицы 100 штук (от 175 до 500 р. шкур¬ка). Горностай дал 645 тыс. р. Отсюда видно, какая
масса зверя истребляется, и становится понятным, по¬чему на охоту за таким редким и ценнымь зверем,
как соболь, в настоящем году наложен эапрет.
Q В России 32 г о р о д а насчитывают теперь

с в ы ш е 100,000 ж и т е л е й, тогда как 50 лет
тому наэад, в 1862 году, таких городов было
всего пять, а в 1897 г. только 20. В настоящее
время наиболее крупными городами Россия являются:

Петербургь—1,907,000 ж.; Москва—1,618,000; Вар¬шава — 848,000; Одесса — 540,000; Киев — 501,000;
Лодэь—385,000; Рига—350,000; Харьков—225,000;
Саратов—205,000; Баку—202,000; Вильна—200,000;
Тифлис—200,000; Ташкент—,188,000; Ростов на

Дону — 160,000; Екатеринослав — 150,000; Астра¬хань —148,000; Казань—145,000; Гельсингфорс—
144,000; Тула—132,000; Кишинев—131,000; Сама¬ра—125,000; Иркутск—112,000; Минск—110,000;
Владивосток—108,000; Оренбург—105,000; Томск—
105,000; Нижний-Новгород —104,000; Николаев—
104,000; Коканд — 103,000; Наманган — 103,000;
Двинск—101,000; Омск—101,000; Елизаветград—
100,000. — Названные города эа последния 50 легь
сильно увеличились по народонаселению, тогда как

^ некоторые древние русские города увеличились мало:
Архангельск в настоящее время имеет 32,000 ж.
(в 1826 — 20,000 ж.), Владимир имеет 32,000 ж.
(18,000), Новгород — 28,000 ж. (21.000), Псков —

33.000 ж. (15,000), Чернигов—32,000 (17,000). Крон¬штадт почти не изменился с 1862 года; тогда он
имел 60,000 жителей, в настоящее время • имеет
67.000 жит.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВ-ЬСТиЯ.

Л. Тейсерен де-Бор.
(Некролог.)

В самом начале текущаго года метеорология, а
с нею вместе и мировая наука, понесла тяжелую,
невознаградимую потерю. 2 января новаго стиля (15
стараго стиля) скончался Леон Тейсерен де-Бор,
один иэ главнейших пионеров по изследованию
свободной атмосферы, создавших эпоху в современ-

ной метеорологии. Потеря эта тем более чувстви¬тельна, что только в марте прошлаго года смерть
нзожиданно прекратила кипучую деятельность другого

пионера в той же области и ближайшаго друга Тей¬серен де-Бора—Лавранса Роча, некролог котораго
был помещен в майском нумере нашего журнала.
Л. Тейсерен де-Бор родился в Париже 5 ноября

н. с. 1855 года. В 1880 году началась его ученая
карьера службой в Центральном Метеорологиче-
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ском Бюро в Париже под руководством дирек¬тора этого учреждения знаменитаго Маскара. В иффЗ,
1885 и 1887 годах молодой ученый посвятил свои

летния каникулы выполнению магнитной семки Алжи¬ра, Туниса и прилежащей к ним части Сахары.
Тогда же он принялся за иэучение общей циркуля¬ции атмосферы, на основании составленных им карт
распределения по всему земному шару давления воэ¬духа, как на уровне моря, так и на высоте 4.000
метров, ветров и облачности. На основании этих
иэследований он установил понятие о „центрах
деятельности атмосферы”, т.-е. таких постоянных

или сезонных областях высокаго или низкаго да¬вления, которыя являются результатом деятельности
общих механических и термических причин в

нашей атмосфере, то или иное состояние этих обла¬стей обусловливает ту или иную циркуляцию воз¬духа, а с нею вместе тот или иной характер по¬годы на обиииирных пространствах. Тогда же им
было задумано и исполнено в последующие годы

совместно с иэвестным шведским ученым Гиль¬денбранд-Гильдебрандсоном капитальное иэдание „La
M£teorologиe dynamиque—Hиstoиre de nos connaиssances"

(динамическая метеорология—история наших позна¬ний), эаключающее в себе все работы в их исто¬рической последовательности, относящияся к дина¬мике атмосферы.
В 1892 году Тейсерен де-Бор, обладая вполне

независимыми средствами, оставил службу в Бюро,
сохранивши звание „метеоролога" и отдался всецело

научной работе и выполнению задуманных предприя¬тий. В то время, благодаря работам американских

ученых, общее внимание начали привлекать изсле¬дования свободной атмосферы. В 1896 году Тейсе¬рен де-Бор основал в Траппе, вблиэи Парижа,
свою обсерваторию для работ по динамической ме¬теорологии.- В 1896—1897 годах эта обсерватория
принимала уже деятельное участие в предпринятых

тогда международных наблюдениях над облаками.

Тогда же были начаты и изследования атмосферы при

помощи воздушных эмеев, одновременно и по пе¬реписке с Л. Рочем, начавшим тогда же свои
изследования в обсерватории Голубой Горы в Се¬верной Америке возле Бостона.

Однако этоть способ наблюдения не удовлетворял
Тейсерен де-Бора и величайшей его заслугой является
то, что он сложный и дорого стоющий тогда способ
запускания шаров-эондов, т.-е. воздушных шаров
с самопишущими приборами, он сделал простым
и доступным, пользуясь для этой цели шарами из

промасленной бумаги, которые хорошо поднимали лег¬кие самопишущие приборы. Таких шаров с обсерва¬тории в Траппе в первые же годы было выпущено
большое количество и многие из "них достигали

весьма значительных высот (12-ти и более кило¬метров), недоступных шарам с воэдухоплавате¬лями. К началу нынешняго столетия таким обра¬зом уже был собран весьма интересный материал
по изучению строения свободной атмосферы до значи¬тельных высот и в науке сразу появился огром¬ный интерес к дальнейшему развитию такого рода
изследований. В это время у нас в России только

что начинались скромные шаги в том же направле¬нии. Заинтересовавшись выяснением строения атмос¬феры в более глубоких континентальных преде¬лах, Тейсерен де-Бор в 1900 году командиро¬вал со всем снаряжением в Россию своего асси¬стента де-Корвена, который и устроил несколько
полетов бумажных шаров в Петербурге и в
Москве.
В 1902 году на сезде международной комиссии

по научному воздухоплаванию в Берлине Тейсерен

де-Бор сообщил, что на основании большого коли¬чества пущенных им шаров он констатировал
на высоте 8—9 километров прекращение обгичнаго
уменьшения температуры с высотой и начало даже

ея возрастания. Этот факт тогда же был под¬твержден Р. Ассманом на основании только что
придуманных им тогда реэиновых шаров-зон¬дов.-Таким образом была установлена наличность
на высоте 8—9 километров над эападной Европой

слоя с особыми температурными свойствами. Тейсе¬рен де-Бор тогда же ввел в науку понятие о
„тропосфере"—нижнем перемешиваемом вертикаль¬ными токами слое воэдуха и „стратосферы"—верхнем
слое, в котором вертикальные токи отсутствуют.

Этот факт, много нашумевший в свое время, изме¬нил сраэу наши взгляды на строение свободной
атмосферы и усилил интврес к ея изучению.

В 1905 году, когда особенно воэрос интерес к
иэследованию атмосферы над океаном, Тейсерен
де-Бор на деньги, вырученныя от продажи дома в
Париже, купил рыболовное паровое судно „0(агиа“ •)
и на нем совершил ряд специальных экскурсий

в тропической части Атлантическаго океана, в Сре¬диземном море и у берегов Гренландии. Эти ши¬рокия и образцово поставленныя иэследования дали
возможность не только решить вопрос о наличности

характера антипассата, но и дали прекрасный мате¬риал для изучения свойств атмосферы от экватора
до полярнаго круга. Одною из замечательных черт

характера Тейсерен де-Бора была общая планомер¬ность и упорство в достижении намеченной цели.
Раз эанявшись каким-либо вопросом, он не отсту¬пал от него, не жалея ни времени, ни средств,
пока не получал удовлетворявших его результатов.
В последние годы он заинтересовался вопросом

о составе воэдуха на болыиих высотах. После ряда

предварительных опытов ему удалось конструиро¬вать прибор, который забирал, поднимаемый на
шаре-зонде, с определенной высоты порцию воздуха,
которая могла быть подвергнута затем химическому

анализу. Законченных реэультатов по этому во¬просу ему однако так и не удалось дождаться.
В некрологе Л. Роча была отмечена его тесная

дружба с Тейеерен де-Бором. Ряд работ был
предпринят и произведен совместно двумя этими
выдающимися людьми нашего времени. В 1904 году
оба они были гостями России в качестве членов

иV международнаго аэрологическаго конгресса, соби¬равшагося в Петербурге. Здесь уже они наметили
план своих совместных изследований атмосферы
над океаном.

Тяжела понесенная утрата и как-то трудно при¬выкнуть к тому, что уже нет на свете Роча и
Тейсерен де-Бора, с именами которых, так тесно

соединившимися в науке, связан целый ряд бле¬стящих завоеваний современной метеорологии, могу¬щей ныне по справедливости называться физикой
атмосферы!

В0В

Снежный покров и „вечная" мерз¬лота в Восточной Сибири.
15-го января текущаго года в заседании отделений

математической и физической географии Император¬скаго Русскаго Географическаго Общества в С.-Пе¬тербурге В. Б. Шестакович сделал доклад: „Осад-
*) Небезынтересно отметить, что эт*о судно было одним

иэ разстрелянных эскадрой Рождественскаго судов ры¬боловной флотилии во время прискорбнаго гульскаго инци¬дента.
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иЛи, снеговой покров и вечная мерэлота в Восточ¬ной Сибири".

На основании всего имеющагося материала доклад¬чик представил общую картину распределения осад¬ков в раэличные сезоны в районе Восточной Си¬бири. Зимние осадки обусловливают то или иное
распространение, ту или иную толщину снежнаго по¬крова, имеющаго чрезвычайно важное значение не
только в отношении большаго или меньшаго запаса

влаги, сохраняющагося таким образом до весны,

но и в отношении температурных свойств почвы.

В Восточной Сибири с чрезвычайно низкими зим¬ними температурами эта сторона влияния снежнаго
покрова, прикрывающаго почву как бы пуховым
одеялом, играет чрезвычайвв важную роль.

Уже давно установлено, что, начиная от поляр¬ных областей Европы, во всей северной полосе
Сибири на некоторой глубине в почве имеется
слой, не оттаивающий и в летнее время. Этому

слою было дано название „вечной" мерзлоты, удер¬живающееся и до сих пор в науке, хотя „веч¬ность" ея не только не доказана, но и опровергается
фактами исчезновения ея под воэдействием человека.
„Вечная" мерзлота проявляется особенно рельефно

там, где почва напитана влагой, а потому и пред¬ставляет из себя конгломерать, по твердости не
уступающий граниту. При замерэании и оттаивании

внешняго слоя такой почвы происходят его дефор¬мации, выражающияся в вспучивании, образовании про¬валов и т. п.
Интерес к иэучению мерзлоты особенно воэрос

тогда, когда пришлось с ней столкнуться при соору¬жении сначала Забайкальской, а потом в особен¬ности Амурской железной дороги. He говоря уже о
трудности земляных работ в такого рода почве,

здесь пришлось считаться и с каприэными свой¬ствами мерэлоты в качестве опоры для всякаго рода
сооружений, и особенно с тем, что в мерзлоте

вопрос о водоснабжении сталкивается с непреодо¬лимыми эатруднениями. Практика покаэала, что при
нарушении строения внешняго почвеннаго слоя изме¬няется и глубина оттаивания почвы, почему, напр.,
фундамент, глубоко опущенный в выемку на слой

мерэлоты, после сооружения здания оказывается ли¬шенным устоя, и здание раэрушается (знаменитыя
читинекия ремонтныя мастерския). Вырытые колодцы',
полные водой летом, лишаются ея зимою; более

глубокие буровые не дают воды совершенно. Оказа¬лось даже, что под руслами крупных рек имеется
та же мерзлота и многия сибирския реки, благодаря

этому, промерэают до дна, образуются как бы ле¬дяныя плотины, а на них характерные для Восточ¬ной Сибири эимние раэливы, „надувы“, „наледи" и
тому под.

В. Б. Шестакович сопоставил все тщательно

"собранныя им данныя о распространении мерзлоты

в Восточной Сибири с данными об условиях за¬легания снежнаго покрова и пришел к эаключению,
что распространение и мощность мерэлоты в боль¬шей степени зависит от слабаго раэвития снежнаго
покрова, чем от ниэких зимних температур, a
границы мерзлоты точно совпадают с границами
областей с малым количеством эимних осадков.

Хотя и возможна борьба с этим явлением, хотя

и имеются некоторыя данныя, что количество выпа¬дающих здесь осадков за последния десятилетия
воэрастает, все же приходится крайне пессимисти¬чески смотреть на вероятность удовлетворительнаго
разрешения вопроса о снабжении в эимнее время

местной водой железных дорог в Восточной Си¬бири.
В0О

Служба погоды и беэпроволочный
телеграф.

Современная служба погоды, т.-е. организация, пред¬назначенная для текущих предскаэаний погоды, должна
располагать сведениями о состоянии погоды в опре¬деленный момент времени с возможно большаго
района. Чем дальше представляется воэможность
охватить тот район, откуда обычно происходят
изменения погоды, тем правильнее и своевременнее
могут быть составлены выпускаемыя учреждением

предсказания. Европейския государства в этом отно¬шении находятся в весьма неблагоприятном положе¬нии. Те изменения, которыми обусловливаются по пре¬имуществу перемены нашей погоды, эарождаются в
пределах Атлантическаго, отчасти Сев. Ледовитаго

океанов, т.-е. в таких местах, где нет воэмож¬ности устроить постоянныя метеорологическия станции
за отсутствием островов. Уже давно внимание ме¬теорологов устремилось на более далеко лежащия
острова, как-то: Исландию, Шпицберген к северу
и Азорские к югу. Торговые интересы помогли тому,
что частью это стремление было удовлетворено: был

проложен телеграфный кабель на Азоры и на Иелан¬дию. Положение улучшилось, но все же оставалось
далеко неудовлетворительным, так как весь огром¬ный район от Исландии до Аэор все же оставался
недоступным.

На помощь метеорологии в последние годы при¬шел безпроволочный телеграф, при помощи кото¬раго можно получать сведения с находящихся на
значительном разстоянии от берега плавающих

судов, обычно (за границей) снабженных метеоро¬логическими приборами, ведущими регулярныя на¬блюдения. Первая метеорологическая депеша, передан¬ная при помощи безпроволочнаго телеграфа с судна
в редакцию английской гаэеты „Daиly Telegraph", была
получена 6 августа н. с. 1904 г. Таким образом

явилась возможность получать сведения с разбро¬санных по океану плавающих метеорологических
станций и возможность тогда же была использована

на практике. По соглашению между германской и

английской службами погоды была органиэована ре¬гулярная передача при помощи безпроволочнаго те¬леграфа метеорологических депеш, которыя и слу¬жили для составления карт погоды. Вследствие однако
большой стоимости такого рода депеш и частаго
их эапаздывания Германия вскоре откаэалась от>

этой попытки, Англия же, при своем крайнем эа¬падном положении, продолжает получать эти де¬пеши и до настоящаго времени.
Около того же времени была органиэована передача

метеорологических депеш с судов и богато орга¬ниэованной службой погоды Северо-Американских
Соединенных Штатов как на Атлантическом,
так и в Тихом океане. Такого же рода сведения
получакзтся и в Японии с плавающих около ея
берегов судов.

Этим однако не ограничивается применение без¬проволочнаго телеграфа для нужд погоды. Безпро¬волочный телеграф связываегь теперь многие пункты,
лежащие вдали от культурных центров как на

островах, так и на континенте, куда, вероятно,

еще не скоро бы были проложены обычныя телеграф¬ныя линии как вследствие дороговизны их соору¬жения, так особенно вследствие затруднительности
их ремонта. Эти-то отдаленные пункты часто пред¬ставляют огромный интерес для службы погоды,
которая получила возможность таким образом иметь

оттуда радиотелеграммы. В первую же очередь беэ¬проволочный телеграф дал воэможность осуще¬ствить давнее желание органиэаций службы погоды
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иметь телеграммы со Шпицбергена. Весною прошлаго
года норвежское правительство соорудило станцию

безпроволочнаго телеграфа на Шпицбергене и Норд¬Капе, a 1 апреля 1912 года новаго стиля на картах
погоды норвежскаго метеорологическаго института

уже красовались и данныя эа тот же день со Шпиц¬бергена.
У нас в России первыя метеорологическия депеши

начали получаться из форта Александровскаго на

Каспийсном море с мая 1912 года. Только радио¬телеграф дал возможность свяэать невидимой
связью этот заброшенный в песках, лежащий на

берегу моря пункть с остальным светом. Прием¬ная станция для него устроена в Петровске на дру¬гом берегу Каспийскаго моря, откуда уже депеши
идут по обычному телеграфу.
Будущим летом закончится сооружение станций

беэпроволочнаго телеграфа. на далеком побережьи
Ледовитаго океана у Карских ворот, а именно: на
Югорском шаре (у выхода в Карское море), в
северной части острова Вайгача и на полуострове
Ямал у мыса Маресале. Во всех этих пунктах

будут оборудованы метеорологическия станции и с

началом работы телеграфа будут посылаться теле¬граммы о погоде в Петербург в главную физиче¬скую обсерваторию. Передача будет происходити. на
Архангельск, где уже построена приемная станция.

Большая станция безпроволочнаго телеграфа по¬строена в Петропавловске на Камчатке для свяэи
этого малодоступнаго пункта с Охотском, а через
него и с остапьным миром. В настоящее время
организуется передача и оттуда метеорологических
телеграмм в главную фиэическую обсерваторию.
Вместе с тем северо-американская служба погоды
в Вашингтоне возбудила ходатайство о том, чтобы
метеорологическия телеграммы из Петропавловска

передавались по безпроволочному телеграфу «а аме¬риканскую станцию на Аляске, откуда сведения будуть
передаваться и далее в Вашингтон.
Таким образом и здесь, как всюду, завоевание

в одной научной области расчищает путь для за¬воеваний и в другой, обезпечивая стремления чело¬вечества к nporpecjy.
В. Шипчинсиий.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Физическия состояния материи, проф. универ. в
Кане 1Н. Мдрен. Перевод с французскаго и. Л.
Левинтова под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго.
С 21 рисунками в тексте. Изд. „Mathesиs“ Одесса

1912. Стр. иии+223. Цена 1 р. 40 к.

Книга проф. Морена посвящена, главным образом,

разсмотрению свойств кристаллов, жидких кри¬сталлов и коллоидов и различных состояний твер¬дых тел. Всем этим вопросам посвящены де¬вять глав книги из одиннадцати. Лишь первыя две
главы содержат краткие обэоры свойств газов и
жидкостей. Поэтому заглавие книги, как указывает
и сам ея автор во введении, является несколько
широким, сравнительно с ея содержанием.

Несомненно, что вопросы, преимуществено раэ¬сматриваемые в книге Морена, являются все весьма
интересными. Большинству их, однако, посвящена
уже довольно обширная литература. Одна только

глава книги Морена (восьмая—„Свойства поверхност¬ных слоев и тонких пластинок твердых ве¬ществ“) содержит материал, не встречающийся
в других сочинениях подобнаго рода, не вхо¬дящих в состав специальной литературы.

Книга.читается довольно легко. Автор, видимо,
старался сделать ее возможно более общедоступной.

Он, например, избегает употребления математи¬ческих формул и польэуется простыми формулами

лишь в одном месте, и то извиняясь перед чи¬тателем. На стр. 79 обясняется, что такое электро¬магнит. Однако популярной в широком смысле
слова книгу назвать нельзя. Читатель, не знающий,

что такое электромагнит, должен иметь предста¬вление об эллипсоиде и гиперболоиде (§ 52). Это—

частность, но для чтения этой книги вообще тре¬буется знакомство с физикой, химией и кристал¬лографией.
В силу этого книга Морена не может быть ре¬комендована широким кругам публики; но она бу-

дет более или менее интересна для лиц, более

специально интересующихся укаэанными выше вопро¬сами, преимущественно в ней разсматриваемыми,* и
имеющих соответствующую подготовку. Они найдут
в книге Морена и главныя литературныя указания
по этим вопросам.

Световыя волны и их прииченения, A. А.

Майкельсон. С английскаго перевела В. О. Хволь¬сон под редакцией засл. проф. О. Д. Хвольсона.
С 5 дополнительными статьями и многичисленными

примечаниями редактора. „Mathesиs". Одесса 1912.
Цена 1 р. 50 к.

Книга A. А. Майкельсона содержит 8 лекций,

прочитанных в 1899 году. Имя ея автора, выдающа¬гося американскаго ученаго, прославившагося своими
блестящими работими в области оптики, Нобелев¬скаго лауреата 1907 года, польэуется чрезвычайно

широкою известностью. Ни одно иэложение „прин¬ципа относительности"—самаго жгучаго вопроса со¬временной физики—не обходится без упоминания зна¬менитаго „опыта Майкельсона". В курсах же оптики
с именем Майкельсона всегда связывается кроме

этого опыта еще многочисленныя денныя иэобрете¬ния и изследования.
Одно имя автора придаегь уже большой интерес

этим лекциям. Интерес этот значительно повы¬шается тем обстоятельством, что лекции посвящены
той научной области, в которой работал сам
Майкельсон, и, главным образом, именно тем
вопросам, изследованием которых он приобрел
свою славу. Мы имеем таким образом в этих
лекциях иэложение „из первых рук-", сделанное
выдающимся специалистом.

В семи лекциях из восьми разсматриваются
отдельные вопросы, каждый из которых связан
с работами самого Майкельсбна. Первая лекция
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имеет вводный характер и посвящена общему
ознакомлению слушателей и читателей с волновым

движением и явлениями интерференции. Вторая лек¬ция посвящена интерферометрам, в том числе,
конечно, и интерферометру Майкельсона. В третьей

лекции разсматриваются приложения интерференцион¬ных методов к иэмерениям разстояний и углов,
т.-е. к ряду весьма раэнообраэных задач иэме¬рительнаго характера. Четвертая лекция посвящена
применению интерференционных методов в области

спектроскопии. Здесь! изложены энаменитыя изследо¬вания Майкельсона над строением спектральных
линий. Пятая лекция содержит изложение класси¬ческих* работ Майкельсона по сравнению длины
метра с длиною световой веяны. Шестая лекция

посвящена явлению Зеемана и приложению интерферен¬ционных методов к его изследованию. Сюда вхо¬дит, между прочим, описание построеннаго Май¬кельсоном эшелона (ступеньчатой диффракционной
решетки). Седьмая лекция посвящена интересному

вопросу о приложениях интерферометров к астро¬номическим изследованиям. И в этой области
Майкельсону принадлежат замечательныя работы—
измерения диаметров спутников Юпитера. Наконец,
восьмая лекция посвящена весьма общему вопросу

об эфире. В ней между прочим описывается зна¬менитый „опыт Майкельсона".
В этих лекциях, прочитанных 13 лет тому

наэад, читатель, конечно, не найдет никакого
упоминания о принципе относительности и никаких
сомнений в существовании эфира. Автор, принимая

существование эфира эа несомненное, лишь указьи¬вает, что все попытки проверить гипотезу, согласно
которой эфир не принимает участия в движении

земли вокруг солнца, „дали отрицательные резуль¬таты, на основании чего мы можем сказать, что

весь вопрос пока еще находится в неудовлетво¬рительном состоянии". Это заключение вполне об¬ективно передает состояние вопроса в эпоху чтения
лекций.

Изложение лекций Майкельсона в общем носит

вполне общедоступный характер. Их можно реко¬мендовать и мало подготовленному читателю. Боль¬шинство отдельных мест, представляющих какия¬либо затруднения, разяснены в многочисленных
примечаниях редактора перевода проф. О. Д. Хволь¬сона. Некоторыя из этих примечаний дополняют

слова Майкельсона данными, полученными за по¬следние годы. Те же цели рреследуют и 5 дополни¬тельных статей, специально написанных проф. О. Д.
Хвольсоном для этого иэдания. Особенный интерес

представляет последняя иэ них—„Современное по¬ложение вопроса об эфире", в которой содержится
краткий, весьма отчетливый очерк эволюции этого

вопроса с того момента, на котором останавли¬вается автор лекций.
Каждая лекция сопровождается „обзором", резю¬мирующим в нескольких пунктах содержание
лекций. Рисунки многочисленны, часто оригинальны
и очень интересны. Вообще книга представляет

большой интерес и заслуживает самаго внима¬тельнаго изучения со стороны широких кругов
лиц, интересующихся вопросами оптики. Надо ду¬мать, что ею могут заинтересоваться и специалисты.

<и □ &
ф. Соколов. /

Единство жизненных явлений, Б. Ф. Вершо.
изд. „Матезис“, Одесса 1912 г. 276 стр. Ц. 2 р.

По книге Всриго мы находим очень ясное и обще¬понятное изложение учения Дарвина; совершенно верно

отделена при этом теория эволюции от теории

естественнаго подбора, но мне кажется несправед¬ливым называть теорию эволюции вообще—теорией
Дарвина. Автор уделяет не мало места и критике
теории отбора, которая выэывает в нем сомнения.
Но зачем он не изложил тогда единственную
опытную проверку теории — а именно чистыя линии

иогансена, которыя математически точно доказывают

невозможность отбором вариаций получить откло¬нение средней линии. Тем, что автор излагает
одну только теорию Дарвина, сам критикует ее и
не дает понятия ни о ламаркизме, ни других
возможнух обяснений, он ставит читателя в
тупик и в беэвыходное положение. Но, может
быть, план автора состоял в том, чтобы все это
изложить во втором томе. Первая часть посвящена
доказательству эволюции и единства жизненных сил.
Иэлагается клеточная теория, доказательства эволюции
на основании классификации и обзора животнаго и

растительнаго мира, доказательства на основании эм¬бриологии и палентологическия доказательства. На¬прасно только автор считает птеродактила пере¬ходной формой между рептилиями и птицами, с этим
не согласится ни один зоолог или палеонтолог.

Волф в своей критике дарвинизма считает

единственным неоспоримым доказательством эво¬люции рудиментарные органы,—о них в книге Ве¬риго, насколько я вижу, нет ли слова. Всю часть
морфологических доказательств можно было обста¬вить гораздо интереснее, пользуясь, не гоаоря уже о
специальных изследованиях, лишь теми учебни¬ками, которые вышли по этому вопросу раньше
(Шнейдера, Вейсмана, Лоци, Плате, Делаж). Все

это обясняется конечно тем, что автор не мор¬фолог. Гораздо выше стоит поэтому вторая часть,
доказывающая родство организмов на основании

физиологических явлений, и эд^сь мы находим очень

много интересных идей, напр. сравнение гемогло¬бина с хлорофиллом и д. т. Хорошо изложено сход¬ство растений и животных по отношению питания и
размножения. Ев Ш ь

<з □ & Ульц-

Введение в биологию леса, Проф. Г. Ф. Морозов.
Цена 2 руб. 50 коп.

Автор книги, читающий общее лесоводство в

С. П. Б. Лесном Институте, является горячим при¬верженцем создания теоретическаго лесоводства—
лесоведения, иэучающаго биологию леса.
Лес—явление географическое; подобно степям,

тундрам, пустыням лес является частью ланд¬шафта, покрывающаго земную поверхность. Кроме

того лес—явление социальное; только тогда совокуп¬ность деревьев можно назвать лесом, когда де¬ревья влияют своим ростом друг на друга и на
занимаемую им поверхность земли. Автор после¬довательно, строго, идя от частностей к общему,
делает всесторонний анализ деревьев, выросших
на свободе и выросших в насаждении, в лесу.
Логическим выводом из всех его результатов

сравнений и является определение леса, как извест¬наго организма, живущаго своею, ему свойственной,
жизнью.

Дав понятие о лесе, насаждении, автор касается

распределения насаждений в связи с почвенно-гео¬логическим анализом занимаемых им местностей.
Достоинством книги является ясное, местами

увлекательное, изложение, вызывающее у читателя
отчетливое представление о понятии, связанном со

словом лес. Недостатком является местами раз¬плывчатое изложение, употребление терминов (видо-
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вое число, бонитет) без достаточнаго их обясне¬ния, но эти недостатки нисколько не умаляют до¬стоинств книги.
Биологии леса можно пожелать самаго широкаго

распространения. Книга полеэна будет и лесному
хозяину, и лгобителю природы, и педагогу.
Слово „лес“ одно иэ обыденных слов, но на

вопрос: „Что такое лес?“ ответят очень немногие.

Книга проф. Морозова создает у читателя правиль¬ное представление о лесе. Последнее необходимо:
стоит только вспомнить, сколько пишется хотя бы
о климатическом эначении леса, 0" хозяйственном

его значении в жиэни страны. g Иванов

■а □ о

Иллюстрированная географическая хресто¬матия, „По России" Юр. Ыовоселов. Рига. 1913 г.
Цена 85 к.

Всякую хрестоматию составить очень легко, на
первый взгляд. Выбрать у иэвестных писателей
десятка два отрывков из их сочинений, дополнить
их тоже двумя десятками „сочинений" собственнаго
произведения или другой „меньшей" братии, приложить

к ним фотографии на меловой бумаге и... хре¬стоматия готова. Дешево и сердито.
Перед нами—именно так составленная книга.

На-ряду с отрывками из сочинений Д. Н. Анучина,
В. Ключевскаго, В. И. Немировича-Данченко, Д. И.
Мамина-Сибиряка, эдесь имеются и в достаточном

количестве произведения весьма сомнительнаго досто¬инства в отношении хотя бы языка. Здесь встре¬чаются, напр. такия фраэы: „Олень свалился, а длин¬ный нож попал ему прямо в сердце, и в одно
мгновение вытащенный дыхательный канал взволно¬вал всю толпу“ (Из жизни самоедов, стр. 8) или
„из одного дома молила мать проплывавших в

лодках мимо“ (Наводнения в Петербурге, стр. 31),
„винтовка треснула“ (вместо „выстрелила"—Охота
на акул, стр. 11), „каждая болеэнь эдесь имеет

свой дворец“ (Москов. универ., стр. 81). В предисло¬вии составитель указывает, что его книга предна¬значается для класснаго чтения, и этим самым эа¬ставляет отнестись к ней с особенной строгостью

в отношении таких примитивных требований, как
правильность иэложения мыслей. А между тем в
выше приведенных фразах, которыя мы могли бы
дополнить еще длинным списком, это требование
и не выполняется. В смысле подбора и полноты
матерьяла имеются тоже болыиие недочеты. Так,

сравнительно очень полно и разнообразно предста¬влена Рига и ея окрестности,—имеется пять статей
весьма эначительных по размеру, тогда как о

Москве всего три небольших статейки, из кото¬рых первая („Облик старой Москвы“ Васнецова)

имеет скорее исторический характер. О Военно¬Грузинской дороге говорится лишь, что на ней бы¬вают завалы и т. д. Рисунки тоже, хотя и удачные
в смысле исполнения (эа некоторыми, впрочем,
исключениями), не вполне и не все можно приэнать
характерными иллюстрациями. И опять,-таки, в то
время как для иллюстрации описаний Риги помещены
снимки дома Черноголовых, центральной части Риги,
амбаров, Дом-кирхе (2 рисунка), для иллюстрации
Москвы не нашлось у составителя ни одного. Весьма
нехарактерна иллюстрация Уральскаго хребта. Это
какия-то горы Сахары, а не зеленые, лесистые склоны

Урала. Рисунок „Приготовление кумыса" изобра¬жает татарина с женой, закупоривающих бутылки;
само собою разумеется, что, как действительно

приготовляется кумыс, рисунок не дает н'и ма¬лейшаго представления. Наконец, на одной иэ таб¬лиц изображен остяк-зверопромышленник, уве¬шанный и обложенный на этот случай всеми сна¬рядами и орудиями охоты и обихода. На земле нет
ни пушинки снега, тем не менее, очевидно для

полноты картины, на ногах у остяка надеты лыжи.

Вообще эта книга при довольно приятной внеш¬ности обладает большим числом крупных не¬достатков, без устранения которых ее невоз-*
можно рекомендовать вниманию педагогов. В заклю¬нение для уничтожения одного иэ самых главных
чедостатков мы посоветовали бы составителю не

пользоваться как матерьялом для хрестоматии „бе¬зымянными отрывками из газет и журналов“,
как он о том заявляет в своем предисловии.
Это, смеем уверить, один из самых ненадежных
источников.

П. Бельсний.

Книги, присланныя в реданцию.

Книгоиздательство „Mathesиs". Одес¬с а. Проф. A. Н. Щукарев. Проблемы теорик по¬знания. 1913. Ц. 1 р. Проф. Б. Ф. Вериго. Биология
клетки, как основа учений о зародышевом раэви¬тии и раэмножении. 1913. Ц. 2 р. 50 к. Проф. Трёльс
Лунд. Небо и мировоззрение в круговороте времен.
Перев. с нем. 1912. Ц. 1 р. 50 к.
Книгоиздательство „0 б р аз о в а н и е“.

Петербург. „Новыя идеи в физике". Непер. изд.,
вых. под ред. проф. И. И. Боргмана. Сборник № 6.
Природа теплоты. 1913. Ц. 80 к. „Естествозвание в

школе". Непер. изд., вых. под ред. проф. В. А. Ваг¬нера и Г. Е. Райкова. Сборник № 2. Преподавание
начальнаго природоведения. 1913. Ц. 80 к. „Геогра¬фия в школе“. Непериод. иэд., вых. под ред. Я. И.
Руднева. Сборник № 1. Вопросы преподавания и
методика географии в средней и народной школЬ.
1913. Ц. 80 к. Фр. Содди. Химия радиоэлементов.
1913. Ц. 80 к.
Книгоиздат. С.Дороватовскаго и А.Ча-

рушникова. Д-р Джеффри Мартин, проф. Лон¬донск. Универс. Чудеса и эавоевания современной
химии. Перев. с англ. 1913. Ц. 2 р.

Книгоиздат. „Медик". Prof. Н. Weber. Ме¬дико-терапевтический справочник. Рецептура и фар¬макопея. Пер. с нем. 1913. Ц. 1 р. 50 к. D-r J.
Kииhnemann. Практическое руководство бактериосеро¬логической диагностики. Пер. с нем. 1913. Ц. 1 р.

A. A. К и с е л ь. Преп. Моск. В. Ж. К. Очерки

современнаго состояния русских курортов (Черно¬морское побережье и Кавкаэ). 1913. Ц. 1 р.
Н. Каменьщиков. Сборник задач по кос¬мографии. 1913. Ц. 75 к.
Издание Харьков. Об. Люб. Прир. Проф.

Н. Ф. Белоусов. Начальный курс практической фи¬эиологии (кратк. рук. для самооб. и препод.) 1912.
Книгоизд. „Польэа". Москва. Педагоги¬ческая академия. Под общ. ред. пр. Ал. П. Нечаева.
Метоты первоначальнаго обучения. Часть ии. Естество¬знание. География. Рисование. 1913. Ц. р. 60 к.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“.
Тни .Т вл И Н.КУШНЕРиВмК* Мосша.

„ проф. Я. В. Писаржевскии.
Редайторы: Т п * -г

проф. Л. А. Тарасевич.
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Содерншние оригиншиьных статей за 1912 г. журншш „Природа".
Проф. К. Д. Покровский. 0 наблюдениях падающих звзд; — нроф. иt. И. Боргман.

Послдние успехи в физик;—проф. Г. В. Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и
растений?;—проф. В. А. Вашер. Обществешюсть у животпых и человка;—прив.-доц. A. В.

Немилое. Новый взгляд на строение живого вещества;—проф. Л. В. Писаржевский. К пор¬трету Д. И. Меиделева;—акад. П. И. Вальден. Ломоносов как химиик;—проф. A. В. Нечаев.
Успхи геологии;—ироф. Е. А. Шульц. Регенерация, как одна из существенныхь особенностей
жизяи;—проф. С. В. Аверинцев. По побережью Черпаго контипепта;—проф. Н. А. Умов. Роль
человка в позпаваемом им мир;—Н. А. Морозов. Прошедшее и будущее миров;—проф.
Л. В. ииисаржевский. Материя и эпергия;—проф. A. В. Гурвт. [ироблемы и успхи учения о

п иаследствешюсти;—проф. ии. ии. Аидрусяв. 0 возраст земли;-—проф. П. ии. Лазарев. Памяти
великаго русскаго физика (ии. Н. Лебедев);—проф. A. А. Иеаное. Солнечпыя пятиа;—проф.
С. М. Танатар. Что такое термохимия?;— проф. В. А. Ватер. Зверипый остров; — проф.
0. Д. Хвольсон. Сохранение и разсЬяииие эиергии;—-проф. ии. ии. Бахметьев. Как я пашел
анабиоз у млекопитающих;—A. Е. Ферсман. Алмаз, его кристаллизация и происхождение;—
проф. В. А. Ватер. Биология и обществеишыя пауки;—проф. Б. Ф. Вериио. Пол с точкп
ЗрЬпия совремепиой биологии;—прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положителыиаго знаиия;—астр.
и иулк. обсер. Г. А. Тшхов. Новыя изслЬдоваиия плапет Марса н Сатурпа;—ироф. A. ии. иСраснпв.

Совремеишая география и ея повыя течеиия;—Я. А. Рубакин. Литература современиаго научно¬философскаи о миросозерцапия;—А. Рождественский. Лед, вода и пар;—A. Е. Ферсман. Задачии
современной минералогии;—А. Десли. Резина;—А. Рождественский. ииыль;—A. Е. Ферсман. За
цвЬтииыми камиями;—проф. В. А. Ватер. Социология в ботаник;—проф. С. ии. Метальников.
0 причишах старости;—проф, A. В. Сапожников. Азотная кислота и селитра из воздуха;—

ии. и(. Колцов. Малярия;—/. Лукашевич. Уголок тропическаго леса; — Н. Каменьщиков. А.чро¬логия;—проф. 0. Д. Хвольсон. ииринцип относительиости;—прив.-доц. A. ии. Ющенко. Душа и
материя;—^проф. ии. ии. Бахметьев. Теоретическия и практическия с.идствия нз моих изслии¬довапий анабиоза и животных;—А. Роэиедественекий. и!оздух.

Содержание журнала „Природа" за 1913 г. № 1 (январь).
Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни;—проф. Б. Ф. Вериго. Пол с
точки зрения современной биологии. Чем отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—
С. Г. Григорьев. Несколько слов о географии и страноведении;—проф. Л. J1. Иванов. На Новой Земле;—
П. Н. Бельский. Тектоника Балканскаго полуострова;—Научныя новости и хроника;—Смесь;—Географическия
известия;—Метеорологическия известия;—Библиография.

Кроме оригиналь.ных и переводных статей, в журнале „Прь*»ода“ отведено значительное
место ПОСТОЯННЫМ ОТДЛЯМ: Из лабораторной практики. Научныя новости и
хроника. Смесь. Ястрономическия известия. Географическия известия. Метеорологическия известия.

Библиография.
Главн. управ. воен.-уч. завед. журнал „Природа“ допущен в фунд. библиот. воен.-уч. завед.

(Царк. no воен.-уч. завед. 1912 г. М 30).
Отдельный № высылается по получении 60 коп. (можно почт. марками); налож. платеж.—80 коп. Комплект
всех №№ за 1912 г. высылается no получении 5 руб.; в роскошном золототисненном переплете—

6 руб. 50 коп. Адрес конторы: Москва, Гусятников пер., 11.

Книгоиздательство и склад „РОДНОЕ СЛОВО“.
МОСКВЯ, (почт. ящ. № 417.) � ОДЕССН, (Екатерининская ул., д. № 18.)

Находятся ма складе следующия книги: Аболенский. Полжый курс иппологии 2 p.—
Арнольд. ииолитико-зкономические этюды 50 к. — Атаффенбури. ииреступление и борьба с
пим 90 к.—Буиле. О равенстве 50 к.—Вандервельде. Деревенский отход и возвращение на логю
природы 80 к.—Гизетшен. Оплодотворение и явления наследственности в растительном
царств, перев. под редакд. проф. В. Р. Зелепскаго 50 к.—Грассе. Клипическая анатомия
нервпыхь центров 50 к.—Делабар. Геометрическое черчепие, в папк 90 к.—В. Елисеев.
Проираммы и правила с последними дополнениями и разяснениями Мин. Нар. Просв. и др.: 1) Всех
классов мужских гимназий и прогимназий 50 к. 2) Приготовительпаго и первых четырех
к.иассов мужских гимназий и прогимназий 35 к. 3) Всх классов рсалыиых учнлищ 60 к.

4) Ириготовительнаио и первых четырех классов реальиых училищ 35 к. 5) Всиих клас¬сов яиенских гимназий 50 к. 6) Всх классов городских училищ 35 к. 7) Испытания
лиц, желающих получить звапие: а) учителя уезднаго училища; 6) домашняго учптеля и
учителыиицы; в) учителя и учителыигщы приходских и пачальных училищ; г) учителя и
ичителыгицы церковпо-приходских школь 40 к. 8) Исныташй иа первый классный чинЗОк.
и)) ииспытаний па звапие аптекарскаго учсника или учеитицы и аптекарскаго помощиика 35 к.
10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу вольиоопределяющимися
и-го и 2-го разряда 30 к.—Елоссовский. Курс метеорологии, т. и, 4 р.—Лабуле. и1ринцт>-собачка.
ииерев. под редакц. Н. А. Рубакшиа 30 к.—иехер. Физическия картииы мира, перев. ииод

редакц. проф. Л. В. Писаржевскаго 50 к.—Лоренц. Видимыя и невидимыя движепия 50 к.—

Миллер. Руководство к изучепию итальянскаго яз. (самоучит.) 1 р. 25 к. Алфавитный сло¬варь к руководству 40 к.—Мюрхед. Остювииыя начала моралп 75 к.—Мейер. Избирателыиае
право 75 к.—Моррис. Молодая Яииония 75 к.—Остеальд. ииикола химии, перев. под редакц.
проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я 1 р.—Писаржевский. Учебиик химии 1 р.25 к.—
Рихарц. Новейшие успхи в области электричества 50 к.—Сапшн. Учебник ботаники для
средп. учеби. заведепий 1 р. 25 к.—Треадеель. Курсь ана.иитической химии, под редакц. лр(иф.
Л. В. ииисаржевскаго, т. 1-й 2 р. 25 к.— Фаор. Научный дух и научный метод 20 к.
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Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНЯЛ

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКЯЯ

БИБЛЮТЕКЯ-ПРИРОДЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайшем участии сотрудников журн. „Природа".

За год подписчикам будет дано 12 книг (обемом свыше 1200 стра¬ниц обычнаго книжнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естёствознания. „Библиотека - Природа" ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естествеино¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журнальных
статьях лишь в общих чертах.

Подгтисная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышла и-я книга: Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явления на¬следственности в растительном царстве. Гиерев. Е. М. Шендзиковской, с при¬мечан. и под редак. Проф. В. Р. Заленскаго.

Продолжается подписка на 1913 год
НЯ ЕЖЕМСЯЧНЫИ ЖУРНДЛ

Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЫЯ НАЧАЯЙ ЕСТЕСТВОЗНЙНиЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайшем участии сотрудников журн. „Природа

Библиотека „Основныя начала есгествознания“ предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книгь библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвяицены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 -р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышла и-я книга: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. С 28 рис.
Перев. О. Писаржевской, под редакц. Проф. Л. В. Писаржевскаго.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА", во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.
Подписка на Чя года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно

Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тип.Т-алИ.Н.КУШНБРЕБ1>нКв. Мосшл,


