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Памяти П. И.

16 октября на Миусском кладбище в

Москве похоронен проф. Порфирий Ивано¬вич Бахметьев.

Бахметьев уже давно страдал артерио¬склерозом. Летом этого года в Астра¬хани он получил малярию, Слегка зале-

чив ее, он в конце ивгуста и в начале

сентября читал публичныя лекции в Росто¬ве-на-Дону, Одессе, Харькове, Киеве. Такия
поездки, встречи, волнения усилили ход бо¬лезни Бахметьева. В Москву он приехал
19 сентября уже совершенно больной. Здесь,
несмотря на лечение, скоро обнаружилось

ослабление сердца, начались постепенные оте¬ки мозга, и в конце-концов 14 октября в
71/2 ч. утра Бахметьев отошел в вечность.

Бахметьева. 1128

Бахметьева,
4

У только что закопанной могилы трудно
давать характеристику такого самородка,

как проф. Бахметьев. Слишком напря¬жены нервы, чтобы сделать спокойно ана¬лиз самобытнаго ученаго, ушедшаго от
нас навеки.

Тяжелый жизненный путь
прошел Бахметьев. Жизнь
в крестьянской семье в
глухой волжской деревне,

суровый режим в тогда¬шней школе, полуголодная

студенческая жизнь за гра¬ницей, хронический недоста¬ток денежных средств
на кафедре в Софийском
университете, и при всем
этом ненасытная жажда

знания, рой идей, научное

творчество — вот главней¬шие этапы жизненнаго пути
Бахметьева.

Выдающимися научными

работамипроф.Бахметьева1),

поставившими его в пер¬вые ряды европейских*уче¬ных, были изследования
температуры тела насеко¬мых. Он констатировал

у насекомых, при изве¬стном понижении темпера¬туры, такое состояние, когда
насекомое не живет, но

оно и не мертвое. Это состоя¬ние Бахметьев назвал ана¬биоз или мнимая смерть, по¬тому что насекомое, находя¬щеесяванабиотическом со¬стоянии, при постепенном,
осторожном оттаиванииожи¬вает. Для многих насеко¬мых проф. Бахметьеву уда¬лосьустановитьтемпературу,
при которой они находятся в
анабиозе, температуру, при

которой они умирают, а также температуру

замерзания непереохлажденньих соков тка¬ней тела насекомых, и температуру, при
которой происходит переохлаждения соков
(критическую точку).

!) Бахметьев был сотруяником журнала „При¬рода“ и не раз делился результатами своих работ
с его читателями. В настоящем номере по¬мещзется его последняя, присланная в редакцию
журнала статья.
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В последнее время Бахметьев ставил

своей задачей превратить в анабиотическое
состояние теплокровных животных. С

летучими мышами сделать это ему удалось

вполне, но эти данныя не могли быть убе¬дительным примером. У летучих мышей
обычно при наступлении холодов имеет
место понижение температуры и эимняя

спячка. Бахметьев мечтал о более важ¬ных научных результатах, а именно о
превращении в анабиоз животных тепло¬кровных, не подвергающихся зимней спячке.
„Дюбуа, говорил он, удалось вызвать у кро¬ликов летаргический сон при вдыхании
ими смеси кислорода с угольной кислотой,

при чем температура кроликов без за¬метнаго вреда для них падала на 30°. Эти
опыты разрешают вопрос о превращении

теплокровных животных в холоднокров¬ных, а следовательно и превращение обезья¬ны и человека в анабиотическое состояние".
Локазать фактически свою веру в возмож¬ность анабиоза у млекопитающих Бахме¬тьев не успел. Ему все время приходилось
работать в убогой лаборатории, с гроше¬выми средствами, с примитивными прибо¬рами, иногда при тяжелых окружающих
условиях. „Я шестнадцать лет тру¬да потратил на то, говорил он, что я
мог бы сделать при мало-мальски благо¬приятных условиях в полтора года“.
И только в самое последнее время яви¬лась для Бахметьева возможность более
спокойной и широкой работы. Приезд его
в Россию и лекции, прочитанныя им в
унйверситете имени Шанявскаго, сделали
его популярным среди широких слоев

русскаго общества. Голос печати о помощи

научным изследованиям Порфирия Ивано¬вича, пожертвование М. Б. Гальперином

12 тысяч рублей на его работы и содей¬ствие со стороны ун-та Шанявскаго в уст¬ройстве специальной лаборатории для изу¬чения анабиоза — все это, наконец, создало
такия условия работы, о которых мечтал

Бахметьев. Но смерть скосила его при са¬мом начале новаго периода его деятель¬ности.
Кроме изучения температуры тела насе¬комых и млекопитающих, Бахметьев
интересовался и другими вопросами энтомо¬логии. Он старался применить к изучению

насекомых так называемый метод био¬метрики (статистики), изследовал влияние

на насекомых различных внешних фак¬тов, как, напр., температуры, света, де¬лал обзоры энтомологических работ,
интересовался вопросами пчеловодства.

Наконец, работал проф. Бахметьев еще

в одной области,—это по вопросу о грани¬цах живой и мертвой природы. Его изсле¬дование „об индивидуальности шариков
паранитротулоола" указывает на целый
ряд весьма интересных аналогий между
шариками и организмами.
Бахметьев отдавал свой ум, свои силы

не только науке, но и текущим вопросам

общественной жизни. После сезда полити¬ческих деятелей в Праге, он примкнул
к работникам, мечтавшим об обеди¬нении славян на почве так называемаго
неославизма. Но скоро он увидал, что
работа в этом отношении терниста, и
Порфирий Иванович перенес центр своей

работы в мелкую всеславянскую организа¬цию—во всеславянский союз пчеловодов.
В основе этого союза была положена та

мысль, что созидание политических союзов

может быть прочно только на почве еди¬нения народных масс. Чем больше—гово¬рили основатели союза—будет среди сла¬вянских племен союзов учителей, сель¬ских хозяев, врачей и т. д., тем больше
славянское единение будет расти и креп¬нуть. Порфирий Иванович всецело отдался
этой идее и нес сложныя обязанности се¬кретаря союза до своей смерти. И имя его
будет долго вспоминаться в хатах пчело¬водов всей обширной Славии.

В истории науки навсегда сохранится

идейное наследство, оставленное Бахметье¬вым. Лица же, знавшия Порфирия Ивано¬вича, всегда будут помнить, кроме того,
его величавый облик, его душевную про¬стоту, его неподдельную искренность, его
юношеский пыл, его уменье отрешиться
в минуты веселья от житейских невзгод.
Мягкий, доброжелательный, он любил всех,
обращавшихся к нему, и со свойственной
ему простотой помогал всем и словом и
делом. Такое сердце сослужило покойному

великую службу. Оно облегчало ему его тяже¬лый жизненный путь.
Нин. Нулагин.
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Более ста лет тому назад знаменитый

Лаплас писал о законе всемирнаго тяго¬тения: „Этот великий закон природы пред¬ставляет все небесныя явления в их мель¬чайших подробностях; нет ни одного
неравенства, которое не вытекало бы из
этого закона с удивительной точностью".
Блестящие успехи, сделанные асгрономией,
18 века в обяснении небесных движений
дали творцу „Небесной Механики“ право на

гордое утверждение: „Можно обнять общи¬ми формулами все изменения, которыя те¬чение времени произвело и должно произ¬вести в солнечной системе; здесь нет
речи о причинах неопределеннных, не

подверженных анализу и произвольно ви¬доизменяемых воображением."
Действительно, во времена Лапласа за¬кон всемирнаго тяготения обяснял все
известныя тогда движения в солнечной си¬стеме.

Если же и случалось, что какое-нибудь
светило отклонялось от пути, указаннаго

ему формулами Небесной Механики, то обык¬новенно скоро открывалось, что это „нера¬венство" является, при более тщательном
изследовании, следствием и подтверждением

того же всеобемлющаго закона. Кажущее¬ся противоречие с обобщениями и прави¬лами науки превращалось в новое ея тор¬жество.
Много таких триумфов пережила теория

движения небесных тел и после Лапласа,
много, несомненно, предстоит их ей и в

будущем. Но все же современный астро¬ном-теоретик не подпишется без всяких
оговорок под приведенными выше слова¬ми Лапласа: в движении членов нашей
системы нам известен теперь целый ряд
отклонений, которыя нельзя обяснить на

основании закона всемирнаго тяготения. Прав¬да, уклонения эти невелики и без утончен¬ных средств современной астрономии
остались бы большею частью необнару¬женными, но они несомненно реальны и
указывают на существование причин,

пока еще „не подверженных анализу",
указывают, что на движение светил

действуют, кроме всемирнаго тяготения,

еще и другия силы.

Об одном из таких отклонений и бу¬дет идти речь в этой статье.

26 ноября 1818 года французский астро¬ном Понс, известный в свое время „ло¬вец комет", открыл новую комету. Про¬стым глазом она не была видна и вообще
по внешности не представляла ничего за¬мечательнаго. Вычислением ея орбиты за¬нялся иоганн-Франц Энке, молодой астро¬ном-теоретик, бывший ученик великаго
математика Гаусса, в то время—астроном
маленькой обсерватории в Готе. Ему очень
скоро удалось показать, что комета движется
не по параболе, как большинство комет,
a no замкнутой эллиптической орбите, при
чем время обращения составляет только
З1/^ года. Тогда была известна только одна
несомненно периодическая комета, именно
комета Галлея с периодом обращения в

75 лет; понятно поэтому, что открытие ко¬меты с таким коротким временем обра¬щения произвело сенсацию. И до настоящаго
времени период кометы Энке остается наи¬меньшим; с тех пор открыто, правда,
до двадцати периодических комет, но ^ре¬мя их обращения составляет большею
частью от 5 до 7 лет.

Оказалось, что эту же комету видели и
раньше, в 1786, 1795 и 1805 годах, но

не подозревали, что имеют дело с возвра¬щением одной и той же кометы.
В полном согласии с вычислением

Энке, комета появилась опять в 1822 году
и с тех пор регулярно наблюдается при

каждом своем возвращении. Конечно, усло¬вия, при которых проходит ея встреча с
Землею, бывают крайне различны, поэтому
видимая яркость кометы сильно изменяется:
так в 1805 в 1828, а также в 1871 и
1881 гг. ее можно было видеть простым
глазом; в тех же случаях, когда комета
не подходит близко к Земле, она бывает
доступна только сильнейшим трубам

(так было, например, в 1908 году). Все¬таки, до сих пор ни одно возвращение ея
не пропущено; благодаря этому обстоятель¬ству мы ея движение знаем лучше, чем
движение какой бы то ни было другой
кометы.

иии.

Орбита кометы Энке представляет собою

сильно вытянутый эллипс, более вытяну¬тый, чем у всех остальных комет с-
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коротким периодом: эксцентриситет ор¬биты равен 0,85. Поэтому ея разстояние
от Солнца колеблется в очень широких
лределах: в перигелии, в ближайшей к
Солнцу точке, это разстояние составляет
только 0,34 средняго разстояния Земли от
•Солнца (так называемой астрономической
единицы); тогда комета находится внутри
орбиты Меркурия, ближайшей к Солнцу
планеты. Ни одна периодическая комета не
подходит так близко к Солнцу. Самое
же далекое разстояние &г Солнца почти
в 12 раз больше и равно 4,1 той же
астрономической единицы; напомним, что

•среднее разстояние Юпитера равно 5,2. По¬ложение плоскости, в которой происходит
движение кометы, не очень сильно отлича¬ется от положения плоскостей планетных
орбит: наклонение орбиты к эклиптике
около 13°. Полный оборот вокруг Солнца

комета совершает в 3,3 года или немно¬гим больше 1200 дней.
Если бы комета двигалась в точности

по эллипсу, то без всяких затруднений

можно было бы вычислить точное положе¬ние кометы на сколько угодно времени
вперед. Так было бы в том случае,
если бы на комету действовала все время
только одна сила солнечнаго притяжения.

Но в действительности комета находится

постоянно под действием еще и других

сил, сил притяжения планет, заставля¬ющих комету с течением времени все
■сильнее и сильнее отклоняться от эллипса,

который был определен для некотораго

начальнаго момента. Эти отклонения назы¬ваются возмущениями; для маленькаго про¬межутка времени они ничтожны, но по
истечении нескольких месяцев, а тем

более лет, действие их сказывается очень

•сильно. Между тем, вычисление возмуще¬ний представляет очень тяжелую работу:
вычислитель должен своими формулами
проследить комету на всем ея громадном

пути вокруг Солнца и определить возму¬щающия силы планет для ряда моментов,
взятых через определенные промежутки

времени, например, через каждые 10 или

20 дней, в течение всего периода обраще¬ния кометы. Ясно, кроме того, что для сле¬дующаго оборота надо все возмущения опять
вычислять наново, так как величины воз¬мущающих сил, зависящия от взаимнаго
положения кометы и планет, непрерывно
меняются. Таким образом, для того, чтобы

иметь возможность при каждом новом воз¬вращении кометы сравнивать ея действитель¬ное движение с теоретическим, требует-

ся громадная и постоянная вычислительная

работа.
Такую работу неутомимо выполнял Энке

в течение более чем сорока лет, почти
до самой своей кончины в 1865 году. Труд
этот был достойно вознагражден: уже
первыя работы его (в 1820 и 1823 гг.)

привели к открытию замечательнаго явле¬ния, которое при каждом новом возвра¬щении кометы вновь подтверждалось.
иV.

Одним из элементов всякой орбиты,

планетной или кометной, является так на¬зываемое среднее суточное движение (обозна¬чаемое обыкновенно буквой п). Оно полу¬чится, если 360° разделить на время обра¬щения, выраженное в сутках; так как
период кометы Энке близок к 1200 дням,
то для нея п приблизительно ровно 18'.
Конечно, вследствие возмущений от планет
п от одного появления кометы до другого
должно изменяться; но возмущения можно

определить, и за вычетом их для п долж¬но получаться одно и то же число при
всех возвращениях кометы.

Так было до сих пор для громаднаго
большинства небесных тел; но комета

Энке оказалась замечательным исключе¬нием из этого правила.
Энке нашел, что при каждом появлении

кометы новое среднее движение было больше

прежняго приблизительно на 0,"12; движе¬ние кометы, таким образом, ускорялось,
а время обращения—сокращалось, при каж¬дом обращении приблизительно на три часа.
Это явление не могло быть выведено из

Ньютонова закона притяжения, и для обяс¬нения его Энке должен был прибегнуть
к новой гипотезе, именно к знаменитой

в свое время гипотезе сопротивляющейся

среды. Он предположил, что мировое про¬странство, в котором движутся небесныя
тела, наполнено веществом, оказывающим

некоторое сопротивление их движению.

Сопротивление это настолько ничтожно, что
влияние его на движение массивных планет

совершенно незаметно, но в движении та¬ких легких тел, как кометы, действие
его может достигнуть сравнительно значи¬тельной величины: ведь плотность комет
гораздо меньше плотности во^духа. По пред¬положению Энке, сила сопротивления обратно
пропорциональна квадрату разстояния от

Солнца и прямо пропорциональна квадрату
скорости кометы; следовательно, действие
этой силы должно быть гораздо больше в



перигелии, чем в афелии, так как по

мере приближения к Солнцу скорость ко¬меты увеличивается.
Введя в свои формулы эту новую силу,

Энке добился удовлетворительнаго согласия
между наблюдениями и вычислениями для
всего изследованнаго им периода (1819—
1858 г.).
He мешает пояснить, каким образом

сопротивление среды может вызвать уско¬рение средняго. движения, а не замедление,
как, казалось бы, следовало ожидать. В

действительности, конечно, линейная ско¬рость кометы (выраженная, например, в
километрах) уменьшается благодаря суще¬ствованию сопротивляющейся среды, но с

ней уменьшается, как известно, и центро¬бежная сила. Благодаря ослаблению центро¬бежной силы комета несколько прибли¬жается (падает) к Солнцу, следовательно,
размеры ея орбиты уменьшаются. A no
третьему закону Кеплера с уменьшением
размеров орбиты укорачивается и время
обращения.

Вот в этом—то непрерывном умень¬шении размеров орбиты и заключается вся
важность открытия Энке: каждый новый
оборот, описанный кометой вокруг Солнца,

меньше предыдущаго; с каждым оборо¬том она приближается к солнцу и в
конце концов должна упасть на него. Та¬ков неизбежный вывод из гипотезы
сопротивляющейся среды. Ясно, что его

можно распространить и на все тела сол¬нечной системы, на остальныя кометы и на
планеты. Пусть действие сопротивления среды
на планеты ничтожно, пусть оно в тысячи

и миллионы раз меньше действия, замечен¬наго у кометы Энке — это безразлично: ни¬чтожная сила, действующая постоянно в
одном направлении, по истечении невообра¬зимо большого промежутка времени, про¬изведет тромадныя изменения в нашей
системе. Неизбежное уменьшение планетных
орбит и, в конце концов, их падение

на Солнце — таково будущее солнечной си¬стемы в том случае, если члены ея при
своем движении встречают хотя бы не¬значительное сопротивление.
Впрочем, еще при жизни Энке было

указано другими изследователями, что при¬нятие существования сопротивляющейся миро¬вой среды вовсе не является логически не¬обходимым следствием наблюдающагося
ускорения в движении кометы. Были сде¬ланы попытки дать и другия обяснения
этому явлению, например, силами, действу¬ющими в комете при образовании хвоста.

Самое сильное возражение против гипо¬тезы Энке состоит в том, что в дви¬жении других периодических комет1 не
удалось ни в одном случае с уверен¬ностью констатировать ускорения средняго
движения. Оно является, таким образом,.
не правилом, а исключением.

V.

После смерти Энке работу над кометой
стал продолжать фон-Астен, молодой

Пулковский астроном. Его вычисления в¬общем подтвердили существование ускоре¬ния, но только до 1865 года; после этого
времени ускорение непонятным образом
как будто совершенно исчезло, и движение
кометы стало почти точно согласоваться с

теорией всемирнаго тяготения. Это удиви¬тельное обстоятельство, не менее загадоч¬ное, чем самый факт существования уско¬рения, не было, впрочем, фон-Астеном
доказано окончательно, так как прежде¬временная кончина в 1878 году прервала
его работу.

Преемником фон-Астена по „заведы¬ванию“ кометой явился академик О. А.
Баклунд, с 1394 года директор Пулков¬ской обсерватории. Его работы в Лой
области, продолжающияся до настоящаго

времени и доставившия ему мировую извест¬ность, дают полную картину движения ко¬меты почти за сто лет.
Уже первыя изследования Баклунда убе¬дили его, что прежния работы над кометой

по своей точности не удовлетворяют тре¬бованиям современной астрономии. Действи¬тельно, вычисления Энке, в общем поч¬ти безошибочныя, были основаны на неточ¬ных величинах планетных масс; кроме
того, для сокращения работы, Энке прене¬брегал при вычислении возмущений членами

высшаго порядка, которые в действитель¬ности оказались вовсе не ничтожными. На¬конец, в вычислениях были найдены
впоследствии и ошибки, главным образом,

впрочем, в тех частях работы, кото¬рыя были выполнены не самим Энке, а его
ассистентами д’Арре и Бремикером. Все

это требовало полнаго перевычисления возму¬щений кометы за все время, начиная ст»
1819 года; необходимо было в короткий

срок исполнить работу, которой Энке по¬святил десятки лет. Конечно, одному че¬ловеку такая задача была бы не по силам,
но, к счастыо, благодаря средствам, по¬жертвованным Э. Нобелем, удалось орга¬низовать для этой цели целое вычислитель-
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ное бюро, при содействии котораго уже в
1894 году Баклунд получил главнейшие

результаты. К изложению их мы и пере¬ходим.
Vи.

Работами 0. А. Баклунда окончательно
установлено, что в 1819 — 1858 годах,
т.-е как раз в период, когда кометой
„заведывал" Энке, таинственная причина,
вызывающая ускорение, действовала почти
с неуклонной правильностью, увеличивая
среднее суточное движение при каждом

обороте в среднем на 0",126, что соот¬ветствует уменьшению периода на три часа.
Можно было только подозревать за это время

существование легких периодических коле¬баний в величине ускорения. Но после
1858 года ускоряющая сила вдруг резко

изменилась, произошла, по выражению Ба¬клунда, катастрофа. Ускорение уменьшилось
на одну треть, до 0",08; новую величину
его можно было бы точно определить после

трех возвращений кометы, но это не уда¬лось: в 1868 году произошло опять новое
уменьшение ускорения, на этот раз более

устойчивое. Именно ускорение теперь сде¬лалось равным 0",068; эту величину можно
было определить с большой точностью,
так как она оставалась неизменной до
1895 года. Полное исчезновение ускорения,
найденное для 60-х годов фон-Астеном,

не подтвердилось; ускорение только умень¬шилось почти до половины первоначальной
величины. Новая величина его хорошо удо¬влетворяла наблюдениям, произведенным
в 1898, 1901 и 1904 годах.

Следующее возвращение кометы ожида¬лось в 1908 году; 30 апреля она должна
была пройти через перигелий. Почти за
4 месяца до этого срока, 2 января М. Вольф
в Гейдельберге оповестил телеграммой о

том, что он сфотографировал возвраща¬ющуюся комету Энке. Телеграмма эта, разо¬сланная как всегда по всем обсервато¬риям, очевидно, не вызвала особеннаго инте¬реса: речь шла ведь не о новой комете, да
и погода в большей части Европы стояла
неблагоприятная. Как бы то ни .было, но

комету нигде не наблюдали, кроме Гейдель¬берга; Вольф наблюдал ее фотографически
до 19 января. После этого она скрылась в
лучах солнца. Только когда наблюдения
Вольфа были полностью опубликованы и
когда комету уже нельзя было наблюдать,

выяснилось, что хотя эта комета и находи¬лась довольно точно в том месте неба,
где должна была находиться в то время

комета Энке, но двигалась совсем по дру¬гому пути; это была какая-то новая, неиз¬вестная раньше комета. К сожалению,
определить ея орбиту с достаточной точ¬ностью не удалось, вследствие малаго числа

наблюдений, но одно интересное обстоятель¬ство удалось, повидимому, выяснить. Ока¬залось, что орбита новой кометы — парабо¬лическая или’близкая к параболе—сходна
с орбитой кометы Энке в одном отно¬шении: плоскости орбит обеих кометь
расположены в пространстве сравнительно
близко; возможно поэтому, что между этими

кометами существует некоторая родствен¬ная связь, быть может, обе кометы при¬надлежат к одному „семейству". Совре¬менной астрономии известны такия „семей¬ства комет"; мы знаем случаи, когда по
одной орбите движутся несколько различ¬ных комет; очень вероятно, что все оне
образовались от распадения на части одной

большой кйметы. Баклунд считал возмож¬ным, что комета, открытая Вольфом,
является представительницей той семьи, к

которой когда-то принадлежала и наша ко¬мета и к которой она уже не принадле¬жит больше; она, как выражаюТся, была
когда-то „захвачена“ Юпитером, который
своим могучим притяжением изменил

ея движение и заставил описывать тепе¬решний небольшой эллипс, целиком на¬ходящийся внутри орбиты Юпитера.
Еще раз приходится пожалеть, что ор¬биту кометы Вольфа не удалось определить
поточнее; быть может, это пролило бы

свет на далеко еще не разрешенный воп¬рос о „захвате" комет и, в частности,
выяснило бы историю комёты Энке.
Где же была в январе 1908 г. наша

комета? Конечно, она находилась в той же
области неба, что и комета Вольфа, но была

еще слишком слаба и не вышла на фото¬графиях. Удалось ее найти только после
прохождения через перигелий в южном
полушарии. Она была очень слаба и поэтому
определения ея положения были сделаны
только на одной обсерватории, именно на

Мысе Доброй Надежды. Когда эти опреде¬ления сравнили с опубликованными заранее

местами кометы (с так называемой эфе¬меридой), вычисленными в Пулкове с ве¬личайшей тщательностью, то нашли значи¬тельное расхождение, превышавшее 1°. Было
ясно, что непокорная комета опять, как

выражался Кеплер „разорвала цепи уравне¬ний и вырвалась из тюрьмы таблиц“. Ни¬чего не оставалось другого, как предполо¬жит, что с кометой во время последняго-
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прохождения через перигелий в 1904 году
произошла новая катастрофа, новое резкое
уменьшение загадочной ускоряющей силы.

Баклунд определил новую величину уско¬рения средняго движения приблизитёльно в
0".01 и с этой величиной вычислил эфе¬мериду кометы для следующаго появления

в 1911 году. На этот раз комету наблю¬дали очень тщательно на нескольких об¬серваториях (опять, гллвным образом, в
южном полушарии) и наблюдавшееся дви¬жение ея очень хорошо согласовалось с

вычисленным. Предположение о новом из¬менении ускорения подтвердилось; точно опре¬делить его современную величину и время,
когда произошло уменьшение, можно будет

при ближайшем возвращении кометы, кото¬рое ожидается в конце 1914 года.
Vии.

Подводя итог всему, что мы в на¬стоящее время знаем о комете Энке, мы

должны признать, что современная астроно¬мия не в состоянии до сих пор опреде¬лить положение кометы вперед за несколько

лет с той точностью, с какою вычисля¬ются положения других членов нашей си¬стемы. Это происходит оттого, что в дви¬жении кометы заметно действие какой-то
переменной силы,закон изменения которой
неизвестен. До 1858 года эта сила была
почти постоянна, а после этого времени
начала уменьшаться, но не непрерывно, a

неправильными, резкими скачками. Ускоре¬ние, наблюдаемое в настоящее время, со¬ставляет только десятую долю прежней ве¬личины; движение кометы в настоящее время
уже довольно близко к движению, происхо¬дящему под действием только одного за¬кона всемирнаго тяготения.
Для обяснения ускорения и его измене¬ний 0. А. Баклунд давно уже предложил
очень простую гипотезу. Он предполагает,

что комета в каком-то месте своей орби¬ты встречается с метеорным роем и не¬которое время движется внутри его. Чем
гуще скопление метеоров, в котором ко¬мета должна проложить себе дорогу, тем
сильнее уменьшится ея линейная скорость
и тем значительнее увеличится, как было
выяснено выше, среднее суточное движение.
Изменчивость ускорения средняго движения,

таким образом, легко обясняется; пожа¬луй, более удивительным при этом об¬яснении кажется то, что ускорение, как
известно, в течение десятков лет оста¬валось постоянным.

Возможно, впрочем, что разгадку тайны
кометы Энке придется искать совсем в

другой области. Дело в том, что все^че¬тыре изменения ускорения случились во вре¬мя тех прохождений через перигелий, ко¬торыя были близки по времени к эпохам
максимума солнечных пятен. Замечатель¬ный и совершенно неожиданный факт! Ко¬нечно, это может быть и простое совпаде¬ние; но вероятность физической зависимости
между ускорением движения кометы и дея¬тельностью солнца увеличится, если сопо¬ставить отклонения в движении кометы за
все время 1819—1908 гг. с кривой солнеч¬ных пятен. Это сопоставление сделано в
прилагаемой таблице, которая нуждается в
пояснении.

В первом столбце помещены годы, в
которые наблюдалось возвращение кометы

Энке; во втором—разности между наблю¬давшимся прямым восхождением кометы
и вычисленным (Ax cosS), в третьем—
такая же разность для склонения (Д§). При
вычислении этих разностей взяты средния
арифметическия из многих наблюдений, но
только сделанных по возможности близко
к эпохе прохождения через перигелий. В
третьем столбце помещены разстояния

между вычисленным и наблюдавшимся ме¬стами кометы по дуге болыпого круга, As —
cosS)2 —(— (Д§)2. Слово „катастрофа"

обозначает, как раньше, внезапное изме¬нение ускорения; следует заметить, что

эпохи двух первых катастроф не уста¬новлены окончательно: возможно, что пер¬вое' уменьшение случилось в 1858 и затем
продолжалось в 1861 г.; также и вторая ка¬тастрофа могла произойти в два приема,
в 1868 и 1871 годах. В последнем

столбце указаны все годы максимума солнеч¬ных пятен. Для второй половины 19 сто¬летия у Баклунда сравнение с наблюдениями
не приводится, поэтому указаны только ка¬тастрофы.

Aиcos5 Д5 As

1819 + 3" + 11" 11" 1816
1822 + 13 + 9 16

1825 + П + 2 11
1829—32 — 2 32 1829
1832— 8 — —

1835 -ио 0 10
1838 +30 + 18 35 1837
1842 + 6 +20 21
1845—14 — 1 14
1848—13 —31 34 1848
1852—16 + 8 17
1855—12 +■19 22
1858 катастрофа 1860
1861 (катастрофа?)
1865

1868 катастр. 1870
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1ф71 (катастр.?)

1881 1833
1885

1895 катастр. 1894

1904 катастр. 1905

Из этой таблички видно, что для пери¬ода, когда ускорение было постоянно, наи¬болылия расхождения между наблюдением и
вычислением приходятся на годы максимума
солнечных пятен.. Рааумеется, и тут
нет доказательства, что это не случайное

совпадение: наблюдения над кометой, осо¬бенно прежния, вообще неточны, в вычи¬спениях тоже возможны погрешности; на¬конец, разности Да и Д§ для годов ма¬ксимума пятен не так уж резко разнят¬ся от соответствующих величин для
других появлений кометы. Все эти сообра¬жения не позволяют еще решить в утвер¬дительном смысле вопрос о влиянии Солнца
на ускорение движения кометы, но все же за¬служивает величайшаго внимания вывод,
лолученный из нашей таблицы, именно: ни
один максимум солнечных пятен не
остался неотмеченным в движении кометы,

кроме максимума 1883 г., а этот макси¬мум был как раз одним из слабей¬ших, да притом комета в разгар его
и не подходила близко к Солнцу.

В связи с этим стоит еще одно инте¬ресное обстоят,ельство: еще в 1888 году
немецкий астроном Берберих высказал
предположение, что яркость кометы Энке
меняется периодически, при чем период
совпадает с периодом солнечных пятен.

В последнее время Bosler в Париже,

основываясь на всех известных ему на¬блюдениях блеска кометы, пытался доказать,
что комета кажется ярче во время макси¬мума солнечных пятен. Полученные им
результаты не могут считаться решитель¬ными, так как оценки яркости кометы
очень трудны и неточны, да к тому же,

оказывается, и производились далеко не ча¬сто. Конечно, такая зависимость возможна,
хотя и трудно обяснима; ведь оказывает

же Солнце влияние на форму комет; изве¬стно, что кометные хвосты образуются под
действием силы, исходящей из Солнца.
Поэтому можно ожидать, что усиление или

ослабление деятельности солнечной поверх¬ности должно каким-нибудь образом отра¬жаться и на кометах.
Если это так, то понятно также, почему

до сих пор только у кометы Энке найде¬ны намеки на зависимость от деятельно¬сти Солнца: эта комета, как уже отмечено
раньше, подходит к Солнцу ближе всех
других периодических комет; поэтому,

если грандиозные, еще почти не разгадан¬ные процессы, которые происходят на сол¬нечной поверхности, влияют на двнжение и
форму кометь, то это влияние у кометы Энке
должно быть наиболее заметным.

Итак, есть некоторыя основания думать,
что вопрос об ускорении кометы Энке,

вопрос, казалось, относящийся исключитель¬но к области теоретической астрономии,
стоит в тесной связи с вопросом о
силах, действующих на Солнце. И кто

знает,—может быть, задача, не разрешен¬ная формулами и таблицами астронома-те¬оретика, будет разгадана спектрогелиогра¬фом астрофизика.

О числе мировых агентов
Проф. О. Д. Хвольсона.

Учение об основных источниках окру¬жающих нас явлений подвергается в на¬стоящее время небывалым в истории науки
колебаниям. Наиболее выдающиеся ученые
совершенно расходятся в своих взглядах,

в тех гипотезах и представлениях, на

которыхт? они считают воэможным строить

природа, октябрь 1913 г.

картину мира, доступнаго нашему наблюдению.
Говоря об основных источниках явлений,
мы имеем в виду те существенно друг

от друга различныя „вещества", из ко¬торых построен мир и свойствами ко¬торых наука стремится обяснить, т.-е. ло¬гически связать всю совокупность без-
73



1143 Проф. 0. Д. Хвольсон. 1144-

численных и безпредельно разнообразных

явлений. Эти вещества можно назвать мг¬ровыми агептами. В древния времена та¬ковыми считались: огонь, земля, вода и
воздух. Сколько их в действительности
и какими свойствами они обладают?—вот
те вопросы, относительно которых мнения
расходятся и для которых современная
наука не может указать ответа, который

можно было бы считать более или менее об¬щепризнанным.
Цель этой статьи—дать краткий обзор

истории вопроса о числе мировых агент¬тов и указать на те разнообразные
взгляды, которые ныне высказываются. Мы

переживаем период великой эволюции на¬учной мысли. Старое рушилось, новое еще
не построено. Но можно надеяться, что
хаос и тумань исчезнут и что недалекое

будущее даст нам новую стройную кар¬тину мира, более или менее общепринятую.
Ознакомление с ныне господствующим
хаосом разнообразных взглядов облегчит
читателям понимание будущей картины,
которая должна явиться, когда этот хаос

разсеется и из множества гипотез оста¬нется только одна.

Начнем с той картины мира, с пе¬речня тех мировых агентов, которые до¬пускались учеными в первой четверти
истекшаго, девятнадцатаго, столетия. Число
этих мировых агентов восходило до семи;
их мы, прежде всего, и разсмотрим.

и. Весомая материя, которая является
причиной ощущений, воспринимаемых нами
при помощи органов чувств, а именно,
прежде всего, осязания, а затем и слуха,
обоняния и вкуса. Мы разсматриваем
обыкновенную материю, как один агент,
не обращая вниманья на разнородность

атомов, из которых эта материя по¬строена, и считая атомы различных эле¬ментов (кислорода, углерода, серы, брома,
меди и т. д.) за разновидности одного и
того же мирового агента.

Целый ряд явлений привел, однако,
мыслителей к убеждению, что наш мир
не построен только из обыкновенной

материи; что в нем существуют и дей¬ствуют еще другие агенты, совершенно не
похожие на весомую материю, но играющие

важную роль в окружающих нас, прежде

всего, физических явлениях, обяснить
которыя невозможно, исходя из тех

свойств обыкновенной материи, наличность
которых более или менее очевидна. Сюда
относятся явления световыя, электрическия
и магнитныя; сюда же относили, в течение

некотораго времени, и явления тепловыя^

Для их обяснения вводились в науку"
шесть различных агентов. Их перфчень.
дает нам продолжение нашего списка.

ии. Теплород считался за особаго рода

агент, за невесомое вещество, от при¬сутствия котораго в телах, в большемт»
или меньшем количестве, зависит ихт»

температура. Предполагалось, что теплород
поглощается телами при их нагревании,
выделяется ими при охлаждении, и что он

перемещается внутри тел при явлениях

теплопроводности.

иии. Световой агент. Потеории Нютона,

так называемой теории истечения, допуска¬лось, что светящееся тело испускаегь

мельчайшия частицы особаго световаго ве¬щества, которое летит через простран¬ство со скоростью света; оно играет роль
третьяго агента, не похожаго на остальные.

Теория Гюйлеиса, так называемая теория
колебаний, вводит, как особый мировой
агент—эфир, наполняющий междузвездное
пространство и промежутки между атомами

весомой материи. Свет представляет, по

этой теории, механическое сотрясение, рас¬пространяющееся в эфире, во многом
аналогичное тем сотрясениям в весомой

среде, напр., в воздухе, к которым сво¬дится распространение звука.
Оставляя, пока, теорию Ньютона в сто¬роне, мы за световой агент и примем.
эфир.

иV и V. Деа электричества, положитель¬ное и отрицательное, как особаго рода
вещества, которыя делаются свободными,
т.-е. проявляют свои действия при тех
манипуляциях (напр., при трении) или

условиях (напр., при индукции), при кото¬рых, как показывает опыт, тела элек¬тризуются, обнаруживая те явления; изуче¬ние которых привело к необходимости до¬пустить существование этих двух агентов.
Vи и Vии. Два мтнетизма, северный и

южный, как причины своеобразных маг¬нитных явлений.

Мы к этому списку не добавляем вось¬мого, наиболее таинственнаго агента, вы¬зывающаго биологическия явления. Его при¬сутствие делает материю живою и органи¬зованною. Оставаясь на почве физических¬явлений, мы его исключаем из нашего
обзора.
Из семи различных мировых агентов,.

существование которых когда-то допуска¬лось наукой, прежде всего, исчезли трии
теплород и два магнетизма. Было выяснено„
что теплорода, как особаго „невесомаго^
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вещества, не существует, что теплота есть

форма энергии и что запас тепловой

энергии даннаго тела определяется ско¬ростью движения частиц, из которых
оно состоит. Когда была открыта глубокая
связь между магнитными и электрическими

явлениями и даже тождественность свойств

магнитов и электрических токов, стало

ясно, что магнитныя свойства тел явля¬ются следствием какого-то чисто электри¬ческаго процесса, происходящаго внутри
тех тел, которыя мы-^называем нама¬гниченными.Теория Ампера, предполагающая,
что каждая частица магнита (молекулярный
магнит) окружена электрическим током,

давала более ясное представление о сущ¬ности этого процесса.
Таким образом оставались четыре

мировых агента: материя, эфир и два

электричества, существование которых до¬пускалось наукою примерно от 1840 до
1880 года. Однако, и в то время многие
ученые считали возможным сократить число

агентов до трех, полагая, что существует

только одного рода электричество (унитар¬ныя теории). Двойственность наблюдаемых
нами электрических явлений обяснялась,

напр., допущением, что всякое тело содер¬жит в себе определенное, как бы при¬сущее ему количество электричества, при
наличности котораго оно нам представляет¬ся „нейтральным", т.-е. ненаэлектризован¬ным. Если, по каким-либо причинам,
запас электричества в теле увеличится,

то оно нам представляется наэлектризо¬ванным, хотя бы, напр., положительно;

если же тело теряет часть своего электри¬чества, то оно оказывается наэлектризован¬ным противоположно, т.-е., напр., отрица¬тельно. Электризация при трении обясня¬лась переходом электричества от одного
тела к другому, вследствие чего на

одном оказывается избыток, а на другом—
убыль электричества, и, таким образом,
два тела обнаруживают разноименную

электризацию. Итак, становясь на унитар¬ную точку зрения, ученые имели дело
с тремя мировыми агентами: материя, эфир
и одно электричество.

Первый глубокий персворот в этих

основных положениях был вызван элек¬тромагнитной теорией света, созданной
Максвеллом {Maxwell). Эта теория учит,

прежде всего, что свет нельзя разсматри¬вать, как простое механическое сотрясение,

распространяющееся в эфире. Она утвер¬ждает, что свет есть явление электро¬магнитное, что в каждой точке светового

луча действуют две силы, электрическая и
магнитная, перпендикулярныя к лучу и
друг к другу. Величина этих сил (а не

частица эфира) подвергается быстрым ко¬лебаниям между двумя значениями, рав¬ными по величине, но противоположными
по направлению. Это значит, что, наприм.,
электрическая сила в какой-либо момент

имеет максимальное значение в некото¬ром направлении; ёя величина быстро¬уменыиается до нуля и, приняв противо¬положное направление, вырастает до преж¬няго максимальнаго значения, опять умень¬шается до нуля, принимает прежнее на¬правление, растет до максимума, умень¬шается и т. д. To же самое относится
к магнитной силе, колеблющейся между
двумя крайними значениями, одинаковыми

по величине, но противоположными по на¬правлениям.
Другая, существенная, сторона теории Ма¬ксвелла заключается в полном отказе от
двух электричеств, как реально суще¬ствующих особаго рода веществ. Сущность
всех наблюдаемых явлений переносится
этой теорией в среду, а именно в эфир,

окружающий те тела, в которых, как до¬того полагали, находится источник наблю¬даемых электрических или магнитных
явлений. Электростатическия явления (заря¬женное тело, конденсатор, Лейденская бан¬ка) обясняются теорией Максвелла натяже¬ниями в эфире, происходящими вдоль т.
наз. линий сил, в каждой точке которых.

электрическая сила имеет направление ка¬сательной к данной линии натяжения. Эти
линии оканчиваются на поверхностях тел^

и то, что раньше называлось зарядом, или

свободным электричеством, в действи¬тельности ничто иное, как совокупность
концов линий натяжений в эфире. Иного

рода изменения эфира представляют маг¬нитныя линии сил, напр., оканчивающияся

в тех местах, в которых старая тео¬рия предполагала присутствие особых маг¬нитных веществ, или (теория Ампера)
круговых электрических токов.

Электрический ток представляется теорией

Максвелла как кинетическая энергия какого¬то движения в эфире. Эта энергия поглащает¬ся проводником, напр., проволокою, и пре¬вращается в ней в энергию тепловую.
Развитие теория Максвелла привело к ря¬ду поразительных выводов, которые от¬носятся к связям, существующим между
некоторыми оптическими и электрическими

величинами. Нам нет необходимости оста¬навливаться на этих выводах; достаточно>
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сказать, что экспериментальная проверка

вполне подтвердила справедливость этих
выводов, в особенности одного, наиболее

поразительнаго, а именно численнаго равен¬ства скорости света и отношения двух ве¬личин, которыя по старой теории называ¬лись электромагнитной и электростатиче¬ской единицами «количества электричества.»
Полное, как казалось, торжество теории
Максвелла наступило, когда Герц (Hertz)
открыл электрические лучи (ими пользуются

в телеграфии без проводов), которые об¬ладают всеми свойствами световых лучей,
хотя они и получаются чисто электрическими

процессами, а именно электрическими коле¬<баниями, сопровождающими электрический
разряд. Этим была доказана справедли¬вость основного положения теории Максвелла,
утверждавшей, что свет есть явление элек¬тромагнитное.

В этот момент (начало восьмидеся¬тых годов истекшаго столетия) число миро¬вых аиептов, принимавтихся наукою, спу¬■стилось до двух: материя и эфир.
Второй великий переворот произошел

на заре текущаго столетия. Он подготовлял¬ся тем фактом, что все попытки выяснить
механизм распространения электромагнит¬ных колебаний в эфире оказались не
приводящими к цели. Теория утверждала,

как было выше указано, что при распро¬странении лучистой энергии, т. е. видимаго
света и невидимых лучей (ультрафиолето¬вых, инфракрасных и электрических), мы
не имеем дела с механическими колеба¬ниями самого эфира, но с колеблющимися
по величине и по направлению электриче¬•скими и магнитными силами. Но в то же
время этим колебаниям соответствует

запас кинетической энергии, который пере¬носится лучами через пространство. Что
же происходит в эфире, когда через He¬

ro или при помощи его передается элекро¬магнитная энергия лучей? На этот вопрос
теория Максвелла не могла дать ответа.

Необходимость подвергнуть эту теорию. су¬щественной переработке выяснилась, когда
были более тщательно изучены некоторыя
давно известныя явления, и, в особенности,

когда наука обогатилась новыми поразитель¬ными открытиями. К первым относятся ка¬тодные лучи, возникающие когда электриче¬ские разряды проходят через весьма раз¬реженные газы. Из новых открытий сле¬дует упомянуть, прежде всего, радиоактив¬ныя тела и явление Земана (Zeeman), т.-е.
влияние магнитов на лучеиспускание светя¬идихся тел.

Тогда возникла электронная теория, в

основе которой лежит, прежде всеро, воз¬вращение ко взгляду на электричество, йак
на особаго рода реально существующее

вещество. Это относится пока исключитель¬но только к тому электричеству, которое
до Максвелла называлось отрицательным.
Особенно важно^ что электронная теория
приписывает отрицательному электричеству

„атомное строение“, т.-е. допускает, что

оно состоит из отдельных, весьма ма¬лых частичек, которыя и получили назва¬ние „электроновь". Далее новая теория

припимает, что покоющийся электрон вы¬зывает в окружающем пространстве элек¬трическия силы, а ‘ движущийся — электриче¬ския и магнитныя силы. Колеблющийся элек¬трон является источником тех электро¬магнитных колебаний, которыя распростра¬няются в видимых и в невидимых лу¬чах. В электрическом токе мы имеем
фактический поток электронов; в элемен¬тарных магнитах, о которых мы уже
упомянули, существуют электроны, движу¬щиеся по замкнутым орбитам напр., по
окружностям.

Электронная теория привела, затем, к
учению о чрезвычайно сложном строецш

атома материи, который до этого разсииа¬тривался как мельчайшая однородная часть

весомаго вещества, никогда не подвергаю¬щаяся никаким изменениям. Последова¬тельный распад радиоактивных веществ,
результаты новой теории лучеиспускания и

многое другое привели ученых к убежде¬нию, что химический атом, как выразился
один из них, имеет более сложное
строение, чем рояль. Детали этого строения
еще неразгаданы; но несоменно, что в

состав атома входят электроны, совершаю¬щие в нем весьма быстрыя, а может
быть и сложныя движения.Химический атом—

это целый микрокосм, это сложный мирок.

Электронами мы назвали атомы отрица¬тельнаго электричества. ‘ Существует ли
также особое положительное электричество

и какое его строение? На этот вопрос на¬ука сейчас ответа не дает. Несомненно,

что тело, потерявшее электроны, предста¬вляется нам положительно наэлектризован¬ным. Отсюда еще нельзя заключить, что по¬ложительное электричество, как самостоя¬тельное вещество, не существует. Однако,
все попытки путем опытов доказать су¬ществование положительных электронов
до сих пор не увенчались успехом.

Нам остается упомянуть еще об одном
учении, возникшем за последние годы и
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весьма быстро получившем огромное зна¬чение во многих отделах физики. Его раз¬нообразные выводы нашли поразительное
подтверждение при их экспериментальной
проверке. Оно первоначально возникло на

почве новой теории лучистой энергии, дан¬ной Лланком и затем уже нашло много¬численныя приложения в других отделах
физики. Сущность новаго учения заключается

в допущении чего то в роде атомнаю стро¬ения энериии, прежде всего—лучистой энер¬гии. Энергия поглощается телами не непре¬рывной струей, но как бви^скачками, отдель¬ными конечными количествами, называемыми
квантами. Величина кванты зависит, од¬нако, от рода лучистой энергии (от числа
колебаний в единицу времени), т. - е. от

положения лучей в спектре. С уменьше¬нием длины волны, когда мы идем по на¬правлению от краснаго конца спектра к
фиолетовому, кванты уменьшаются, т.-е. со¬ответствуют уменьшающемуся количеству
энергии. Таким образом кванты инфракрас¬ной лучистой энергии гораздо больше квант
энергии ультрафиолетовой. Данное тело мо¬жет не содержать ни одной кванты; в
нем может заключаться одна, две, три и

т. д. кванты; промежуточные запасы энергии

невозможны. Предполагается, что испускапгс
лучистой энергии происходит такэке пе

непрерывной струей, ио отделпыми кван¬тами. В этом заключается, очевидно, воз¬вращение ко взглядам Нютона, при чем
кванты заменяют те частицы световаго ве¬щества, о которых говорит упомянутая
нами старая теория истечения.

Теория квант, понимаемая чисто фор¬мально, привела к поразительным резуль¬татам, хотя бы, напр., в учении о тепло¬емкости тел. Но ею пока еще не выяснено,
в чем же заключается сущность этих

квант, этих странных „атомов электро¬магнитной энергии", испускаемых телами
и движущихся в пространстве с неимо¬верною „скоростью света" (300.000 килом.
в секунду). Нет сомнения, что некоторые
ученые смотрят на кванты, как на нечто
самодовлеющее, реально существующее, хотя
и могущее превращаться в другия формы
энергии. Как бы то ни было—в перечень

мировых агентов, ныне допускаемых не¬которыми учеными, мы должны включить и
кванты.

Сколько же различных мировых аген¬тов допускает современная наука? На
этот вопрос можно дать лишь весьма не¬определенный ответ или, если угодно,
нельзя дать никакого ответа, так как со-

времепной науки no отношению кь основным
чертам картгшы мира ие сущестоуеть.
Мы имеем дело с разнообразнейшими
гипотезами выдающихся ученых, с хаосом
противоположных взглядов, в котором
разобраться не легко; единственное, что

сейчас можно сделать—это зарегистри¬ровать различныя гипотезы, составить ихт>
список, за полноту котораго, впрочем,

трудно ручаться.

В современной науке упоминается всего¬пять мировых агентов: весомая материя,
электроны (отрицательное электричество),
положительное электричество, эфир и
кванты. Если кванты пока не считать, TO'

получаются чстыре мировых агента. Гипо¬тезы, высказанныя в последние годы раз¬личными учеными, приводят к нижесле¬дующему обзору.
и. Принимаются все четыре агента: ма¬терия, электроны, положительное электри¬чество и эфир.
ии. Три мировых агенпга: отрицательные эле¬ктроны.положительноеэлектричествоиэфир.

Обыкновенпая материя, как ее понима¬ет старая наука, т.-е. как нечто особен¬ное, вовсе не существуеть. Атом состоит
из ядра положительнаго электричества,

внутри и около котораго движутся электроны.

Эфиром передаются потоки электромагнит¬ной энергии, вызванные движениями электро¬нов. Механизм этой передачи остается
неясным.

иии. Три мировых агента: материя,электроны
и эфир. Положительное электричество не
существует. Весьма возможно, что такой
взгляд ныне следует считать наиболее
распространенным. Атом весомой материи
содержит материю и электроны. Открытым,
т.-е. различно решаемым, остается вопрос

о том, существуют ли различнаю рода

материи, соответствующия различным хи¬мическим элементам (кислород, углерод,
сера, железо, медь и т. д.), или имеется
только одпа материя, из различнаго числа

частиц которой, различно между собою свя¬занных и распределенных, вместе с.
различным числом и распределением

электронов, построены атомы известных
нам химических элементов.

иV. Два мировых аиепта: электроны и
эфир. Химический атом так называемой
весомой материи целиком построен из
электронов. Их числом и распределением

определяется, к какому химическому эле¬менту принадлежит данный атом.
V. Odum мгровой аиент: эфир. Электроны

представляют места, в которых эфир
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подвергся какому-то изменению, напр., сгу¬щению; туманно иногда говорят, что элек¬троны суть узлы, образовавшиеся в эфире.
Химический атом построен изэлектронов.

Во веех указанных случаях мы должны

число мировых агентов уаеличить на еди¬ницу, если к ним прибавит кванты.
Vи—иX. Крайнюю противоположность, осо¬<5енно гипотезе V, представляют все те
картины мира, в основе которых мы на¬ходим положение: эфшра пе существует.

Это положение было высказано целым ря¬дом выдающихся ученых, к нему приво¬дят следующия соображения. Мы уже упо¬мянули, что до сих пор не удалось вы¬яснить вопроса о мехатшпь передачи элек¬тромагнитной энергии, т.-е. видимых и
невидимых лучей, через эфир. Мы имеем
перед собою факт, что тела испускают
потоки этой энергии, и притом может быть
не непрерывно, но квантами. Так как
введение гипотезы об эфире здесь ничего

не разясняет и к самой картине про¬исходящаго ничего полезнаго не прибавляет,
то, следовательно, эфир сейчас науке не
нужен, он безгголезен. Мы не знаем,
чтб с ним делать, какую уму понятную
роль ему приписать, а потому наука сейчас
ничего не потеряет, если мы его, хотя бы
временно, вычеркнем из списка мировых

агентов, при помощи которых наука чер¬тит картину мира. К той же идее о не¬■существовании эфира приводит и принцип
относительности, играющий большую роль
в современной науке. Здесь не место его
разсматривать.

Отказываясь от эфира, мы должны при¬тиисать квантам самодовлеющую реальность.
Тела испускают кванты, движущияся „со

скоростью света" через пространство, абсо¬лютно пустое, в самом точном смысле
этого слова. При такой картине мы еще

более приближаемся к забытой теории
Ньютопа. Однако, световыя частицы этой
теории сами по себе ясны и понятны, если
нё считать различных странных свойств,
которыя пришлось им приписать; между

тем кванты пока еще представляют что¬то весьма неясное, непонятное и туманное.

Это—атомы электромагнитной энергии, обла¬дающие массой, а может-быть даже и ве¬сом. Вероятно, будущее приведет к более
ясному представлению об их сущности.

Итак: эфира нет.но существуют кванты.

Несомненно существуют и электроны; ва¬риация V отпадает, так как эфира нет.
К двум мировым агентам (кванты и

электроны) могут быть присоединены ве¬сомая материя и положительное электриче¬ство, при чем получаются такия комбинации:
Vи. Четыре агента: весомая материя, элек¬троны, кванты и положительное электри¬чество.
Vии. Три агента: весомая материя, элек¬троны и кванты; особаго положительнаго
электричества не существует.

Vиии. Три аиента: электроны, кванты и по¬ложительное электричество. Химический атом
построен, как было указано под № ии.

иX. Два агента: электроны и кванты; хи¬мический атом построен из электронрв,
см. № иии.

Кажется, мы исчерпали все те картины
мира, все те комбинации из пяти агентов

(весомая материя, электроны, положитель¬ное электричество, эфир и кванты), следы

которых можно найти в работах совре¬менных ученых. Их большое число слу¬жит наилучшею характеристикою современ¬наго переходнаго состояния научной мысли.
Будем надеяться, что число комбинаций

станет быстро сокращаться до одной, ко¬торая и даст нам картину мира обновлен¬ной науки.

Младенчесние годы химии.
Д-ра Альберта Штанге.

Созерцая современное мощное здание что эта огромная творческая работа началась
химии с ея многочисленными побочными не только с восемнадцатаго столетия,

дисциплинами, можно убедиться в том, но что уже и до этого времени совер-
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шалась большая работа в области химиче¬■скаго изследования.
На это указывает прежде всего суще¬■ствование ряда древних преданий греческаго
лроисхождения, послуживших исходным

материалом при составлении настоящаго

труда. Затем в качестве источников

-были использованы отчасти данныя архео¬логических раскопок, отчасти же отдель¬ныя места из творений античных авто¬ров. Из последних в этом отношении
главным обраэом важны произведения Тео¬■фраста (371—283 г. до P. X.), ученика
Платона и Аристотеля (от Теофраста до

нас дошло сочинение о минералах), за¬тем более поздняго происхождения произ¬ведения грека Диоскорида (средина 1-го сто¬летия no P. X.) и римлянина Каия Плиния
Старщаго, родившагося в 23 г. no P. X. и
погибшаго в Помпее при извержении Ве-

.Аристотель со своими учениками. (Реэано по дереву
около 1480 г.)

.зувия в 79 году. Сравнительно меньшее

-значение имеют для нас здесь произве¬дения Аристотеля.
Особенно важно для нас сочинение

Плиния, большая „естественная история" —

naturalиs hиstorиa,—так как оно дает воз¬можность сделать довольно полный обзор
античнаго природоведения, но, к сожалению,

мы сплошь и рядом не можем истолковать

приводимых Плинием названий, смысл ко¬торых уже изменнлся, и поэтому возни¬кают различнаго рода сомнения. Из мине¬ральнаго царства природы прежде всего
люди ближе познакомились с металлами.

По Плинию название „металл" получилось
■^благодаря тому обстоятельству, что металлы
никогда не встречаются в природе в
одиночку, а их находят один вместе
с другим—иst’dMa". У Геродота слово
„ ииЕтаШи“ обозначает рудник.

Характерными особенностями металла счи¬тались его тягучесть, блеск и твердость.

0 возникновении металлов в недрах

земли древние составили себе самыя стран¬ныя представления. Аристотель, например,
полагал, что руды металлов образуются
благодаря доступу воздуха к внутренним
частям земли, и соответственно этому
принимал, что в выработанных рудниках
имеет место новообразование земной коры.

Такое воззрение сохранялось даже до вре¬мени Линнея (1707—1778). Ганс Рудтард
(1523 г.) передает сущность этого воззре¬ния следующим образом:

„Для возникновения всякой металлической
руды необходима наличность некотораго
воздействующаго агента и подлежащаго его
воздействию обекта. Общим источником
сил, вызывающих к жизни металлы,
является небо с его движением, светом
и влиянием. Влияние неба разнообразится
движением небеснаго свода и встречным
движением семи планет. Таким образом,
каждому металлу соответствует особое
специфическое влияние от одной из семи
планет.как, например, золоту от солнца,

серебру от луны и т. д. Непосредствен¬ное же участие в акте зарождения метал¬лов принимают ртуть и сера, играющия
здесь такую же роль, как мужское семя

и женское яйцо в зачатии ребенка.

Сера при этом является активным

агентом, а ртуть—обектом воздействия

со стороны этого агента, при чем продук¬том этого взаимодействия между серой и
ртутью и является металлическая руда или
металл".

При этом, признавая за решающий мо¬мент в возникновении того или другого
металла влияние какой - либо планеты, древние
оставляли в стороне вопрос о природе

вышеупомянутой родительской четы, произ¬водящей металлы.

Для символическаго изображения метал¬лов пользовалцсь изображениями тех гре¬ческих богов, именем которых были
названы соответствующие планеты и ме¬таллы.

Уже в древнейших рукописях антич¬ных культурных народов (египтян,
евреев и индусов) можно встретить ука¬зание на близкое знакомство этих народов
с обработкой металлов. Первыми учите¬лями человечества, познакомившими его
с этим искусством, считаются главным
образом мифическия личности, в библии—

Tubalkaиes (и. Моисей, 4,22), у греков—
например, Прометей, Кадм и т. д. Если
перевод еврейских слов, обозначающих
„металлы", правилен, то евреи знали
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шесть металлов, а именно: золото, серебро,
медь, железо, свинец и олово.
Некоторые металлургические процессы

были хорошо известны грекам и римля¬нам, и у Диоскорида, Плиния и позднейших
писателей можно найти довольно подробныя

данныя о добывании и выплавке металли¬ческих руд.
Золото и серебро были известны уже

в доисторическия времена. Мы знаем, что
необычайная тягучесть металлов возбуждала

изумление древних народов, и что по¬следние, пользуясь этим свойством умели
покрывать золотом различные предметы.

Золото, Sol, Aurum, Rex metallorum *).
Одно из названий золота—Nub— вероятно,
находится в связи с названием страны

Нубии в Египте. Золотые рудники в Нубии

очень интенсивно разрабатывались египтя¬нами; как разсказывает Agartharchиdes,
а также Диодор и Sиculus, на этих руд¬никах тонко размолотую руду подвергали
промывке и затем сплавляли тяжелый
остаток, получавшийся после промывки.

В царствование Рамзеса ии египетские
рудники, как надо полагать, доставляли

эолота ежегодно на сумму около 2,500 мил¬лионов марок. Богатая золотом страна
Офир, из которой финикияне вывозили
этот драгоценный металл, должна была

находиться в Индии, в Мидии или на во¬сточном берегу Аравии.
В древности умели добывать не только

такое золото, которое встречается в само¬родном состоянии, но также и заключа¬ющее в себе примеси в виде сернистых
или мышьяковистых металлов.

Впервые у Диодора мы находим заимство¬ванныя от Agartharchиdes указания на про¬цесс капелирования, которым пользова¬лись для выделения золота из примесей,
и который по этим данным, был известен
приблизительно за 200 лет до P. X. Весьма
любопытно нижеследующеесообщение Плиния:

алчный до золота Калигула приказал пе¬реработать на золото большое количество
желтаго сернистаго мышьяка (аурипигмента),
сходнаго с золотом по внешнему виду.

Путем такого опыта Калигула действи¬тельно получил золото, но в таком
ничтожном количестве, что понес весьма

большой убыток, тем более для него чув¬ствительный, что Калигулой при этом опыте
руководила только алчность.

Плиний в своей Естественной истории

*) Rex metallorum—царь металлов.—Прим. пере¬«вдчика.

(т. 33, гл. 21) разсказывает о трудностях¬работ и опасностях на руднике и далее^
следующим образом описывает отмыва¬ние золота от примесей: „Для промывания
этих обломков отводят воду с горных.
вершин на протяжении ста и более миль...

Также и здесь человеку предстоит совер¬шить множество разнообразных работ. Па¬дение ьоды должно быть стремительным,.
чтобы она скорее падала, чем текла; для

этого ее проводят по самым высоким ме¬стам. Через долины и овраги перекиды¬вают акведуки. В иных местах прихо¬дится вырубать карнизы с боков недоступ¬ных скал и по этим карнизам прокла¬дывать затем выдолбленныя бревна. Люди,
вырубающие карнизы, висят на веревках.
и издали кажутся скорее птицами, чем gaze
дикими козами; работая главным образом.

Эмблема золота.

на весу, они нивеллируют местность и на¬мечают направление, и там, где человеку
негде поставить ноги, они проводят воду.
Для промывания является нежелательным,

если вода на своем пути увлекает с со¬бою ил, который называют Urиum; поэтому
воду проводят через скалы и камни и

таким образом стараются избавиться от
Urиum. При начале падения воды на краю горы
выкапывают водоемы размерами с каждой

стороны по 20 футов и глубиной в 10 фу¬тов. У каждаго водоема имеется по пяти
шлюзов размерами свыше трех квадрат¬ных футов; когда водоем наполнен водой
и когда порода, содержащая золото, подгото¬влена для промывки, то вода из шлюзов

устремляется с такой силой, что откатыва¬ет обломки скал. Внизу на равнине про¬изводится еще и другая работа; здесь вы¬капывают каналы, по которым вода дол-
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жна течь дальше и которые называют

Apoden, и заваливают их кучами т:ер¬новника, — кустарника, похожаго на роз¬марин, — который имеет шероховатую
поверхность и благодаря этому удерживает
золото. С боков эти каналы выстланы
досками, и по досчатым желобам водяной
поток проходит над пропастями, унося

вымытую землю в море. Добываемое та¬ким образом золото не нужно выплавлять,
ибо оно получается в готовом виде. При
этом способе добывания, равно как и в
шахтах, находят само[Йдки весом более
10 фунтов. Терновник высушивается и
сжигается, и зола от него промывается на

подстилке из плотнаго дерна, на котором
и оседает золото."

Процесс амальгамирования, так же, как
и очищение золота с помощью ртути, в
эпоху Плиния были уже давно известными
операциями. Отделять золото от серебра
до нашей эры, повидимому, еще не умели,

доказательством чего может служить раз¬сказ о том, как Архимед выполнял
поручение определить содержание серебра в

короне Гиерона; эту задачу Архимед пы¬тался разрешить физическим путем, —

определением удельнаго веса, —а не хи¬мическим. Даже в эпоху императора Юсти¬ниана отделение золота от серебра счита¬лось еще очень трудной задачей; в лите¬ратурных памятниках времен этого им¬ператора разделение золота и серебра по
трудности сравнивается с разделением
вина и меда.

Серебро—Argentum. Серебро привозилось
финикиянами из Армении и Испании. Его

очищение в эпоху рождения Христа, по со¬общению Страбона, производили через спла¬вление со свинцом.
Заслуживает упоминания нижеследующее

место в ииии-ой книге (гл. 3) Метафизи¬ки — Bek. 1043® 27 и Schwegler, т. ии 143—
относительно серебра: „Относительно сере¬бра нельзя задаваться вопросом, чтб оно
представляет из себя, а можно о нем
лишь говорить, что оно обладает теми же
свойствами, что и олово. “ Сплав золота
с серебром считался особым металлом,
который у египтян назывался Basem“, у

греков—^Хехтрос—электрос; эти обозначе¬ния встречаются у Гомера.
Медь — Aes сургииш — Erz — Cuprum —

Orиchalcum. Наиболее ранния сведения о

меди, которой пользовался уже доистори¬ческий человек, относятся преимущественно
к сплавам ея с другими металлами, глав¬ным образом к бронзе, пока древние не

ПРИРОДА, октябрь 1913 г.
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научились отделять ее от другой составной

части бронзы, металлическаго олова. В древ¬не-египетских рукописях о последнем
не упоминается ни разу. По описанию Го-

Эмблема серебра.

мера, герои троянской войны имели медное
оружие; из этого следует заключить, что

в то время для приготовления оружия слу¬жила медь, а не железо. Греки и римляне
получали медь главным образом с ро¬дины Венеры, с острова Кипра и поэтому
называли ее aes cyprиum; это название из¬менилось потом в Cuprum. Относительно
добывания меди Плиний сообщает очень
мало; для медицинских целей применялись

Эмблема меди.

с древних времен соединения меди: Aes
ustum *), которая представляла из себя,

!) Aes ustum—жженая медь. Лрим. перев.
74
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повидимому закись меди, Squama aerиs,

Vиrиde aerиs и медный купорос. Плиний при¬водит небольшое наставление для пригото¬вления закиси меди; согласно этому наста¬влению кипрскую медь нужно было обжи¬гать в глиняных горшках, добавляя в
них серы, квасцов или соли.

Свинец — Plumbum nиgrum — (Stannum)—.
Свинец добывался и применялся греками
и римлянами в болылих количествах.
О процессе выплавки свинца известно мало,
так как Плиний в своих описаниях

выразился об этом очень неясно. Древние

смотрели на свинец и олово не как на

различныя вещества, но только как на осо¬быя разновидности одного и того же ме¬талла. Плиний называл обе эти разновид¬ности Plumbum nиgrum, черный свинец, и
Plumbum candиdum, белый (блестящий) сви-

Эмблема свинца.

нец, или олово; точно также и сделавшее¬ся позднее общеупотребительным назва¬ние олова—Stannum—Плиний употребляет
по отношению к свинцовым сплавам. Это

видно из следующих слов Плиния: „Чер¬ный свинец бывает двоякаго происхожде¬ния, так как он или образует свою соб¬ственную жилу, в которой уже ничего дру¬гого не содержится, или же он появляется
вместе с серебром и в таком случае

выплавляется из смешанной жилы. Пер¬вым продуктом выплавки, получающимся
из печей, является олово (Stannum), вто¬рым—серебро, a то, что остается в печах,
представляет из себя свинцовую окись."
Свинец применялся для изготовления

водопроводных труб, дощечек для письма,
монет; также хорошо было известно паяние
свинцом или сплавом его с оловом.

Далее свинец находил у древних раз¬нообразное применение во врачебном искус¬стве. Плиний, например, в своей Естест¬венной истории (т. 34, гл. 50) называет
некоторые свинцовые препараты античной

медицины, как-то: Plumbum lotum — сви¬нец, полученный в виде мелких части¬чек посредством отмучивания водой свин¬цоваго порошка, Plumbum ustum — черньгй
сернистый свинец, Scorиa plumbи—получав¬шийся с помощью отмучивания тонкий поро¬шок свинцовых шлаков и состоявший из
свинцоваго силиката и окиси свинца.

Окись свинца называли Lиthargyrum aurи
или Lиthargyrum argentи, смотря no тому,
получалась ли она в качестве побочнаго
продукта в золотоплавильных печах или
в печах для выплавки серебра; окись

свинца употребляли для приготовления свин¬цовых пластырей. Далее Плинием упоми¬наются Psиmиthиum или Cerussa—свинцовыя
белила, суриковая киноварь (Mиnиum-Zиnno¬ber). Уже тогда, равно как и позднее, в
средние века, сурик употреблялся для
раскрашивания заставок в рукописях и

книгах, и это искусство еще и теперь на¬зывають миниатюрной живописью (от слова
Mиnиum). Плиний под названием „Mиnиum"
также понимал сурик; о приготовл^нии

сурика Плиний говорит, что он получается

из серебра и свинцовых руд через об¬жигание в печах и последующим пере¬малыванием превращается в порошок.
Плинию было также известно, что свинцо¬выя белила при прокаливании переходят
в сурик. Отсюда следует, что уже и в

то время умели приготовлять сурик та¬ким же способом, как и теперь, т.-е.
прокаливанием окиси свинца. Заслуживает
упоминания также и то обстоятельство, что
греки времен Диоскорида приготовляли
свинцовые пластыри из глета и масла.

Олово—Stannum или Jupиter, у греков—
•/.аоаитерос; думают, что последнее название
в Илиаде означаегь металлическое олово;
правдоподобность такого взгляда, однако,
весьма сомнительна, Также неизвестно,
откуда финикияне получали обозначавшийся
этим названием металл (а может быть
сплав), из Индии, Британии или Иберии.
Звуковое сходство санскритскаго слова Kastиra
с xaaaиTSpot; возымело силу аргумента в
пользу предположения, что олово получалось

из Индии (ср. яКосмос“ Александра фон¬Гумбольдта, ии, стр. 409). Существует пре¬дание, что олово добывалось на остро¬вах Атлантическаго океана и доставлялось
оттуда в плетеных, обшитых кожей су-
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дах. Хотя Плиний и полагает, что острова,
\с которых вывозилось олово, находились
у берегов Испании, однако будет пра-

Эмблема олова,

вильнее под „оловянными островами“
древности понимать Британские острова,
так как еще и теперь олово находят в

первозданных породах Корнваллиса.

С металлическим цинком народы древ¬ности, по всей вероятности, не были зна¬комы, но его сплавы с медью пользовались
широким распространением. Упоминание
о латуни мы находим уже у Аристотеля.

Латунь долгое время считали медью, кото¬рая только получила желтую окраску бла¬годаря сплавлению с особой „землей“—
cadmиa, и только много позднее латунь

стали признавать за сплав. Затем отно¬сительно цинка Аристотель делает еще и
такое указание (ср. Bekker S. 835, 62, Z. 9):
^Разсказывают, что латунь блестяща и
бела не потому, что в ней находится олово,
а потому, что она представляет собою
сплав с особой землей“.

Вещество, обозначавшееся названием

cadmиa, приобрело широкую известность еще

за 300 лет до P. X., как лечебное сред¬ство, и представляло собой как окись
цинка, так и богатыя цинком руды. По

К. В. Hofmann’y, весьма вероятно, что на¬звание „галмей" *) произошло от слова
cadmиa.

Железо — Ferrum, Хотя с железом че¬ловек познакомился и не так рано, как
с медью, он пользовался им, однако,

■еще во времена седой древности, и именно

*) Галмей—цинковая руда. Прим. пер.

египтяне были знакомы с применением
железа за 5,000 лет до P. X. Вообще
большая часть древних народов была уже
знакома с обработкой железа. Моисей,
например, относит время знакомства с

железом к эпохе, предшествовавшей по¬топу, что подтверждается следующим ме¬стом 5-й книги Моисея (8 гл. V, 7 и 9):
„Господь Богь твой ведет тебя в пре¬красную страну... страну, камни которой
суть железо, там ты из гор будешь

высекать медь!“ Греки приурочивали откры¬тие железа ко времени Прометея; относи¬тельно самаго способа получения железа и
относительно того, какия руды главным

образом перерабатывались на железо, мы
знаем мало; однако, магнитная руда в
древния времена, очевидно, была признана

лучшей по сравнению со всеми другими ру¬дами, так как Плиний в своей Есте¬ственной истории (т. 34, гл. 51) говорит:
„Распознавать эту руду можно без всякаго
затруднения, так как она уже по своему
цвету отличается от земли“. Само железо
получалось в плавильных печах; о форме

этих печей, как древнейших египет¬ских, так и более поздняго происхождения
римских, можно судить по надписям и

раскопкам. Египтянам были известны
также способы закалки железа.

Старинныя римския плавильныя печи были
недавно обнаружены при археологических
раскопках у Эйзенберга в Пфальце. Что
касается формы египетских сооружений,
употреблявшихся при выплавке железа, то

Эмблема железа.

о ней можно составить себе приблизитель¬ное представление на основании надпиеей.
Особенно интересно то обстоятельство, что
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форма древне-египетских мехов для раз¬дувания огня при выплавке металла удер¬жалась еще до настоящаго времени в
странах Центральной Африки; это об¬ясняется главным образом тем, что
чернокожие с большим консерватизмом
придерживаются старинных обычаев.

Ртуть—Argentum vиvum 1), Hиdrargyrum¬Mercurиus vиvus. Первыя указания на этот
металл можно найти у Теофраста (около
300 г. до P. X.), который приводит и спо-

Эмблема ртути.

соб получения ея из киновари 2) с по¬мощью меди и уксуса и дает ей название
живого серебра. О другом способе полу¬чения ртути из киновари, смешанной с
железом, упоминает Диоскорид. Плиний
отличает самородную ртуть (Argentum vи¬
vum) от ртути, получаемой из киновари

(Hиdrargyrum), и относительно первой гово¬рит: „В этих жилах (серебряная руда)
встречается также камень, вечно жидкий
выпот котораго называется ртутью (Argentum

(Окончание

vиvum). Это—яд для всех вещей, который
разедает сосуды, просачиваясь чрез

их стенки в виде отвратительной жид¬кости. Все плавает на ней, за исключе¬нием только золота". (Ср. Плиний „Естеств.
история", т. 33, гл. 32).

Далее Плиний упоминает, что ртуть очи¬щают, продавливая ее через кожу; о по¬лучении металлической ртути из киновари
Плиний говорит так: „Из сурика второго
рода (киноварь) человек добыл также
ртуть, которая одинакова с самородной
ртутью. Она получается двояким путем:
или киноварь толкут пестами в медных

ступках с уксусом или помещают его в¬железной чашке на глиняное блюдо, по¬крывают другой чашкой, которую замазы¬вают глиной, раскаливают его на огне,
раздуваемом под блюдом с помощью
меха, и собирают осевший на чашке пот,.

который имеет вид серебра и подвиж¬ность воды. Полученная таким образом
ртуть так же легко разделяется на капли.

и точно так же легко собирается в

скользкую жидкость. Так как ее едино¬гласно считают ядом, то все, что рекомен¬дуется относительно употребления киновари
во врачебном искусстве, я считаю риско¬ванным, за исключением, может - быть,
того случая, когда она прикладывается к

голове или животу для остановки крово¬течения, и когда она, следовательно, не
может проникать во внутренности или со¬прикасаться с раной; другого применения
ея я не посоветовал бы“. (Ср. Плиний,

„Естественная история", т. 33, гл. 41.) Как¬уже упоминалось выше, способность ртути
растворять золото была давно известным
фактом, которым пользуется также Vиtruo,
давая подробное наставление, как можно
с помощью ртути добыть золото из старой,.
вышитой золотом одежды.

следует).

*) Argentum vиvum—живое серебро. 4) Киноварь—природное сернистое соединение ртути.
Гирим. перев^
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Иллюстрация применения математики в области
биологичесних наук.

(* = -1±|/(l)"-q у пчел)‘
Профессора П. И. Бахметьева.

f 14 октября, 1913 года.

Биологическия науки: ■''зоология и ботани¬тса—науки описательныя и поэтому оне сто¬ят по теперешнему своему развитию сзади
наук положительных: физики, механики,
астрономии и проч., которыя имеют своим

■основанием подкладку математическую.

Уже несколько раз были сделаны по¬пытки применить математику к изучению
биологических явлений. Так математик

П. Крамер (1878) применил алгебраи¬ческия уравнения к изследованию теории
сезоннаго диформизма бабочек, высказан¬ную А. Вейсманом (1874), хотя и без

успеха, как это доказал потом Ф. Б е р т¬кау (1878). В последнее время матема¬тика нашла обширное применение в обла¬■сти биометрики.
Мне пришлось обратиться к помощи ма¬тематики при моих изследованиях партено¬генезиса пчел. При этихизследованияхмне
пришлось пересчитать более 100.000 заце¬пок, находящихся у маток, трутней и работ¬ииц на переднем ребре задних крыльев.

Оказалось, что число этих зацепок не

лостоянно и изменяется в довольно широ¬ких размерах в зависимости не только
■оть индивидуума, но и от того, изследует¬•ся ли правое его крыло или левое.

Я приведу здесь полученные подсчеты
зацепок, при чем замечу, что всякая

хсрия, служившая для изследования, состоя¬ла обыкновенно из 100 индивидуумов и
происходила из одного и того же улья.

Трутни, развившиеся из яиц оплодотворенной
матки.

Серия

трутней.

Число зацепок. |

На правом
крыле.

На левом

крыле.

шип. max. A mиn. max. A 1

! 1) От одно- j
летней матки. 18 26 8 ! 17 25 8

2) От двух-
летней матки. 18 27 9 ! 17 25 8

Число зацепок.

Серия

трутней.

На правом

крыле.

На левом

крыле.

mиn. max. A mиn. max. A

3) От двух¬! летней матки. 19 26 7 17 25 8

4) От двух¬летней матки. 15 28 13 15 27 12

5) От двух¬летней матки. 18 29 11 16 28 12

6) От двух¬летней матки. 15 26 11 18 27 9

7) От трех¬летней матки. 18 29 11 18 27 9

'■ 8) От трех¬илетней матки, 18 27 9 16 27 11

9) От трех¬летней матки. 18 29 11 19 29 10

' 10) От четы¬рех - летней
матки. 17 25 8 18 26 8

11) От четы¬рех - летней
матки. . . , 13 23 10 15 23 8 и

! 12) От четы¬рех - летней
матки. . . , 17 25 8 17 25 8

Здесь тип. означает минимальное число

зацепок, найденных у экземпляров дан¬ной серии, a max. максимальное их число.
А означает разность между max. и тип
(амплитуда) (См, табл. стр. 1167—1168).

М а т к и.

На основании изследования 166 маток
болгарской породы (из которых 11 были
из Москвы, a 26 из Германии) выходит,
что наименьшее число зацепок матки

имеют 13, а наибольшее 23. Таким обра¬зом амплитуда А = 23 — 13 = 10.
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Работницы.

Число зацепок.

Серия
работниц.

На правом
крыле.

На левом
крыле.

шип. max. A mиn. max. A

1) От одно¬,петней матки. 17 26 9 17 27 10

2) Огь одно¬летней матки. 18 28 10 18 .26 8

3) От двух¬летней матки. 17 25 8 18 25 7

4) От двух¬летней матки. 18 26 8 18 26 8

5) От двух¬летней матки. 19 27 8 19 26 7

6) От двух¬летней матки. 18 25 7 17 26 9

7) От трех¬|летней матки. 17 26 9 18 25 7

8) От четы¬рех - летней
матки. . . . 18 25 7 18 25 7

Ложные трутни.

Таких трутней было три серии: 1) трутни
оть несовокуплявшейся маитки (у ней еще
в первый день ея рождения, до брачнаго
полета были подрезаны крылья), 2) трутни,

развившиеся из яиц работниц (в Гер¬мании), 3) трутни, тоже развившиеся из
яиц работниц, но в Болгарии.

Ложные трутни.

Серия ложных
трутней.

Число зацепок.

На правом

крыле.

На левом

‘ крыле.

mиn. max. A mиn. max. A

1 15 25 10 16 27 11

2 15 25 10 16 25 9

3 15 26 11 15 26 11

Чтобы обобщить полученный материал,
возьмем средне - арифметическия величины
для тип. и max. во всякой табл. отдельно,
при этом не будем обращать внимания на
то, правое ли это крыло или левое. Что же
касается величины А, то для нея возьмем

только средне - арифметический тгп. и max¬для всякой табл. отдельно, при чем по¬ступим так: в одной и той же табл.
возьмем из всякой серии ея тип. (или
max.), а затем из всех тип. этой табл.

вычислим среднюю величину для мини¬мальной амплитуды (А). Мы получим та¬ким образом следующую табл.:
Форма.

Число
зацепок. Амплиту¬да (А).

mиn. max. mиn. max. j

Матки. 13 23 10

Работницы. 1 18 26 7 9

Трутни от совоку¬пленной матки. . . 17 26 8 10,5

Ложные трутни. 15,5 25,5 9 11

Из этой табл. выходит- следующее:
1) Самый меньший тип. числа зацепок

имеют матки, затем идут по восходя¬щей степени: ложные трутни, обыкновенные
трутни и работницы. t
2) Самый меныпий max. числа зацепок

имеют опять-таки матки, затем идуть лож¬ные трутни, работницы и обыкновенныетрутни.
3) Самый меньший тип. амплитуды имеют

работницы, затем идут обыкновенные
трутни и ложные трутни.

4) Самый меньший max. амплитуды имеют
работницы, затем идут обыкновенные
трутни и трутни ложные.

5) Средняя амплитуда, т.-е. среднее из

тип. и max. амплитуды, имеется самая мень¬шая у работниц (8), затем идут обыкно¬венные трутни (9,2) и ложные трутни (10).
Если сравнить вывод 1) с 3), то мы

заметим, что порядок, в котором сле¬дуют формы одна после другой, диаметраль¬но противоположен в обоих выводах.
Отсюда выходит, что что тип амплитуды

обратно пропорционален тип числа заце¬пок, т.-е. чем меньше тип числа зацепок,
тем тип амплитуды больше.

Означая в одном и другом случае ми¬нимальное число зацепок через nm>.n и
а минимальную амплитуду соответствен¬но через Атип и А'тип, мы получим на ос¬новании сказаннаго:

mиn • ‘'тип
а отсюда

Птт • ^тип Г1 тип » ^ тип k . . . • и»



1169 Иллюстрация применения математики в области биологических наук. ' 1170

т.-е. произведенге минимальнаго числа заце¬пок в каком-нибуд случагь и минимал¬ной амплитуды в том же случае есть
величина постоянная (к).

Для определения численнаго значения этой

константы возьмем данныя из приведен¬ной выше таблицы. Мы попучим:

Ф о р м а. nmm д

1 .

и^ = птг»'^тин!
1 и

: Матка .... 13

А- 1
1

Работницы . .
!

CD 7 126

Трутни обыкн. . 17 8 136

Трутни ложн. . 15,5 9 139,5 и

1 В среднем
1

k — 134 !

иоткуд

аj Ф о р м � �.
д^та х^тах' ^�

�:jРаботницы . � . 981,

12иТрутни обыкн. .10 ,59 ,21,

14]Трутни ложн. . 11 101,

10В среднем �

� иик. =
1

,12 ;:^■тах ~А� �„п=

А„иииНа основании формул и и ии�

� имеем^т
ах   A

maxkt — 2a о�

�сю�

�а�или

откуда2 A max — k

l
Amax A №
Anmax иn

и— (2 �

�Anuиx   kjСравнивая вывод 4) с 5), мы на
йдем,�что порядок, в котором следуют �
�ормы�одна после другой, одинаков в �

�боих�выводах. Отсюда следует, что максимал¬ная амплитуда прямо пр опорг < ион ал
ь нал�средней амп�

�итуде.Означая максимальную амплитуду �
�ерез�А„,ах, а среднюю амплитуду через �
�т, мы�п�

�лучим:Атах

• Ат�^тах • A

= kи ии.Для определения этой константы возь¬мем данныя из приведенной выше
табл.�Мы п�

�луч�

�м:Amm 2 klт.-е. отношение максималной амплит
уды к�минимальной ест величипа постоян�

�ая (к2).Константу к2 легко вычислить, вст�
�вляя�в формулу V значение для кр котор
ое по�предыдущему равно 1,12. Мы по�
�учим�

��kj = 1.27.На основании этих пяти формул �
�егко�вычислить любую из содержащихся
в них�в�

�личин.Вычислим для примера минима�
�ьное�число зацепок, когда дана величин

а для�средней амплиту�
�ы (А1Л).На основании формулы иV

имеем:Плиах

— ”1”Замещая Ат его значением из фо�
�мулы�иии, п

олучи�
�A -4- A •^ ^ и г*та% “ �
�ьтгп�^тах  Г1

»т ~| ^ »но из фо

рмулы
VA — V A .**тах — �

�2 тг?ь»следова

тельно^тах^1

— �
�ип 'A W Aj

л2 Г*тпПодставляя вместо.пт(П его значен
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следовательно

а отсюда

или

где

V

(H-jgk
2 rиjnt'fи

_ (и к
2Ат

и ■ —

итт — д •¬т
. . Vи.

Вставляя вместо к4 и к их цифровое
значение, получим kg = 152.

Формула Vи показывает, что минимал¬ное число зацепок обратно пропорционал¬мо средней амплитуде.
Отсюда выходит, что для определения

минимальнаго числа зацепок следует раз¬делить число 152 на величину средней ам¬плитуды.
Действительно, деля, напр., у трутней из

заведомо неоплодотзоренных яиц число
152 на их среднюю амплитуду (11-(-9): 2

= 10, получим для nm4n число 15,2. Фак¬тически это число в таблицах равно 15,5.
Для работниц, напр., вычисление дает
птип = 19,0, таблица показывает 18. Для

нормальных трутней вычисляется 16,5, таб¬лица дает 17. Отсюда видно, что совпаде¬ние между наблюденными и вычисленными
величинами почти полное.

Определим еще для примера минималь¬ное число зацепок, зная их максималь¬ное число.
Из формулы Vи выходит

A1Wttn   д »
т

На основании же иV формулы

Пщд! ПгЛиПи

следовательно

Ц>П .     9

^тах Пщ/п

а отсюда

^max j k3  O

или на основании формулы для квадратнаго
уравнения

Vии.

Вставляя вместо к3 число 152, а вместо
птм данныя из приведенной выше табл.,
получим для работниц и обыкновенных

• 1)

трутней (у этих обеих форм = 26)

nmm=17,l (если брать только положитель¬ный корень); в действительности это число
равно 18 и 17. Формула Vии для ложных

трутней дает птип = 16,0; в действитель¬ности это число равно 15,5. Совпадение

между величинами, вычисленными по фор¬муле Vии и наблюденными в действитель¬ности, и здесь получается очень хорошее
Здесь интересно определить самый мень¬ший минимум числа зацепок, который воз¬можен по этой формуле.
Очевидно, что когда подкоренное количе¬ство в формуле Vии будет нулем, то
пты достигаегь наименьшей своей величины,
а именно тогда

П»»адг
Пщип — . .

таким образом мы имеем

И^тах 4 к3 - 0,
а отсюда

Птах ~ ^

Вставляя вместо ks число 152, получим

пиаи-24,6

т.-е. максималное число зацепок ме 'мо¬жет быт менее 24, иначе для nm,„ мы
получим мнимую величину.

!'Вставляя в уравнение 1) вместо п его
минимальное значение (24,6), получим

^ший —— 12,3

т.-е. минимальное число зацгьпок не может
быть меиее 12.

Основываясь на этом выводе, мы можфм

ожидать, что будут найдены матки с ми¬нимальным числом зацепок = 12, т.-е.
одной зацепкой меньше, чем теперь. Мак¬симальное же их число у маток должно
повыситься по крайней мере до 24, так
как при теперешнем числе (23) для птип

из уравнения иV получается мнимая вели¬чина, что, очевидно, абсурд.

Интересно заметить, что Чижайр на¬шел маток с максимальным числом за¬цепок только равным 21 и минимумом =
= 13. Г. А. Кожевников (1900) на¬шел у маток максимум уже равным 23,
а минимум только равным 14. Я, изсле¬довав 166 маток, нашел максимум = 23
а минимум =13.

Таким образом математическое вычи¬сление показывает, что есть на свете матки
с 24 зацепками на заднем крыле. „Ищите
и обрящете".



1173 Мыслящия лошади. 1174

Мыслящия лошади ').
Проф. Н. К. Кольцова.

ии.

Краль пишет, что он употреблял все

меры к тому, чтобы опровергнуть приме¬нимость Фунгстовой теории зрительных сиг¬налов к обучению сводх лошадей. Он
не ограничивался тем, что надевал на

них шоры. Всего более хотелось ему до¬биться от лошадей ответов на такие во¬просы, которые оставались неизвестными
самому спрашивающему.

В таком случае, конечно, уже не мог¬ло бы быть речи о каком бы то ни было
влиянии спрашивающаго на лошадь, ни о

передачи мысли и т. п. Краль отмечает

однако, что такого рода опыты не всегда

удавались. В начале каждой серии подоб¬ных опытов лошадь отвечала правильно,
но мало-по-малу (замечая, по мнению Кра¬ля, что за ней не наблюдают) начинала

ч:биваться и отвечать невпопад. Краль вспо¬минает при этом о школьниках, проказ¬ничающих за спиной учителя! Фон-Остен
возставал против таких опытов, так

как думал, что они способствуют раз¬витию упрямства у его Умнаго Ганса, кото¬раго он всегда упрекал в этом пороке.
Краль не приводит подробных протоколов
своих опытов в этом направлении, но

-останавливается на имеющем сходное значе¬ние опыте с телефоном. Протокол этого
опыта записан помощником Краля д-ром

Шенером.который работал на дворе с Маго¬метом и соединился по телефону с Кралем.

„Лошадь подвели к телефону и приста¬вили трубку к ея уху. Краль говорил что¬то в трубку. Когда Магомет отошел и
стал опять у своей доски, я спрашиваю:
„Кто говорил с тобой?“—krl!. „Что он
сказал?"—vatr. Я спрашиваю по телефону,
правда ли это. Оказывается Краль сказал:
„Пао“ (прозвище Шенера). Ставится новый

опыт. Я спрашиваю лошадь: „Что он ска¬эал?“—paomgbn (т—условное обозначение
для тбЬгеп = морковь, gbn = geben = дать).
Краль подтверждает, что он это сказал.

Еще опыт. После разговора по телефо¬ну Магомет выстукивает: рао z ди (z =
zucker = сахар) „Сколько?“ спрашиваю я. 2

•отвечает М. Приказание по телефону гла¬сило: „Магомет скажи: Рао, zweи Zucker
geben". М. опустил цифру и назвал ее
только по особому запросу.

природа, октябрь 1913 г.

Новый опыт. Магомет выслушал ofn
иst warm. Приказание no телефону гласило:

„Sage Рао: ofen warm". Связку иst М. при¬бавил от себя. Я спрашиваю далее: „Кто
это сказал тебе?“ krl kraи. „Каким пу¬тем он тебе сказал?" tlefon. М. знал
раньше название аппарата. „Что же ты сде¬лал?“ hrn (=h6ren)''.
Краль останавливается еще на одной груп¬пе фактов, которая также возмещаеть, по

его мнению, относительную неудачу попы¬ток получить от лошади правильные от¬веты на вопросы, заранее неизвестные
спрашивающему. Это—самостоятельныя вы¬ступления лошадей, когда оне начинают

без всяких вопросов выстукивать, обык¬новенно просить чего-нибудь. Хлеба! мор¬кови! овса! сахару (обыкновенно сокращен¬но: b=brod, m=mohren, h=hafer, z=zucker);
также stall gehen! в конюшню! когда их

слишком утомят вопросами или оне про¬сто заупрямятся. Краль уверяет, что Маго¬мет по собственному почину стал назы¬вать работавшаго с ним д-ра Шенера
рао, что лошади нередко сами обращались
к нему, называя по имени: krl kraи, чего

никто от них в данный момент не тре¬бовал и не ожидал. В конце концов с
лошадьми оказывалось возможным вести

настоящия беседы.направление которыхопре¬делялось обоими собеседниками. Вот при¬мер такого „разговора" между Магометом
и др. Шенером—по протоколу, записанному
последним.

„Накануне, вечером (декабрь 1910)когда

Магомет мешал мне писать, я ему крик¬нул: „Не мешай! Пао пишет книгу“.Же¬лая увериться в том, что он помнит
эти слова, я пишу на доске: „Was рао?“

(Что делает Пао?) и начинаю писать. Маго¬мет отвечает: bug schreиb (пишет книгу);
потом прибавляет от себя: иohn hfr gbn
(произносится; иohan hafer geben = Иван
(конюх) дай овса!“).

„Выставляется голубой квадрат с циф¬рой 4; я ничего не говорю. Магомет: was
varb (какой цбет?). Я пишу на доске;
j blauj — голубой. М. и (ja = да). Я пишу:

| was zal |. М — 4. Я спрашиваю: „как по¬французски?“ М.—Mr (произносится kater).
*) См. Сентябрский номер „Природы" наст. года.

75
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„Скажи еще французское слово“ М.—do. „Еще
одно!" М. — tr а. „Одной буквы нехватает“.
М.—о. „Еще одно слово" М.—dus. Магомет
должен перевести по-немецки, но путается

и стучит чепуху. Я говорю ему: „ты ду¬рак!“. Настойчиво выстукивает пегп, нет!
очевидно из моего тона заключает о по¬рицании. „А что же ты?“. Я ожидаю, что
он ответит ииёЬ, так как знает это'
слово; Магомет стучит: fdrt (лошадь). Я

спрашиваю: „Какой ты был сегодня вече¬ром?“. М.—lиb. В заключение я пишу на
доске | du komst иn stal was | (что ты полу¬чешь в стойле?). М.—hfr. „Скажи целое '
предложение!". М.-—иg hbn (выгов. haben).

14, 1, 11. Я пишу на доске | was zucker |
(каков сахар?). М. — sms (сладок). „Это
не предложение, что надо прибавить?". М.— z
иst. „Что еще можно сказать про сахар?“.

М.—z иst weиss (бел). „А еще что, поду¬май!“. М.—z schmkt gud (вкусен). На сле¬дующий день я говорю Магомету; „Вчераты
сказал, что сахар сладок, бел, вкусен.
Подумай что еще можно сказать о сахаре?".

Я показываю ему кусок сахару. М. отве¬чает z lиt 4 elc (zucker hat vиer ek—четырех¬угольный *)). В то время как я пишу про¬токол, М. говорил от себя; иоит. Иван
спрашивает: „что надо“. М.—т gbn. По¬сле этого, после каждой беседы, М. поль¬зуется паузой, пока я пишу протокол, что¬бы выстучать: рао  gbn или иohn hfr gben
или иg mhbn, иg z haben.

Д-р Шенер оканчивает отчет сло¬вами: „Если бы я с самаго начала не сле¬дил за умственным развитием Магомета,
я сам счел бы этот отчет невероят¬ным“.

И, конечно, невероятным считает этот

отчет большинство из читателей, и оцен¬ка читателя была бы вероятно, гораздо
более резкой, если бы он сначала не про¬читал отзывов о книге Краля таких авто-.
ритетов, как В. Оствальд, Э. Геккель,

Л. Эдингер, П. Саразин, Клапаред, Бу¬тель-Рэпен, Плате и др.

Однако, как ни любопытно для нас мне¬ние авторитетов, убедить нас в чем¬либо оно может лишь в том случае,
если само опирается на достаточныя дока¬зательства. Поэтому мало убедительны такие
отзывы хотя бы и первоклассных ученых,

которые основаны исключительно на зна¬комстве с книгой Краля; гораздо важнее
отзывы других, пусть и менее видных

ученых, которые сами побьивали у Краля

и приняли участие в его экспериментах.
Большинство из них являлось к Кралю
скептиками, готовыми сомневаться во всем.

Некоторые склонялись к наиболее просто¬му из всех обяснений и готовы были

видеть во всем этом не более как лов¬кое мошенничество со стороны, если не са¬мого Краля, то его ассистентов, конюхов.
Другие придерживались Фунгстовой теории
безсознательных зрительных сигналов и,.

присутствуя при опытах прежде всего за¬давались вопросом: видит ли лошадь спра¬шивающаго? нельзя ли допустить наличность¬каких-либо иных безсознательных сигна¬лов, кроме зрительных? Отчеты ученых,.
проверявших достоверность фактов, изло¬женных в книге .Краля, составили целую^
литературу.

Первым выступил д-р Гемпельман с
докладом на сезде немецких зоологовт»
в апреле 1912 года ‘). Этот доклад

явился результатом непосредственнаго зна¬комства с опытами Краля и основныя его

положения: ни о мошенничестве, ни о безсо¬знательных зрительных сигналах Фунг¬ста не может быть речи. Позднее д-р Гем¬пельман еще раз высказался по этому во¬просу, когда дал в Centralblatt fur Bиolo¬gиe. Bd. и сводку литературы no книге Kpa¬ля (!) за 1912 год; здесь он обнаружи¬вает некоторую осторожность и хотя по¬прежнему отвергает и мошенничество и
безсознательные оптические сигналы, но ре¬комендует снова и снова обратить внима¬ние на возможность безсознательных сигна¬лов иного рода: напр. звуковых и т. п.
П. Саразин в Zoologиscher Anzeиger (ав¬густ 1912 г.) опубликовывает протоколы
экспериментов с Кралевскими лошадьми,
совершенно совпадающие по характеру с
тем, что пишет сам Краль в своей

книге. Выдержки из его протокола, ка¬сающияся извлечения корней, приведены выше.
Автор отвергает мошенничество и при¬менимость Фунгстовой теории.
В том же Zoologиscher Anzeиger—(серьез¬нейшем центральном журнале немецких

зоологов) три ученых: проф. д-р Г. Крэ¬мер. проф. д-р Г. Э. Циглер и д-р Па¬уль Саразин, публикуют торжественное за¬явление от 30 августа 1912 года, основан¬ное на непосредственной личной проверке.
Я привожу это заявление в дословном пе¬реводе.

*) Незадолго перед этим Магомету показывали ') Cm. Verhandlungen der zoologиshen Gesellschalt
геометрическия фигуры. 1912 г.
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1. „Установлено, что животныя читают

с доски написанныя фонетически по не¬мецки и по-французски числа и произво¬дят с этими числами вычисления, пред¬ложенныя письменно или устно.
2. Установлено, что лошади, которыя обу¬чались только несколько месяцев, произво¬дят правилно лишь самыя простыя вы¬числения, но не умеют разрешить более
сложныя задачи.

3. Установлено, что лошади, обучавшияся
более долгое врёмя—МагЧгмет и Цариф—
разрешают правильно и более трудныя

задачи. При этом удается подметить инди¬видуальную разницу в их способностях.
Далее следует подчеркнуть, что лошади
нередко отказываются от разрешения даже
легких задач. Это стоит в очевидной

связи с изменением настроения живот¬ных, что обнаруживается нередко и в
других явлениях.

4. Установлено, что лошади могут обо¬значать буквами по особой таблице как
числа, так и слова, хотя бы совершенно

незнакомыя. Правописание—по звуковой си¬стеме и часто совершенно неожиданное.
5. Установлено, что лошади иногда сами,

по своему почину, выступают с понят¬ными заявлениями, пользуясь своей та¬блицей.
6. Установлено, что при всех этих дей¬ствиях лошадей никаких знаков со сто¬роны им не подается. Это вытекает из
характера многих ответов, а также из

того, что опыты (даже с более трудными

задачами удавались и тогда, когда конюхи

отсутствовали, а г. Краль был вне места

опытов и не мог быть видим для ло¬шадей. Успех наблюдался и в тех слу¬чаях, когда все присугствующие удалялись
из места опытов и оставались невидимы

для лошадей".

К этому торжественному заявлению при¬соединились вскоре еще некоторые ученые,
которые приезжали в Эльберфельд осви¬детельствовать Кралевских лошадей. Проф.
женевскаго университета психолог Э. Кла¬паред удостоверяет при этом, что „ло~
шади давали правильные ответы в таких

условиях, которыя абсолютно исключали ги¬потезу произвольных или непроизвольных

сигналов". Для проф. Безредки (главный со¬трудник Мечникова по Пастеровскому Ин¬ституту) „нет сомнения, что лошади обду¬мывают, считают“. Итальянские ученые
В. Макензи и Р. Ассаджиоли, присоединяясь
„безусловно" к только что приведенным
заявлениям, подчеркивают, что „Магомет

и Цариф разрешали различныя задачи
(М. даже очень трудныя в роде извлечения

корня 3-ей и 4-ой степени из 5—7 знач¬ных чисел) в отсутствии кого бы то ни
было, т.-е. в то время как все присутство¬вавшие удалялись во двор и подсматривали

за работавшей в одиночестве лошадью че¬рез маленькия прикрытыя стеклом отвер¬стия в дверях".
Бутель Рэпен разсказывает, что он

вместе с проф. Г. Э. Циглером явился

во двор Краля во время отсутствия послед¬няго. Сначала во дворе был конюх Аль¬берт, но потом он ушел и изображен¬ная на рис. 11 фотография представляегь
тот момент, когда на дворе кроме зада¬вавшаго вопросы Циглера, фотографировав¬шаго Бутель Рэпена и лошадей никого н&
было. Было написано на доске: 1.2
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Циглер обратился к лошади: „ну, Ган¬сик, сложи оба числа, получишь моркови"

Рис. 11.

и тотчас же последовал правильный от¬вет.—При разсматривании рисунка можеть.
пожалуй прити в голову, что живая фигуру
проф. Циглера с его вытянутой рукой, почти

касающейся головы лошади, удивительно со¬ответствует гипотезе Фунгста непроизволь¬ных сигналов. Но именно бросающаяся
в глаза исключительность этой манеры

спрашивать, совершенно непохожей по фо¬тографиям на манеру самого Краля, не

позволяет придавать значение этому обстоя¬тельству. Притом же, как замечает Бу¬тель Рэпен, „подавание сигналов при Кра¬левской системе обучения чрезвычайно за¬труднено тем, что единицы отстукиваются:
правой ногой, десятки—левой и т. д.а



Трудно думать, что у проф. Циглера сразу
совершенно безсознательно выработалась
сложная система оригинальных значков,

которая также сразу оказалось понятной

для лошади. Еще одно любопытное замеча¬ние Бутель Рэпена: „Если спрашивающий,
написав задачу, отходит назад то Ган¬сик, выстукав ответ, оборачивается,
очевидно ожидая награды в виде моркови
«ли ласки. Если (при неудачном ответе)
спрашивающий остается неподвижным, то

Гансик, не ожидая повторения задачи, вы¬стукивает снова, и поправляется или же
нередко остается при старом неверном

решении“.

Далее Бутель Рэпен разсказывает о

ряде опытов с задачами, ответы на ко¬торыя были заранее неизвестны спраши¬вающему. По его гиросьбе математик проф.
Краузе приготовил ряд задач и запе¬■чатал их в конверты с номерами, a
в другие конверты с соответствующими

номерами были запечатаны решения этих

-задач. Краль непосредственно перед опы¬том брал от Б. Р. конверт, распечаты¬вал его и писал задачу на доске перед
Магометом, после чего все немедленно ухо¬дили за дверь и смотрели через отверстие

в 5 снт. в поперечнике, прикрытом стек¬лом. Снаружи было темно, шел дождь. Ма¬гомет выстукивал ответ; если ответ не
верен, Краль, узнав только здесь от Б. Р.
ответ из другого конверта, кричит через
•открытую половину двери: „не так!“ Вот
ряд решенных Магометом при таких
условиях задач:

13364 = н. 32, н. 44, н. п. 58

) и2167 = и. 33, «., п. 23, п. 23.
и4096 =н. 36, н. 74. н, 46, н. 46, п. 64

V6241 —несколько раз под ряд неверно,

затем уже после того как была предло¬жена новая задача (и73,418,901) внезапно
вместо ответа на последнюю правильное

решение прежней задачи 79.

Я сообщаю об этих опытах Бутель
Рэпена не только потому, что они являются
подтверждением описаний Краля со стороны
ученаго, котораго мы не имеем никаких

оснований заподозривать, но также и потому,

что автор описывает ряд успешных

-опытов с неизвестными заранее ответами,

которые, как мы видели ранее (стр. 1173),

самому Кралю не удавались.

Еще весьма любопытный ряд опытов

отмечается в статье Бутель Рэпена: опы¬ты со слепою лошадью Берто. Эту ло¬шадь Краль приобрел и начал обучать

со специальною целью: опровергнуть Фунг¬стову теорию зрительных сигналов. Бу¬тель Рэпен (а также Л. Плате) поДтвер¬ждают, что Берто действительно слеп на
оба глаза, не видит поднесенной моркови
и т. п. После десятинедельнаго обучения,

однако, слепой Берто правильно выстуки¬вал ответы на заданныя ему словами про¬стыя задачи (в пределах первых трех—
четырех десятков) 3 -|- 3; 4-(-4 и т. д.
„Сочти до 8, сделав паузу в середине
счета!“ Берто стучит 6 раз и после паузы
еще 2 раза.—„Остановись на другой цифре".
Берто стучит 3 и 5; потом 8; потом 6 и 2;
потом 5 и 2 и 1 и т. д.

Из показаний известнаго эволюциониста

проф. Л. Плате, который пробыл в Эль¬берфельде три дня в марте 1913 года и в
течение 13 часов производил опыты с ло¬шадьми Краля, можно выбрать следующие
факты *).

Автор решительно отвергает Фунг¬стову гипотезу зрительных сигналов и
считает ненаучным придумывать возмож¬ность каких-либо иных сигналов. Ответы
лошадей иногда совсем не соответствуют
ожиданиям спрашивающаго. Гансик на
предложение выстучать среднее из трех
чисел 22—34—15, сначала выстукивает 15,
затем 22 и лишь затем 34; очевидно, не

сразу понимает задачу. Магомет на пред¬ложение Краля выстучать имя „Plate" вы¬стукивает иblade. Задачу ^49 X ^25, М. ре¬шает сначала 35, потом после замечания
Краля, стучит 24, 32, 14 и только тогда
Краль замечает, что первый ответ был

верен. Плате в отсутствие Краля и ка¬ких бы то ни было иных свидетелей до¬бивается от Магомета правильнаго разре¬шения нескольких корней. Между прочим
характерно извлечение 1/582169: десять не¬верных ответов 523, 347, 177, 132, 747,
787, 773, 873, 783, 363 и наконец пра¬вильно 763. За единственным исключением
в остальных десяти случаях последняя

цифра 7 или 3—дающия в квадрате 49 и 9.

Задавая эту задачу, Плате знал заранее
ответ, значит, безсознательно мог бы
подсказать только правильный ответ; a
других подсказывателей, которые сами могли
бы постепенно подбирать ответ, во время
опыта не присутствовало.

Наконец, Плате производит любопыт¬ный статистический подсчет, насколько
>) Naturwиss. Wochenschrиft Xии. № 17. 27. Vи. 1913.



1181 Мыслящия лошади. 1182

быстро решают лошади задачи различной

трудности. Плате на основании своих про¬токолов разделяет 317 задач, предло¬женных лошадям в его присутствии, на
три группы 1) легкия, 2) трудныя и 3) очень

трудныя. Лошади дали сраэу правильныя от¬веты на 49°/0 из легких задач; на 36,8°/0
не трудных задач и только на Ю°/0 из
трудных задач. Если допустить факт

сигнализации, то непонятно почему лоша¬дям труднее давать ответы на трудныя
задачи, чем на легкия!^

Ha иX международном сезде зоологов

в Монако (март 1913 г.) горячим сто¬ронником Краля выступил проф. Циглер,
который между прочим разсказывал, что
он приходил в Кралевскую конюшню

ночью и не будя конюха получал от ло¬шадей правильные ответы. Проф. Г. Э. Циг¬лер выступал на сезде уже в качестве
председателя только что организовавшагося

„Общества экспериментальной психологии
животных", которое поставило своей целью

провести в широком масштабе в раз¬личных местах эксперименты с живот¬ными, подобныя Кралевским. В число
членов уже записались многие ученые, дру¬гие члены оказывают содействие целям
общества своими взносами. Сам Краль
оказывает деятельную поддержку обществу,
которое одной из главных целей своих

ставит открыть возможные трюки, созна¬тельные или безсознательные, при обучении

лошадей. Общество издает журнал: Mиt¬teиlungen der Gesellechaft fur Thиerpsycholo¬logиe под редакцией проф. Циглера (Stutt¬
gart Ameиsenberg 26).

Одновременно с Циглером на Монак¬ском сезде выступила и группа ученых,
держащихся противоположной точки зрения
на способности Кралевских лошадей. Я
считаю нужным привести их протест
целиком.

„Более года тому назад г. Краль из

Эльберфельда выступил с книгой, в ко¬торой доказывается самостоятельная спо¬собность к мышлению трех наблюдавшихся
им, соотв. им обученных лошадей, спо¬собность, в отношении счета выходящая
далеко за пределы средняго человеческаго

уровня. Воззрения Краля приобрели ряд

ревностных приверженцев и нашли осо¬бенно существенную поддержку в опубли¬кованном осенью 1912 года сочувственном
отзыве трех зоологов—Крэмера, Саразина
и Циглера—которые считают исключенной

теорию сигналов, принятую в 1904 г. для
„Умнаго Ганса“; наконец для постановки
соответствующих опытов учреждено даже

особое „Общество экспериментальной пси¬хологии животных".
„Учение Краля и его приверженцев нахо¬дится в полном противоречии с обычными
взглядами на эволюцию, не соединимо с

полученными до сих пор результатами

научной физиологии чувства и зоопсихологии
и не проверено сколько-нибудь точными

методами; и все же оно приобретает ши¬рокое распространение в Германии, хотя
до сих пор еще не было подвергнуто
строгой научной критической проверке и
еще не было поставлено сколько-нибудь
доказательных экспериментов.

„Если это движение и впредь будет ра¬сти, не вызывая протестов, то новыя и.

без того еще спорныя области изсле¬дования в зоопсихологии грозят сделать¬ся на долгое время дискредитированны¬ми; вот почему нижеподписавшиеся сочли
себя вынужденными к нижеследующему
заявлению:

„Нижеподписавшиеся должны до тех пор

считать недоказанными и в высокой сте¬пени невероятными данныя и выводы Ци¬глера, Саразина и Крэмера, касающиеся эль¬берфельдских лошадей, пока не будут.
предявлены во всеобщее пользование про¬токолы их изследований, которые вполне

соответствовали бы современным требо¬ваниям зоопсихологической науки и фи¬зиологической методики. Плодотворное об¬суждение вопроса о „считающих" лоша¬дях будет возможно только тогда, когда
г. Краль предоставит своих животных

в полное распоряжение ученых для не¬обходимой проверки с применением точ¬ных методов экспериментальной психологии
и физиологии, передаст, следовательно, в

руки тех изследователей, которые, на осно¬вании имеющагося в настоящее время мате¬риала, высказались открытыми противниками
кралевскаго обяснения.
К. Бюлер—Бонн, А. Бете—Страсбург,

Г. Брандес—Дрезден, Г. Декслер—Прага,
Ф. Дофлейн—Фрейбург, М. Этлингер—
Мюнхен, А. Форель—Иворн, Л. Фрейнд—

Прага, В. Кюкенталь—Бреславль, О. Лип¬ман—Берлин, С. ф.-Мадай—Прага, Ж.
Мрачек—Будапешт, Ж. Николаи—Бер¬лин, Г. Поль—Берлин, Г. Шауинсланд—
Бремен, П. Шотлэндер—Ровиньо, Р. Се¬мон—Мюнхен, и. Шпенгель—Гиссен, К.
Тезинг—Лейпциг, А. ф.-Чермак—Вена,
Э. Васман,—Фалькенбургь, К. Вигге—Дюс-
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•сельдорф, В. Вундт—Лейпциг, К. Цим¬мер—Мюнхен“ ').
Должен ли автор настоящей статьи

высказывать свое мнение в пользу той или
другой из вступивших в резкую полемику

между собою сторон? Мне еще не при¬шлось познакомиться из непосрёдственнаго
опыта с лошадьми Краля, но я думаю, что
и при таком знакомстве решительный

•отзыв еще одного ученаго мало способство¬вал бы выяснению дела. Авторитетов вы¬сказалось не мало, а спорные вопросы ре¬шаются в науке не по большинству голо¬сов. Поэтому, заключая настоящий очерк,
я предпочитаю, не высказываясь опреде¬ленно, разобрать последовательно все воз¬можныя разрешения эльберфельдской загадки.
Таких возможных разрешений мне пред¬ставляется три.
и. Гипотеза мистификации. Краль созна¬тельно дрессировал своих лошадей, как

дрессируются в цирке различныя живот¬ныя—собаки и лошади, по данному услов¬ному сигналу, оптическому или слуховому,
выполняющия те или иные действия. Если

это так, то мы имеем здесь простейший

■случай „условнаго рефлекса" И. П. Павлова.
Недавно в частной беседе в Москве

мне пришлось слышать от нашего знаме¬нитаго физиолога такую догадку. В ряде
опытов с собаками И. П. Павлов при¬учал их реагировать выделением слюны
на различные тоны. Путем такик опытов
удалось подойти к разрешению вопроса:

какой высоты тоны различают собаки? Ока¬залось, что предел лежит здесь гораздо
выше верхняго предела для человеческаго

уха. Павлову удавалось вызывать у собаки
немедленное выделение слюны в ответ

на такие звуки, которые никем из при¬сутствовавших людей не могли быть услы-

') J1. Плате по поводу этого заявления высказы¬вается следующим образом: „Из этих ученых
никто не энаком по собственному опыту с лошадь¬ми Краля, за исключением К. Вигге, который видел
их однажды и то случайно в дурном настроении;
между тем как Циглер и Саразин опубликовали
подробные отчеты о своих наблюдениях".

Лица, подписавшия этот протест, публично опро¬вергают данныя и выводы признанных ученых,

подкрепляемые их собственными тщательными на¬блюдениями, и называют их недоказанными и не¬вероятными, не подвергнувши в то же время
предмета самостоятельному изследованию. Такой
способ действий должен быть отвергнут, как
непригодный и ненаучный (Natunиwuss. WnqchenahrHt.

1913 Anrиl, № 17, стр. 268). См. также статью проф¬Шредера „К загадке эльберфельдских „думающих"
лошадей" в журнале О-ва немецких естествоиспы¬тателей Natur 1913 № 23 и возражение на нее Л. Плате
и Бутел-Рэпэна в том же №.

шаны. И так как необходимый для про¬изведения таких звуков камертон нетрудно
спрятать в карман, то, по мнению Па¬влова, эта способность собаки может быть
удачно использована дрессировщиком для

разнообразных великолепных трюков,

фокусов с собаками. Еще неизвестно,

конечно, годен ли этот трюк для лоша¬дей,—их слух может оказаться для этого
недостаточно тонким. Но звуковые сигналы
можно было бы заменить электрическими,
проведя для этой цели скрытые провода и

т. п. Если привлечь высокое искусство со¬временной техники, то, не подлежит со¬мнению, опыт можно было бы поставить
в самом широком масштабе. И, конечно,
такая удачно поставленная мистификация
могла бы обмануть не одних профанов, a
и людей науки, привыкших к постановке
точных экспериментов. Может - быть,

ученые еще легче других дают себя обма¬нывать! Вспомните целый ряд увлекаю¬щихся спиритов между представителями
точных наук: физика Крукса, химика

Бутлерва, зоолога Вагнера!.. Вспомните прав¬дивый тип профессора-спирита в „Пло¬дах просвещения" Льва Толстого! Этих
профессоров умели проводить своими не¬хитрыми фокусами совсем простые лиоди,
в роде „горничной Тани“. И самая обста¬новка опытов Краля с цифровой азбукой
и выстукиваниями удивительно напоминает

таинственную обстановку спиритическаго се¬анса. Ведь и спиритический стол выстуки¬вает более или менее правильно ответы
на поставленные вопросы, и верующие спи¬риты, толкуя эти ответы, с таким же

правом заключают из них о существо¬вании духов, с каким из ответов Кра¬левских лошадей можно выводить о суще¬ствовании разума и математических спо¬собностей у животных.
Признаюсь, мне очень хотелось бы оста¬новиться именно на этом самом простом
с перваго взгляда обяснении. И я с осо¬бенным любопытством разсматривал одну
страничку в книге Краля—самую послед¬нюю, после всех дополнений и приложений.
Большинство читателей до этой странички,
вероятно, и не доходит. На ней напечатано
всего 8 строк: „Выводы из моей работы:
Для того, чтобы обезпечить приоритет, я
привожу ниже некоторые выводы, которые
являются основой для моих дальнейших
опытов..." Затем следует 5 строк
шифра: 16а, 6b, 4с, 16d, 47е, 4f, 15g, 7h,
17и, 5k, 31, 3m, 34n, 1й, 2p, 15r, 14s, 14t,
13u, 2v, 2w, 2z.
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Для того, кто подозревает во всей этой

истории мистификацию, так естественно

<было бы думать, что в этой шифрованной
фразе, помещенной в виде заключения ко
всей книге, автор дает разгадку своего

трюка и разясняет цели своего грандиоз¬наго обмана.

А ведь мистификация оказалась бы дей¬ствительно грандиозной! Много крупных
ученых являлись к Кралю со специаль¬ной целью открыть его трюк и доказать
мошенничество, пускали^ь на все уловки,
приходили в отсутствие Краля или даже в

совсем неурочное время—ночью. Но мо¬шенничество было так ловко устроено,
что трюки во всякий данный момент и при
всех обстоятельствах оказывались налицо,
и обман оставался не открытым. Другие
ученые.раже не побывавшие у Краля, поверили
его увлекательно написанной и превосходно
изданной книге и высказались в ея пользу
без всяких оговорок, рискуя своим
научным авторитетом. Самые серьезные
научные журналы помещают статьи, ученые

■сезды выслушивают довсды об мысля¬щих лошадях!.. Какой потрясающий скан¬дал, если окажется, что все только оду¬рачены, какое великолепное доказательство
того, что „здравый смысл" обыкновеннаго
человека одерживает верх над книжной
ученостью!..

И все-таки, рискуя самому .оказаться

смешным и одураченным, я должен при¬знать, что среди других возможных об¬яснений эта гипотеза грандиозной мистифи¬кации мне представляется наименее правдо¬подобной. Зачем нужна Кралю эта мисти¬фикация? Об материальных интересах не
может быть речи, так как до сих пор
Краль ничего не получил, а вложил в
это дело массу труда и денег: теперь он

содержит в центре города целую конюшню
из 7 лошадей, к которым в последнее
время прибавился еще молодой слон, не
пользуясь ими ни для какой работы. И
Краль не может разсчитывать продать
их с большою выгодой, так как сам
обезценивает их своим заключением,

что каждую лошадь можно таким же обра¬зом обучить. He предполагает ли Краль
получить Нобелевскую премию. Но ведь это
было бы слишком рискованным способом

наживать деньги! Ведь нет таких трю¬ков, которые не могут быть раскрыты, и,
конечно, о материальной и нравственной ком¬пенсации Краля только тогда может зайти
речь, если обучение лошадей по системе
■ф.-Остена-Краля окажется возможным пов-

сюду и для каждаго. И Краль всячески сам

способствует возникновению общества экспе¬риментальной психологии животных, кото¬рое должно заняться его проверкой, дает
средства на работы этого общества.
Неужели он так уверен в ловкости

своего трюка и тупоголовости ученых, что

не допускает возможности, что его плутни

откроют?

А что ожидает Краля, если его мошен¬ничество действительно будет обнаружено?
Теперь он уважаемый гражданин в сво¬ем городе, у всех сограждан на виду;
из его книги видно, что он действительно

типичный немецкий бюргер, верный под¬данный своего кайзера—ведь с портре¬тами царской фамилии он прежде всего
знакомит лошадей. В немецком бюргер¬стве принято уважать науку и ученых и

в особенности немецких. И вот оказы¬вается, что в этой среде находится бога¬тый купец, который задумал высмеять
немецкую науку и немецких ученых, и
выполнению этой задачи он посвящает

свою жизнь и тратит на нее большия

средства, ставя на карту свое доброе имя.

Согласитесь, что такой немецкий купец

представлял бы из себя не меньшую пси¬хологическую загадку, чем сами его лошади.
ии. Второе обяснение—это гипотеза Фунг¬ста о безсознательной дрессировке путем
'непроизволных сигналов. В одном отно¬шении эта гипотеза представляется гораздо
более приемлемой, чем предшествующая.

Она устраняет предположение о сознатель¬ном грандиозном мошенничестве. Но, с
другой стороны, она вносит и ряд
затруднений. He забудем отзыва Моля
по поводу приговора декабрьской комиссии
над „Умным Гансом" (см. „Природа" за
сентябрь 1913, стр. 1059). При том же трудно

представить себе, какого рода непроиз¬вольные сигналы могли иметь место при
дрессировке Кралевских лошадей. Фунгст

сделал весьма вероятным, что в неко¬торых подобных случаях такую роль
могут играть сигналы зрительные: без¬сознательный кивок головы вслед за
нужной цифрой заставляет лошадь пре¬кращать стук. Но в настоящее время мы
не имеем права принимать эту теорию

зрительных сигналов, потому что Краль

при своих опытах употребил все усилия

для того, чтобы устранить возможность опти¬ческаго воздействия на лошадь. Опыты про¬изводились с ширмами, иногда в темноте,
очень часто экспериментаторы совсем ухо¬дили из поля зрения лошади; наконец,
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была обучена слепая лошадь—все ученые,

присутствовавшие на опытах, удостоверя¬ют, что теория зрительных сигналов
здесь неприменима.

Однако возможно, что.здесь действуют
не зрительные сигналы, а какие-то другие.
Слуховыя? Может-быть, то лицо, которое
задает вопрос и напряженно ожидает

ответа, в нужный момент не только не¬произвольно кивнет головой на */„ млм.,
но и издает, само того не замечая, ка¬кой-нибудь звук нетерпения? Хотя сам
Фунгст решительно отрицает наличность
тонкаго слуха у лошади, но, может-быть,

он здесь ошибается, и лошади в состоя¬нии уловить непроизвольные слуховые сиг¬налы с болыией точностью, чем человек?
Могут уловить эти сигналы даже в том

случае, если экспериментатор, старающий¬ся подавить у себя возможность каких бы
то ни было знаков, уходит, в другую
комнату за стену? Маловероятно!

В поисках за непроизвольными сигна¬лами, которые в поступки лошади могли
бы вложить логику спрашивающаго ее че¬ловека, некоторые изследователи приходят
к заключению, что без передачй мысли на

разстоянии, без „телепатии" или какого¬либо иного неведомаго чувства здесь не
обойтись. Эту точку зрения развивает, напр.,

русский переводчик книги Краля д-р Ко¬тик. По поводу применения подобной гипо¬тезы к нашему случаю высказался совер¬шенно определенно Клапаред: „нам не¬известно, существует ли телепатия; как
же прибегать к ней для обяснения дру¬гих явлений?"
Таким образом и второе „Фунгстово“

обяснение вместо того чтобы разяснить
одну загадку, приводит нас только к ряду

других психологических загадок.

Обе разсмотренных гипотезы стремятся

всю логику удачных ответов лошадей пе¬ренести на задающаго вопрос человека, a
за лошадью оставить только механическое

выполнение приказов.

иии. Сам Краль, а вместе с ним и ряд

ученых, как в особенности Э. Клапа¬ред, высказываются определенно затретью
гипотезу, по которой логика ответа принад¬лежит самой лошади.

Лошади мыслят, понимают слова чело¬века, разумно отвечают на них, произво¬дят самыя сложныя математическия вычис¬ления... Но ведь при одной мысли об этом
все мы испытываем чувства самаго реши¬тельнаго протеста против подобнаго за¬ключения. Однако, разбираясьглубже в сущ-

ности этого протеста, мы пожалуй придем¬вместе с Клапаредом к тому выводу, чт»
этот протест чисто инстинктивный. На.

самом деле гипотеза мыслительных'* спо¬собностей лошадей „хотя и поднимает го¬раздо больше психологических вопросов.
не содержит в себе, по мнению Клапа¬реда, логической невозможности и внутрен¬няго противоречия, как это обстоит с.
другими гипотезами", которыя мы разсмо¬трели выше.

Итак, по мнению специалиста-психолога,
главным образом инстинктивное чувство
привычки и „здраваго смысла" противится

в нас признанию мыслительных способ¬ностей у высших животных. Если это дей¬ствительно так, то вряд ли можно сомне¬ваться в том, что наш инстинктивный
внутренний протест особенно выростает
благодаря необычайной, неожиданной для

нас высоте математичесйих способно¬стей, проявляемых Кралевскими лошадьми.
Мне неоднократно случалось, разсказывая
о Кралевских лошадях, наблюдать, что

яркий протест вызывается только тогда, ко¬гда дело доходит до извлечения корней
четвертой и пятой степени. Мне лично ду¬мается, что самое трудное поверить тому,
что лошадь сумеет сложить 2 и 5; если
же признать за нею способность обучи^ься
простому сложению, то все остальное уже

менее странно. Это подтверждается в осо¬бенности сведениями о счетчиках-феноме¬нах, которые в общих чертах известны
вероятно большинству читателей и на ко¬торые указывають и сам Краль, и Э.Кла¬паред и Бутель Рэпен.
Представляет ли способность быстро счи¬тать в уме действительно высшую способ¬ность? В этом позволительно сомневаться!
Великий математик Пуанкаре говорит про
себя, что он очень плохой счетчик и не
в состоянии без ошибки произвести вт»

уме простого сложения. А десятилетний со¬вершенно необразованный мальчик—па¬стух Манджиамеле в 1837 году в течение
полминуты извлек перед парижской ака¬демией кубический корень из 379/6416. Сле¬пой 18-летний юноша Флёри через минуту
ответил, сколько секунд содержится вт»

39 годах 3 месяцах 12 часах и при этомт»

принял во внимание и високосные годы;

через 20 дескунд решил V 5644 = 17

с остатком 651. Но у Флери врачами бы¬ли замечены признаки вырождения и он
содержался в психиатрической больнице.

К числу феноменальных счетчиков отно¬сятся далее: 8-летний Мигуэль Мантиль,
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Том Фюллер, который не учился ни чи¬тать, ни писать, затем любопытный при¬мер указываеть Бутель Рэпен. В одном
из последних заседаний Цейлонскаго от¬дела Королевскаго Анамскаго Общества в
Коломбо был показан маленький тамил

Арумугам, который обнаружил удивитель¬ныя способности в счете. Среди прочих
задач ему была предложена следующая:
„Курец дает большой пир, на котором

каждый из 173 гостей получает по горш¬ку риса, но каждый должен из своего
горшка отдать храму иТ^ерен на сто.Сколь¬ко зерен получает храм, если в горшке
3.431.272 зерен риса?" Через три секун¬ды мальчик дает по-тамильски ответ,

который тотчас же переводится по-англий¬ски: 100.913.709 с остатком 52. Экзаме¬наторы, конечно, приготовили заранее ре¬шение задачи и сказали мальчику, что в
его ответе есть ошибка на один десяток.

Маленький счетчик энергично замотал го¬ловой, и позднее выяснилось, что действи¬тельно ошиблись экзаменаторы.

Камилло Шнейдер в своей недавно по¬явившейся в Bиolog. Centr. статье, посвя¬щенной „считающим лошадям", настаи¬вает на том, что математическия (счет¬ныя) способности занимают весьма низкое
место среди других умственных способ¬ностей и что во всяком случае не мате¬матика сделала из животнаго—человека.
Еще недавно решительный противник „Ум¬наго Ганса“, Камилло Шнейдер, теперь,
после того как „Краль бросил свою бом¬бу“, убедился, что лошади действительно
могут производить самыя сложныя вычис¬ления, как пчелы измеряют углы своих

ячеек; но признав это, К. Шнейдер про¬должает настаивать на том, что о сколь¬ко-нибудь высоких „ человеческих“ умствен¬ных способностях у лошадей не может
быть и речи.
Напомню еще об одном факте, который

также может ослабить наш инстинктив¬ный протест против признания за лошадь¬ми способности к обучению математике и
письму: метод обучения Краля. как он

сам на это указывает, чрезвычайно напо¬минает метод обучения глухонемых. Зна¬менитая Елена Келлер, глухонемая и сле¬пая почти от рождения, казалась обречен¬ной на полуживотное состояние. Но за ея
воспитание самоотверженно взялась Анна
Сюлливан. Вложить в отрезанную от

внешняго мира девочку понятие о мире зву¬ков и света казалось не менее сложной
задачей, чем научить лошадей математи-

природа, октябрь 1913 г.

ке. И тем не менее Елена Келлер те¬перь говорит на нескольких языках и
наслаждается (при помощи осязания) клас¬сической музыкой.

— Итак, разсматривая различныя гипо¬тезы, мы убеждаемся, что те из них, ко¬торыя переносят логику удачных отве¬тов с лошади на человека, с перваго взгля¬да представляются удобоприемлемыми, но
при ближайшем разсмотрении приводят к
логическим несообразностям; а с другой
стороны гипотеза, согласно которой лошади
действительно мыслят, вызывает в нас
инстинктивный протест, который лишь с
трудом удается сколько-нибудь ослабить.
Произвести теперьже окончательный выбор

между этими тремя гипотезами или придумы¬вать какую-либо самостоятельную комбина¬цию их, вряд ли было бы научным. Надо
ждать более полнаго выяснения вопроса.

Откуда же может прийти такое выясне¬ние? Ждать разрешения всех сомнений* от
комиссии, назначения которой требуют 24

ученых подписавших поданный междуна¬родному конгрессу в Монако протест? Но,
во-первых, такая комиссия может быть и

не состоится, так как не было бы стран¬ным, если бы Краль отказался предоставить
своих лошадей в полное распоряжение
враждебно настроенных судей, если он

убежден, что „Умный Ганс" был испор¬чен Фунгстом '). А во-*.торых, история

сентябрьскойи декабьрской комиссий 1904го¬да, вынесших диаметрально противополож¬ныя заключения относительно „Умнаго Ган¬са“, подрывает всякую веру в авторитет¬ность подобной проверки. Но ведь Краль
самым подробным образом описал те
приемы, при помощи которых он обучил

своих лошадей; он не отказывает нико¬му, кто хотел бы лично познакомиться с
практическим примением этих приемов.

Основная идея его книги, что тех же ре¬зультатов можно добиться от всякой ло¬шади. Эта идея должна быть проверена.
Как мы видели, в Германии для этой цели

организовано особое общество. В настоя¬щее время при многих высших школах—
кое-где и у нас в России—имеются лабо¬ратории экспериментальной психологии. Было
бы странно если бы эти лаборатории отка-

*) Д-р Тезинг, редактор немецкаго журнала

Natur, сообщает, что он от имени Общества не¬мецких естествоиспытателей вошел в соглашение

с К. Кралем, который предоставлвегь своих ло¬шадей на испытание особой комиссией, избранной ука¬занным обществом. Эта комиссия должна была при¬ступить к работе в сентябре н. ст. Natur 1913 № 23.
76
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лись поставить точныя изследования в

этом направлении. He подлежит сомнению,

что в ближайшие годы появятся многочис¬ленныя специальныя изследования по этому
вопросу, основанныя на самостоятельных

экспериментах. Если Краль — мистифика¬тор—это будет обнаружено очень скоро.

He представит затруднений также при при¬менении более точных методов изследо¬вания разрешить вопрос о непроизвольных
сигналах. И надо надеяться, что мы дожи¬вем до разяснения Кралевской загадки:
действительно ли читают, пишут и счи¬тают его лошади? ■
Post scrиptum. После того, как настоя¬щая статья была представлена в редакцию,

□

я побывал в Эльберфельде и видел г-на

Краля и его лошадей. В течение двух ча¬сов К. Краль, который производит симпа¬тичное впечатление искренне убежденнаго
человека, показывал мне опыты с Маго¬метом, Царифом, Гансином и Берто. Го¬воря вообще, я видел то же, что Гейпель¬ман, Саразин, Циглер, Буттель Рэпен,
Плате и др. Разсказывать подробно об ви¬денном мною я считаю излишним, так
как я заранее не сомневался, что не могу

в течение 2-х часового сеанса увидеть

что-нибудь новое, что укрылось бы от на¬блюдательности перечисленных выше уче¬ных. И мне ни в чем не приходится
менять сделанные выше выводы.

□

.Психическия реакции животных, нак обент
естествознания.

Прив.-доц. Г. П. Зфленый.

и.

Конец прошлаго столетия ознаменовался
развитием новой отрасли знания. Обект
этой отрасли —так называемыя психическия
реакции животных на внешнюю среду.

В простейшей своей форме реакции жи¬вотных изучались уже давно,—это именно
рефлексы, которые составляют наиболее
простую форму подобных реакций. Таковы,

напр., отдергивание конечности, кожа кото¬рой сильно раздражается; закрытие век и

слезотечение от раздражения глаза; отделе¬ние слюны от раздражения слизистой обо¬лочки полости рта и т. п.
Более сложныя реакции, совокупность ко¬торых определяет то, что мы называем
поведением животнаго, долго оставались

без систематическаго эксперйментальнаго
изследования.

Убегание животнаго от опасности, на¬брасывание на пищу, ориентирование до ка¬кой-нибудь местности и другия реакции
этого рода, гораздо более сложныя, чем

простые рефлексы, и несомненно находя¬щияся в связи с психикой животнаго
(почему их называют часто психическими
реакциями), долгое время не поддавались
экспериментальному изследованию, благодаря
отчасти трудности их изучения.
Правда, попытки в этом направлении

делались уже давно, но эти попытки редко

переходили на почву эксперимента, без ко¬тораго немыслимо правильное развитие науки.
И только в конце прошлаго столетия

началось систематическое экспериментальное
изследование психических реакций. Однако
и до этого были сделаны замечательныя

попытки изучения этих реакций, среди ко¬торых одной из первых и наиболее за¬мечательных представляется труд гениаль¬наго Ламарка, который дал свою класси¬фикацию реакций животных и свое обясне¬ние их.
Идеи Ламарка не получили в то время

широкаго распространения. Он слишком
опередил свой век.
Поведения животных затем коснулся

в своих трудах Дарвин.

Ясное сознание необходимости специаль¬наго изучения реакции животнаго на внешнюю

среду мы встречаем затем еще у Жоффруа¬Сент-Илэра. Он же предложил специаль¬ный термин для такого рода изследований
назвав их этологическими *). Этологией по

Жоффруа-Сент-Илэру называется наука, ко¬торая делает предметом своего изследо¬вания инстинкты, нравы и вообще все
внешния проявления жизни организованных

существ.
Несколькими годами позже Геккель пред-

') От греческаго слова t’Oo? — нравы, характер,
привычки.
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ложил для той же цели термин экология *).
Эти два термина удержались до сих пор.

В конце прошлаго столетия, с поста¬новкой изучения вопроса на эксперимен¬тальную почву, возникли 2 течения: обек¬тивное и субективное. Разберем несколько
подробнее, в чем эти 2 течения за¬ключаются.
Представим себе случай какой-нибудь

психической реакции, какого-либо поступка
животнаго, напр., прибегание собаки на

зов или ея лай при появлении посторон¬няго лица. Как мы будемч»- изучать такую

реакцию? Прежде всего, мы должны устано¬вить законосообразную связь между внеш¬ним раздражением (в нашем примере
зов или вид посторонняго лица) и ответ¬ной реакцией (прибегание, лай). Мы должны

изследовать, какия условия повели к обра¬зованию связи между внешним раздраже¬нием и ответной реакцией животнаго, ка¬кия внешния условия влияют на проявление
этой реакции и т. под. Такого рода задачу
должен выполнить всякий изследователь,
какого бы направления он ни держался.

Различие направлений выступает в даль¬нейшем—при попытках обяснения ре¬акций состоянием самого животнаго, совер¬шающимися в нем процессами. Туть воз¬можны 2 точки зрения: мы можем изучать
связь внешней реакции с приписываемыми

жйвотному психическими процессами, с со¬стоянием его сознания (напр., поставить
лай собаки в связь с испугом при виде
посторонняго лица)—это будет направление
субективное, психологическое.

Или же мы можем направить свое вни¬мание на изследование связи между внешней
реакцией и материальными процессами

в нервной системе (какого характера бу¬дут процессы возбуждения нервной ткани,
по каким путям оно пойдет и проч.).
Такого рода направление, при котором
всякия догадки о психике животнаго остаются

в стороне, называется обективным, фи¬зиологическим.
Мы можем в своих изследованиях

реакций животных сделать центром тя¬жести установление законов, по которым
эти реакции происходят,—тогда по спра¬ведливости можно отнести эти изследования
к этологии. Притом, если при анализе

этих реакций мы будем касаться физиологи¬ческой стороны, мы будем иметь изсле¬дование из области этологии обективной;
!) От греческаго слова olv.oz—дом, семья, оте¬чество.

если же коснемся психической стороны, то
получится этология субективная.

С другой стороны, мы можем поль¬зоваться внешними реакциями животнаго
как показателями процессов: 1) в нерв¬ной системе или 2) процессов психических.
В первом случае мы будем иметь уже

чисто-физиологическое изследование (физио¬логия нервной системы), во втором—психо¬логическое (сравнительная психология).
Конечно, изследования по обективной

этологии незаметно переходят в физио¬логическия, а изследования по субективной
этологии—в психолооическия.

Приведенное мною разграничение задач
до известной степени искусственно. Этого
однако нельзя уже сказать о границах
между физиологическим направлением и

психологическим. Физиологическое изсле¬дование, как бы далеко оно ни велось, ни¬когда не может естественным путем
перейти в изследование психическое. Это
две области совершенно отличныя как по
своим обектам, так и по методам.

Следуеть заметить, что в научной лите¬ратуре авторы своеобразно употребляют

термины „психология", „психически , при¬меняя их не только к психическим про¬цессам, но и к физиологическим. Таковы,
напр., Ж. Лёб, Бон, Бехтерев и другие.
Для примера могу указать на статью Ж.

Леба о тропизмах *), в которой не гово¬рится ни одного слова о состояниях созна¬ния у животных, а между тем приводимыя
работы автор относит к области сравни¬тельной психологии.

Каково же состояние обоих направлений,
субективнаго и обективнаго? Нельзя не

признать, что субективное, психологи¬ческое направление до сих пор не при¬вело нас к познанию психическаго мира
животных. Достаточно сказать, что психо¬логи не знают до сих пор даже призна¬ков сознания у животных. Раз мы не
можем доказать существования сознания у

животнаго, то что мы можем сказать о
состояниях этого сознания?

Каждому изследователю доступен, как

непосредственный обект наблюдения, толь¬ко его собственный психический мир. 0
состояниях сознания у другого человека
можно судить только по аналогии со своим

собственным душевным миром. Доста¬точно вспомнить, как трудно проникнуть
в душевный мир другого подобнаго себе

>) По-русски она напечатана в сборнике „Новыя
идеи в философии“, № 8.
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человека, не говоря уже о душевноболь¬ных, детях и людях низшей расы. Поль¬зуясь аналогией, мы кое-как еще делаем
догадки о психике обезьян, собак и дру¬гих высших животных. Спускаясь же
по зоологической лестнице вниз, мы скоро

теряем всякую почву для своих психоло¬гических догадок
Опирась на эти соображения, некоторые

ученые отрицают даже возможность суще¬ствования сравнительной психологии, как
науки. Оставляя этот вопрос открытым,

нельзя не признать, что -до сих пор, не¬сомненно, сравнительЛой психологии, как
науки, еще не существует.

Нельзя не отметить еще того невыгод¬наго для сравнительной психологии обстоя¬тельства, что за нее берутся лица, не зна¬комыя с научной психологией (человека) *)
вообще.

Во всяком случае несомненно, что об¬ективная точка зрения при изучении реакций
животных, т.-е. обяснение их нервными
процессами, оказалась более плодотворной.
Обективное, физиологическое направление
возникло в Германии, где первыми его
провозвестниками были Циглер, Бете, Ж.
Леб и др. 2).

ии.

Из общей суммы тех реакций живот¬ных, из которых слагается их поведение,
в настоящее время выделяют две глав¬ныя группы. Одна группа состоит из
более простых реакций, которыя многие
называют инстинктивными, другая — из

сложных, называемых ассоциативными или

условными рефлексами.

Странным образом, наименее изуче¬ными оказываются наиболее простыя реакции,
так называемыя инстинктивныя. Вокруг
учения об инстинкте скопилось столько
метафизическаго и мистическаго тумана, что,
вероятно, он еще не скоро*разсеется.
Учение об инстинкте еще в недавнее

время находилось в такой фазе, в какой

находилась наука об неорганизованной при¬роде до Галилея. Как известно, в то
время вместо экспериментальнаго изследо¬вания законов, по которым происходит
то или иное явление, проводили время в

попытках выяснить словами его сущность.

При этом пользовались зачастую такими

!) Смотр. интересную статью Челпанова „Обуме
животных". „Вопросы философии и психологии", 1908.

2) Сущность обективнаго метода и его история иэ¬ложены мною подробнее в сборнике „Новыя идеи в
философии", № 9.

понятиями, которыя не созданы научной ра¬ботой, а прямо взяты из повседневной
жизни (Бэкон и назвал их иdola forи).
В учении об инстинкте происходило

и происходит то же самое. Вместо того,
чтобы экспериментально изследовать те

реакции, которыя принято называть инстинк¬тивными, и составить себе таким образом
о них научное понятие, ученые пишугь

целые томы по вопросу об определении

понятия „инстинкт". Между тем понятие

об инстинкте, как возникшее не путем

точнаго научнаго анализа фактов, чрезвы¬чайно туманно и дает простор всевоз¬можным толкованиям, что и имеет место
на деле.

Мы не будем здесь приводить многочис¬ленных определений термина „инстинкт",
равно как сами не будем измышлять

новаго определения. Займемся разсмотре¬нием вопроса, что представляет собою
болыиинство тех реакций, которыя принято

называть инстинктивными. Я говорю „при¬нято“, „большинство“ потому, что у разных
авторов слово „инстинкт" отвечает раз¬личным понятиям.
Для физиолога всякая инстинктивная ре¬акция — реакция рефлекторная. Чтобы это

определение не вызвало никаких недрраз¬умений, нам нужно разсмотреть, что пони¬мает под словом „рефлекс" физиологь.
Рефлекс—это такая реакция организма

на внешнее раздражение, которая происхо¬дит при посредстве нервной системы; при
этом возбуждение передается по центро¬стремительному нервному пути в мозг, a
оттуда по центробежному пути— в тот или
иной рабочий орган. Так, например, при
рефлекторном вздрагивании от сильнаго
звука происходит раздражение слухового
органа, откуда возбуждение передается по
центостремительному нерву в мозг; из

мозга возбуждение передается по центро¬бежным нервам в мышцы, отчего полу¬чается их сокращение. Среди широкой
публики, психологов и вообще не-специа¬листов неврологов держится убеждение,
что под рефлексами разумеют только те

реакции, которыя совершаются „несозна¬тельно" или „непроизвольно". Это совер¬шенно неправильно. Физиолог - невролог
называет рефлексом всякую передачу
возбуждения с центостремительнаго пути
на центробежный, независимо от наличности
каких бы то ни было процессов сознания.

Обращаясь теперь к разсмотрению ин¬стинктивных реакций, мы легко увидим,
что оне вполне подходят под понятие
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о рефлексе. Направляется ли щенок к

груди матери, летит ли птица с насту¬плением эимы на юг, садится ли пчела
на цветок собирать мед или строит
соты,—во всех этих случаях толчком

для отдельных инстинктивных реакций

служат раздражения органов чувств, ко¬торыя передаются в мозг, а оттуда к

мышцам. Следовательно, это будут ре¬флексы. Почему же те или иныя раздраже¬ния вызывают ту, а не иную реакцию?
От чего зависит способность животнаго

отвечать на те или иныя раздражения той

или иной реакцией? Несомненно, эта спо¬собность обусловлена, во-первых, анато¬мическим строением животнаго, а во¬вторых, его физико-химическими особен¬ностями.
Многочисленные примеры влияния химизма

организма на так называемыя инстинк¬тивныя реакции мы можем найти в клас¬сических трудах Ж. Леба. Кроме того,
все знают, какое влияние оказывает на

так называемый половой инстинкт ка¬страция. Это влияние обясняется также
химически. Половыя железы вырабатывают

особые химические продукты (гормоны), ко¬торые поступают прямо в кровь и через

нее действуют на нервную систему специ¬фическим образом. Удаляя половыя же¬лезы, мы тем самым устраняем посту¬пление в кровь упомянутых гормонов.
В виду того, что те реакции организма,

которыя принято относить к инстинктив¬ным, совсем мало изучены, мы не будем
больше на них останавливаться и перей¬дем к разсмотрению более сложных
проявлений активности животных.

иии.

Только что упомянутыя реакции принад¬лежат к унаследованным. Это значит,
что каждое животное известнаго вида обла¬дает способностью данной реакции (конечно,
при этом имеются в виду нормальныя,

здоровыя животныя). Например, всякая

•собака в младенческом возрасте тянется
к груди матери; всякий самец реагирует
известным образом на присутствие самки
и т. под.

Кроме унаследованных реакций, суще¬ствуют еще такия, способность к кото¬рым развивается в течение жизни даннаго
животнаго, как результат индивидуальнаго
жизненнаго опыта, в зависимости от

различных условий.
Жизненныя условия у отдельных инди-

видуумов различны, поэтому и на некото¬рыя раздражения различныя животныя будут
разно реагировать.

Например, от вида палки будут убе¬гать только те собаки, которых били
палкой. На свист будет прибегать только
та лошадь, которую научили этому. Сюда

вообще относятся все факты обучения, дрес¬сировки животных, при чем обучение мо¬жет производиться не только человеком,
но и самими обстоятельствами жизни.

Такия-то реакции в настоящее время

главным образом и изучаются. Разсмо¬трим теперь те методы, которые приме¬няются при этом.
С целями практическими эти реакции

изучались уже давно представителями тех

профессий, которыя имеют дело с дрес¬сировкой животных. Особенно много этим

занимались кавалеристы, так как искус¬ство верховой езды основано на дресси¬ровке лошадей.
Конечно, эти попытки не имели научнаго

характера. Первой выдающейся научной по¬пыткой в этой области является труд
(1893 года) Густава-ле-Бона об искусстве
верховой езды. Систематически же стали
изучать у животных выработанныя реакции
впервые француз Гаше-Суплэ (1896 г.) и
американский ученый — Торндайк (1898 г.)
Особенный успех имели работы Торндайка,

имевшия своим обектом реакции, вырабо¬танныя у цыплят, кошек и собак. Затем
появилось огромное количество работ из
этой области, при чем большая часть их
принадлежит американцам.

Особенно интересны работы американскаго

ученаго иеркеса и его учеников и после¬дователей, Первые опыты иеркеса былк сде¬ланы над лягушками и раками. Он поме¬щал лягушек в ящик, имевший два вы¬хода, правый и левый. На полу ящика по¬мещались электрические провода, через ко¬торые пропускался электрический ток, как
только лягушка направлялась в правый

выход; после ряда полученных электриче¬ских ударов лягушка в правый выход

больше не направлялась. Мало того, она от¬скакивала от соприкосновение с прово¬дами даже в тех случаях, когда через
них не пропускалось никакого электриче¬скаго тока,
На ряду с таким методом выработки

у животных определенных реакций (он
назван американцами методо.и „наказаг
ния‘‘), часто применяется и другой метод,

в котором место электрическаго раздра¬жения заступает кормление животнаго. Так,



1199 Прив.-доц. Г. П. Зеленый. 1200

например, если кормить животное в опре¬деленном месте и издавать при этом ка¬ким-нибудь инструментом звук (или про¬изводить какое-нибудь другое раздражение),
то в дальнейшем животное будет сей¬час же прибегать на этот звук к этому
месту (конечно, при условии, если данное

животное воспринимает производимое раз¬дражение). Такие опыты были произведены
с собаками, кошками, рыбами и проч.
Постановка этих опытов во многом

вариировала, но во всех этих случаях
дело сводилось к выработке у животнаго

определенной реакции на определенный раз¬дражитель, при чем всегда обектом изу¬чения служила мышечная реакция, так как
всякое активное движение является резуль¬татом деятельности его мышц.

Кроме мышечной деятельности, животныя
могут реагировать на внешния раздражения
деятельностью желёз (слюнныя, слезныя,
потовыя, желудочныя и проч.).
Например, от попадания посторонняго

тела в глаз текут слезы, оть введения
в рот пищи течет слюна и тому подоб.

Деятельность желез также можег про¬являться в связи с психической деятель¬ностью. Всем известно, что при душевных
волнениях выступают слезы, при виде вкус¬ной пищи течет слюна и т. д.
Проф. И. Павлов показал, что и в

области железистых реакций можно поста¬вить опыты, аналогичные вышеописанным.
Здесь также можно сделать какой-нибудь
индифферентный раздражитель (напр., звук)

возбудителем определенной реакции (следо¬вательно секреторной).
Опыты проф. И. Павлова и его школы

имели своим обектом слюнныя железы
у собаки.

Выводные протоки слюнных желез от¬крываются, как известно, в полость рта,

так как при обыкновенных условиях не¬возможно с точностью следить за слюно¬отделением. Для того чтобы устранить это
неудобство, доктором Глинским была осу¬ществлена операция наложения постоянных
фистул слюнных желез. Она состоит в
том, что конец выводного протока железы

отпрепаровывается, через сделанное в

щеке отверстие выводится наружу и прижи¬вляется к коже. Такая фистула остается
на всю жизнь животнаго, не причиняя ни

малейшаго ущерба его здоровью.
У собак с такими фистулами слюнныя

железы оказались очень удобным обек¬том для изучения психических реакций.
Как показал проф. И. Павлов и его

школа, можно делать любое раздражение ка¬кого-нибудь из органов чувств возбуди¬телем слюноотделения. Если мы воз£.мем

какого-нибудь щенка, не имеющаго жизнен¬наго опыта, то у него слюноотделение мож¬но вызвел только раздражением поло¬сти рта, путем обыкновеннаго рефлекса.
Всякие же звуки, зрительныя раздражения

(напр. вид пищи) и другия раздражения ор¬ганов.никакого слюноотделения не вызовугь,
как показал доктор И. Цитович. Однако,

все эти раздражения легко сделать возбу¬дителями слюноотделения. Для этого нужно

(опыты Павлова)сочетать их действие сраз¬дражением полости рта (пищей или чем¬нибудь другим), вызывающим всегда отде¬ление слюны путем рефлекса, являющимся
унаследованным. Таким 'путем удалось

сделать возбудителями слюноотделения раз¬личные звуки, механическое раздражение
кожи.запахи, зрительныя раздражения и т.под.

В этих опытах, как и в вышепри¬веденных примерах с мышечной реакцией,

вырабатывается связь, ассоциация определен¬наго раздражителя с определенной реак¬цией. Поэтому эти реакции называют ассо¬циативными. Проф. И. Павлов называеть
их условными рефлексами, в отличие оть

обыкновенных, простых рефлексов, ко¬торые он назвал безусловными.
Остановимся теперь несколько подробнее

на свойствах условных рефлексов, как
они выяснились из работ, произведенных
в лаборатории И. Павлова.

Предположим, что мы желаем выра¬ботать у собаки условный слюнный ре¬флекс на звук (определенный тон). Для
этой цели нам надо несколько или не¬сколько десятков раз (в зависимости
от индивидуальности животнаго), повторить
этот тон, сопровождая его раздражением

полости рта собаки, вызывающим без¬условный слюнный рефлекс. Будем, сле¬довательно, от времени до времени кор¬мить собаку и одновременно давать тре¬буемый тон.
Таким путем мы добьемся того, что

тон сам по себе станет вызывать слюно¬отделение, иначе говоря, мы выработаем
на него условный рефлекс.
Станем теперь повторять наш тон,

но не сопровождать его звучание кормлением
собаки. Мы увидим, что с каждой новой
пробой тон будет вызывать все меньшее
и меньшее слюноотделение и, наконец,

оно совершенно исчезнет. Применяя приня¬тую в лаборатории Павлова терминологию—
условный рефлекс на звук „угаснет".
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Физиологически это явление обясняется

тем, что при всяком испытании условнаго

рефлекса, не сопровождаемомтем безуслов¬ным рефлексом, на почве котораго он
возник, развивается в нервной системе
процесс торможения. Это торможение мы
можем устранить—для этого нам стоит

только опять некоторое число раз по¬вторить тон при одновременном кормлении.

Способность условных рефлексов уга¬сать есть основное их свойство, с ко¬торым надо ознакомй+ся прежде всего.
Условные рефлексы, как это видно из
предшествовавшаго изложения, получаются

с органов чувств. Отсюда вытекает не¬обходимость для плодотворности их изуче¬ния тщательно изучить физиологию органов
чувств у животных. Возможность этого

изучения дается в самом методе услов¬ных рефлексов. Благодаря этому методу
наши познания о степени тонкости функциони¬рования органов чувств у животных
сразу обогатились.
Постановка таких опытов чрезвычайно

проста. Предположим, нам нужно выяс¬нить, как тонко различаются слуховым

органом даннаго животнаго тембр и вы¬сота отдельных тонов. Для этого мы вы¬рабатываем условный рефлекс на опре¬деленный тон. Если затем окажется, что
другой тон не вызывает того же услов¬наго рефлекса, то, следовательно, оба эти
тона отличаются ухом животнаго как

различные раздражители.

Органы чувств наиболее изследованы

у собаки—этого постояннаго обекта ра¬бот лаборатории И. Павлова. Относительно
нея мы и приведем некоторыя данныя.

Если мы сделаем у собаки возбудите¬лем слюноотделения определенный тон

(для этого будем, напр., повторное звуча¬ние тона органной трубы сопровождать кор¬млением собаки), то в первое время все
соседние (по высоте) тона также будут
вызывать слюноотделение, хотя и меныиее.

Будем тогда продолжать сочетать звучание
основного тона с кормлением животнаго

и параллельно этому испытывать соседние

тона, но не сопровождать их едой. Ре¬зультатом этого явится то, что соседние
тона перестанут вызывать слюноотделение:

условные рефлексы на них „угаснут“
из-за развившагося процесса торможения.

Опыты показали, что ухо собаки чрезвы¬чайно тонко анал‘изирует звуковыя раз¬дражения.
Разница в высоте двух звуков ула¬вливается собакой даже тогда, когда она

достигает всего ’/* тона! Тот, кто знает,
что часто встречаются лица, которыя не

улавливают разницы в и/и, даже в 1 и
больше тонов, сумеет оценить такую
тонкость слуха.

Совершенство собачьяго слуха идет еще
дальше. Как известно, звуковое ощущение
есть результат восприятия органом слуха

колебаний частиц упругой среды (обычно

воздуха). Человеческое ухо может воспри¬нимать эти колебания лишь в том случае,
если частота их не превышает 50,000
в секунду. Колебания большей частоты не
воспринимаются—мы их не слышим.

И вот оказалось, что ухо собаки вос¬принимает звуки даже с частотой коле¬баний, равной 100.000 в секунду. Доказано
это тем, что удалось образовать у собаки
условный рефлекс на звук с таким
числом колебаний.

Насколько тонко у собаки обоняние —
общеизвестно, и научныя изследования не
прибавили сюда ничего новаго.

Что касается зрения, то в этом отно¬шении собака, повидимому, отстает от
человека.

Формы предметов, колебания интенсив¬ности света различаются собакой удовле¬творительно. Цвета же различаются соба¬кой довольно плохо.
Изследования органов чувств произво¬дятся и у других животных, при чем
для этого пользуются, как показателем,

не слюнными железами, а мышечной систе¬мой. Напр., кормя животное в определен¬ном месте при звучании определеннаго
тона, мы, выражаясь повседневным язы¬ком, животное дрессируем на этот тон
к этому месту. Испытывая действие других
тонов, мы можем делать заключение

о степени тонкости слуха даннаго живот¬наго. Такие опыты были сделаны над
кошкой, ослом и другими животными. Эти
изследования показали, что высокая степень

тонкости слуха—явление довольно распро¬страненное среди млекопитающих.

До сих пор шла речь о таких раз¬дражителях, которые получают способ¬ность возбуждать определенную реакцию.
Из физиологии давно известно, что силь¬ным посторонним раздражением можно
затормозить тот или иной рефлекс. Эти

явления торможения наблюдают и на услов¬ных рефлексах. Можно, например, за¬тормозить условный рефлекс на вспышку
света сильным звуком. Опыты лабора¬тории И. Павлова указали на новый вид
торможения—так называемое условное тор-



1203 Прив.-доц. Г. П. Зеленый. 1204

можение. Особенность его состоит в том,

что какой - нибудь индифферентный до
сих пор раздражитель определенным
образом превращается в тормозящий.
Укажем на примере, как это достигается.
Предположим, что у данной собаки имеется
условный рефлекс на звук—определенный
тон органной.трубы сделан возбудителем

слюноотделения путем сочетания его зву¬чания с едой. Испробуем одновременно
с условным рефлексом вспыхивание сла¬бой электрической лампы —оно не окажет
тормозящаго влияния на условный рефлекс.
Будем теперь от времени до времени
повторять тон один, сопровождая его

кормлением собаки, и параллельно этому

повторять тон в сопровождении вспыхи¬вания электрической лампочки, но без
еды. В первое время тон в сочетании

со светом электрической лампочки будет
вызывать такое же слюноотделение, как и

тон один, но затем количество слюны

будет все уменьшаться и, наконец, ком¬бинация тон ■-)- свет совсем или почти со¬всем перестанет вызывать слюнный ре¬флекс. Следовательно, свет от электри¬ческой лампочки станет тормозить рефлекс
от тона. Он станет, по терминологии проф.
И. Павлова, условным тормазом. Причина
этому, как видно из изложеннаго, та, что
действие света на условный рефлекс от

тона не сопровождалось безусловным ре¬флексом от раздражения полости рта со¬баки пищей.
He останавливаясь дальше на законах

условных рсфлексов, коснемся еще одной
стороны того значения, которое они имеют
для физиологии головного .мозга.

Давно уже делаются опыты удаления раз¬личных участков мозга у животных для
того, чтобы выяснить их значение. Однако
до изучения условных рефлексов этоть
метод представлял огромныя трудности.

В этих опытах нужно, наблюдая живот¬ное, улавливать наступление тех или
иных изменений в его поведении и ставить

в связь эти изменения с произведенной
операцией в мозгу.

Само собой разумеется, что подмечать
изменения в поведении, в психических

реакциях животнаго гораздо легче тогда,

когда они досконально изучены. Это из¬учение и дается нам методом условных
рефлексов.

На практике дело сводится к тому, что
у собаки вырабатываются те или иные

условные рефлексы (в различных комби¬нациях) и затем удаляются путем операции

те или иные участки мозга. Наступившия

в' проявлениях условных рефлексов из¬менения и указывают нам на значерие
удаленных участков мозга.

Из произведенных опытов, между про¬чим, выяснилось, что путь условных ре¬флексов (применяя физиологический тер¬мин—рефлекторная дуга) проходит чрез
кору головного мозга. Если у собаки уда¬лить целиком полушария головного мозга,
то все условные рефлексы исчезают, не¬смотря на то, что раздражение органов
чувств продолжают восприниматься остав¬шимися частями мозга.

В настоящей краткой статье нет воз¬можности подробно изложить все те данныя
из области условных рефлексов, которыя
получены в лаборатории И. Павлова. К
тому же это привело бы нас к слишком
специальным вопросам нервной физиологии.
Однако уже из приведенных кратких
сведений можно видеть, какое больцюе

значение имеет физиология условных ре¬флексов. Важное значение слюнных услов¬ных рефлексов выступит яснее, если
принять во внимание, что многие законы

проявления слюнных условных рефлексов
общи также и мышечным рефлексам.А так

как поведение животных является резуль¬татом мышечных рефлексов, то можно
сказать, что о законах поведения животнаго

можно судить по „поведению“ (выражаясь
фигурально) его слюнной железы.

иV.

Каков же механизм жизни условных
рефлексов (или ассоциативных реакций)?
В начале настоящей статьи было скаэано,

что существуют два метода изучения пси¬хических реакций: субективный—психо¬логический и обективный—физиологический.
Соответственно этому одни пытаются вы¬яснить психическую сторону ассоциативных
реакций, другие—физиологическую.

По учению психологов, в ассоциативных
реакциях имеет место процесс ассоциации
психических явлений. Например, в случае

прибегания собаки на звук к определен¬ному месту—восприятие собакой звука еы¬зывает по закону ассоциации представление
об этом месте и акте еды.

Нетрудно видеть всю неясность понятий
представителей сравнительной психологии.

Прежде всего доказать .наличность психи¬ческих состояний у животных никто еще
не сумел. Ведь ассоциативныя реакции
бывают и у инфузорий, как показал С.
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Метальников. Где же критерий, имеется

ли и у них сознание или нет? Но допу¬стим no аналогии с человеком, что у выс¬ших животных имеется и сознание и про¬цессы ассоциации в нем. Разве мы можем
себе представить, например, какого харак¬тера будет у собаки ощущение звука, каково
представление собаки об окружающих

нас предметах? Мы не можем себе пред¬ставить, каким кажется окружающий мир
дальтонику и вообще человеку с дефектами

зрения; где же после этоги^ говорить о пред¬ставлениях собаки, крысы, лягушки, рыбы,
насекомаго? Разве мы можем себе соста¬вить хоть какое-нибудь представление об
обонятельных ощущениях у охотничьей
собаки, которая реагирует на такие следы

вещества, которые мы абсолютно не в со¬стоянии уловить *)?
Другое дело физиологические процессы.

Тут пред нами обекты, доступные нашим
органам чувств и допускающие измерение:
нервная система и протекающие в ней
физико-химические процессы

С точни зрения физиологов, ассоциатив¬ная реакция (у животных с дифференци¬рованной нервной системой) представляет
собою рефлекс, так как в них мы

имеем передачу возбуждения по центро¬стремительному пути в мозг, а оттуда по
центробежному—в тот или иной рабочий
орган (мышцы или железы). Взгляд на
эти реакции, как на рефлексы, развил
впервые особенно подробно Сеченов (1863 г.)

Затем более точную, конкретную форму¬лировку этого взгляда, основанную на экспе¬риментальных изследованиях, дал проф.
Павлов (1903 г.). Эти рефлексы проф.
Павлов назвал (как уже было упомянуто)

условными в отличие от простых рефле¬ксов, которые являются унаследованными
и которые названы им безусмвными.
Таким образом, слюноотделение от

раздражения пищей полости рта будет без¬условным, а слюноотделение, например,
от вида пищи будет условным рефле¬ксом. Зрительное раздражение от вида
пищи, как сказано было выше, получает

споссбность вызывать слюноотделение (услов¬ный рефлекс или ассоциативную реакцию)
потому, что оно действует на животное
одновременно с раздражением полости
рта, вызывающим безусловный рефлекс.

Это одновременное действие на животное

>) К сожалению, субективный метод господ¬ствует особенно в Америке, где эта новая отрасль
знания особенно энергично разрабатывается.

двух раздражителей ведет к одновре¬менному возбуждению центров—зрительнаго

и слюноотделительнаго, что, в свою оче¬редь, ведет к образованию между послед¬ними связи. Связь эта такого рода, что в
дальнейшем возбуждение (определеннаго
характера) одного только зрительнаго центра
ведет к возбуждению также и слюнного
центра, а это последнее, передаваясь в

слюнную железу, вызывают слюноотделение.

Таков общий физиологический механизм

условных рефлексов (ассоциативных ре¬акций), их физиологическое обяснение. Ко¬нечно, нужно помнить, что наличность при
этом психических явлений нисколько не

отрицается, она лишь игнорируется.

Преимущества физиологическаго обясне¬ния перед психологическим выступают
особенно ясно в дальнейшем, при изучении
законов, которым подчиняются условные

рефлексы. Зависимость их от жизненных

условий, от посторонних раздражений, от

изменений в самом организме—все это

лучше всего обясняется физиологически.

Наблюдаемыя в течение условных ре¬флексов изменения ставятся в связь не

с предполагаемыми у животных психи¬ческими процессами (представлениями, чув¬ствами и пр.), а с процессами возбуждения
и торможения в нервной системе. Процессы

же возбуждения и торможения, в свою оче¬редь, обясняются физико-хммически.
Нужно помнить, что слово „обяснение"

в естественных науках вовсе не озна¬значает отыскания первопричины явлений.
Утверждение, что поступок животнаго „об¬яснен" физиологически означает только то,
что определены его физиологическия условия ').

Поэтому факты, полученные в этой новой

отрасли знания, не могут считаться дока¬эательством того, что материальные физио¬логические процессы порождают психическия
явления 2),

Эт<?, конечно, нисколько не умаляет их

громаднаго значения для успехов естество¬знания и не исключает возможности исполь¬зования их для практических целей.
Как бы то ни было, физиология стре¬мится к тому, чтобы на основании пред¬ставления о физико-химических процессах,
совершающихся в мозгу животных, можно
было бы предсказывать тот или иной его
поступок.

') Как выражается Ж. Леб, „обяснить“ явле¬ние—значит представить его, как однозначную
функцию определяющих его переменных.
2) Этот вопрос метафиэический и естествознание

проходит мимо него.

ПРИРОДЛ, ОКТЯБРЬ 1913 г. 77
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Конечно, таному же анализу могут быть

подвергнуты поступки и высшаго предста¬вителя зоологическаго царства—человека.
С этой целью физиология может перенести

результаты изследования животных на че¬ловека,—конечно, с известной осторож¬ностью. Кроме того, в последнее время
над людьми делаются те же опыты, что

и над животными, при чем и у них вы¬рабатываются условные рефлексы. В практи¬ческой жизни с выработкой у людей усло¬вных рефлексов или ассоциативных реа¬кций мы встречаемся постоянно. Педагоги,
обучая детей, с физиологической точки зре¬ния, эанимаются ничем иным, как обра-

зованием у них ассоциативных реакций¬Надо надеяться, что физиологический ана¬лиз поведения человека откроет * нам
широкие пути в смысле возможности пред¬сказывать поступки, реакции людей и упра¬влять ими. Научная психология оказалась
для этой цели пока несостоятельной.

Отсюда ясно, какое болшое не только

теоретическое, но и практическое значение
имеют работы по рбективной этологии и

физиологии нервной системы. И мы, русские,
можем гордиться той ролью в развитии
этих отраслей знания, которую сыграли

представители русской науки—Сеченов,
И, Павлов, Н. Введенский и др.

□ □ □

н. М. Пржевальский.
(К 25-летию со дня смерти.)

П. А. Бельснаго.

Огромная площадь Центральной Азии,

охватывающая Монголию, Джунгарию, Восточ¬ный Туркестан и Тибет в прошлом сто¬летии представляла со-
бою неведомую страну.

Только окраины ея посе¬щались русскими купца¬ми и путешественниками,
внутренния ея части со

времен Марко-Поло не
видели почти ни одного

европейца. На картах
того времени эта часть

Азии представлялась боль¬шим белым пятном,
как будто лежала она

не у вороть цивилизован¬ных стран, а где-ни¬будь за полярным кру¬гом. Хребет Куэн¬Лунь пересекал это бе¬лое пятно совершенно
прямой, непрерывной ли¬нией, как нанес ее
на карту все тот же

Марко - Поло. To, что было извеетно о

немногих частях этой страны, о ея оэе¬рах, реках и городах, разсказывалось

в виде легенд, преданий и сказаний, вслед¬ствие чего все эти города, реки и озера пред¬ставлялись в какой-то таинственной дым¬ке, как бы существующими где-то не на
земле, а в совершенно ином мире. Они
ждали человека, который низвел бы их
на землю, дал бы им реальное существо-

вание. И они дождались его в лице Нико¬лая Михайловича Пржевальскаго.

Предок его—запорожский казак Корни¬ло Паровальский ополя¬чился, принял фамилию
Пржевальскаго и за слу¬жбу в польских вой¬сках получил шляхет¬ство и имения, а потомки
его даже перешли в

католичество; впрочем,

один из них, как

раз дед путешествен¬ника, впоследствии опять
принял православие.

Будущий изследователь
Азии родился 31 мая
1839 г. в Смоленской

губернии, в имении сво¬их родителей, где про¬вел и детство. Простой
помещичий быт крепост¬ного времени окружал
в это время мальчика

и мало благоприятствовал
его духовному развитию. Отец умер рано, и
дети остались на попечении матери и няньки
Макарьевны. „Рос я в деревне дикарем,
воспитание было самое спартанское, я мог

выходить из дому во всякую погоду",—раз¬сказывает Николай Михайлович. Извест¬ная самостоятельность в характере, полу¬ченная по наследству от матери, усилилась
и развилась при таком воспитании. Маль¬чик привык полагаться на свои силы и
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своими силами добиваться намеченной цели.

В нем очень скоро развилась рано про¬будившаяся любовь к природе, превративша¬яся в истинную страсть и создавшая из него
неутомимаго путешественника-натуралиста.

В свое время его отдали в Смоленскую
гимназию, и, по окончании ея в 1855 г.,

осенью Николай Михайлович поступил на
военную службу. Но служба и жизнь в

полку не удовлетворяла Пржевальскаго. Гру¬бость среды, отсутствие духовных интере¬сов в окружающем^обществе тяготили
его, и он решил> выбраться на более ши¬рокую дорогу. Он стал готовиться к
экзамену в Академию Генеральнаго Штаба,
куда и поступил, выдержав экзамен

одним из первых. С этого момента

жизнь Николая Михайловича очень быстро
направилась в то русло, в котором ей
суждено было течь до конца.

В бытность студентом Академии начал

он свою литературную деятельность,— спер¬ва, правда, из-за нужды в деньгах, напи¬сал небольшую статейку „Воспоминания
охотника" и поместил в „Журнале Охоты

и Коннозаводства". Вторая статья„ Военно¬статистическое обозрение Приамурскаго края“
показала, куда все время порывалась душа

будущаго путешественника. Несмотря на
компилятивный характер, статья обладала
такими достоинствами, что Географическое

общество обратило на нее внимание и избра¬ло Пржевальскаго своим действительным
членом.

Мечты об Азии не могли, однако, поме¬шать переводу Пржевальскаго на запад, в
Польшу, где он пробыл целых четыре
года и притом в самое печальное время

этого края,—ему пришлось принять участие

в подавлении последняго польскаго возста¬ния. Но, как только буря немного улеглась,
Пржевальский опять стал помышлять о
путешествии в Азию,—мечта, осуществление
которой очень долго казалось совершенно
невозможным. Только с большим трудом,
в конце концов, благодаря содействию

важных лиц, ему удалось выхлопотать се¬бе перевод в Восточно-Сибирский округ.
В январе 1867 года Пржевальский выехал

из Варшавы через Петербург в Восточ¬ную Сибирь.
С именем Н. М. Пржевальскаго соеди¬няется, главным образом, представление о
крупнейшем изследователе Центральной

Азии. Монголия, Восточной Туркестан, Ти¬бет—вот область, как бы принятая им
в свое заведывание, область, где он про¬вел болыиую часть своей жизни, которую

изучал, изследовал и о которой мечтал
всегда во время недолгих побывок у себя

в деревне или в Петербурге. Четыре пу¬тешествия по этой стране составляют одну
связную цепь, одно дополняет другое, одно

логически вытекает из другого.

В этом отношении первое путешествие

Пржевальскаго в Восточную Сибирь,—в

Уссурийский край—стоит совершенно особ¬няком и может быть названо с боль¬шим правдоподобием его пробной экспе¬дицией, путешествием для испытания своих
сил. Тем не менее это „пробное" путе¬шествие по размерам задуманнаго и вы¬полненнаго плана, по величине полученных
результатов является тоже одним из

крупнейших путешествий в Азии.

Уссурийский край в то время предста¬влял почти неведомую страну, в которой,
за исключением узкой полосы вдоль Уссу¬ри, почти ничего не было известно. Радость
Пржевальскаго перед таким путешествием
была чрезмерна: „ЧерезЗдня, т.-е. 26 мая,
я еду на Амур, потом на р. Уссури, озеро
Ханка и на берега Великаго океана к

границам Кореи. Вообще экспедиция вели¬колепная. Я рад до безумия“,—писал он
из Иркутска.

Вместе со сзоим помощником Ягуно¬вым, 16-летним мальчиком, и несколь¬кими казаками в лодке он спустился по
Амуру до устья Уссури для того, чтобы
подняться вверх по этой реке.
Главная цель экспедиции было озеро

Ханка—птичий рай. Добравшись до озера,

путешественники принялись стрелять пер¬натых, которых здесь были миллионы.
Особенно во время перелета.

Собранныя здесь птицы послужили осно¬ванием для знаменитой впоследствии кол¬лекции уссурийских птиц.
Осенью и зимой экспедиция посетила бе¬рега Японскаго моря и более или менее

подробно обследовала южную часть Уссу¬рийскаго края. Это зимнее путешествие про¬должалось три месяца, в течение которых
было пройдено более 1000 верст по неиз¬вестной стране, по неведомым тропинкам,
приходилось ночевать в лесу, на морозе.

Сделавши ряд весенних наблюдений на

озере Ханка, Пржевальский предполагал

отправиться в восточную Манчжурию, но

его планам помешали вторжения хунхузов.

усмирение которых заняло почти все лето.

Зиму 1868—1869 года Пржевальский про¬вел в Николаевске на Амуре, летом
совершил еще несколько новых экскур¬сий, а зимой вернулся в Иркутск.
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Отчет в Географическом об-ве пока¬зал, что это путешествие Пржевальскаго
оказалось крупным вкладом в научныя

изследования азиатской природы. Пржеваль¬сний собрал порядочную коллекцию растений,
единственную в своем роде коллекцию

птиц, сделал интересныя и важныя наблю¬дения над жизнью и нравами животных
и местнаго населения; изследовал верхнее

течение Уссури, бассейн о. Ханка, восточ¬ный склон хребта Сихота—Алин и доста¬вил подробныя сведения о климате этой
области.

Будучи еще в Николаевске, он напи¬сал статью об инородческом населении
южной части Приморской области (которая
была напечатана в Известиях Иркут. отд.

Географ. об-ва), а общие результаты путе¬шествия впоследствии изложил в книге
„Путешествие в Уссурийском крае“. Из

Иркутска Пржевальский переехал в Пе¬тербургь, но, несмотря на сделанный ему
радушный прием, пробыл здесь не долго.
С первых же дней начал он хлопотать

об экспедиции на Центрально-азиатское пло¬скогорье.

Хлопоты его увенчались успехом, и ле¬том 1870 г. Пржевальский со своим быв¬шим учеником Пыльцовым выехал из
Петербурга в Сибирь; 10 октября они были
уже снова в Иркутске, a 17 ноября из
Кяхты двинулись в поход.
Эта первая экспедиция во внутреннюю

Азию продолжалась с перерывами три года;
число участников ея было необычно мало—
всего 4 человека. Средства были также
весьма ограничены, и это обстоятельство
не раз являлось важнейшим препятствием

к успеху дела: два раза из-за недостат¬ка денег Пржевальскому пришлось возвра¬щаться обратно.
Перейдя пустыню Гоби от Урги в Кал¬ган, путешественники должны были оста¬новиться из-за различных формальностей
в Пекине. Чтобы не терять времени, Прже¬вальский за это время совершил в тече¬ние 2 месяцев добавочную экспедицию на
север в область оз. Далай-Нор; при
этом было пройдено около 1000 верст,

местность снята накарту, определены ши¬роты Калгана, Долон-Нора и оз. Далай-Нор,
собраны зоологическия коллекции.

Пройденная местность большею частью
представляет пеечаную и солонцеватую

степь; климат суровый, с резкими суточ¬ными колебаниями температуры; вода здесь
весьма плохого качества и в недостаточ¬ном количестве. Несмотря на это, экспеди-

ция закончилась благополучно, благодаря

упорству и громадной энергии путешествен¬ников. ^
Вернувшись в Калган, Пржевальский

отдохнул несколько дней и отправился в
путь на запад; целью его было большое
озеро восточнаго Тибета, Куку-Нор. Четыре
человека, имея с собой всего лишь 450
руб. и небольшой караван верблюдов с

припасами, решились с такими ничтожны¬ми средствами проникнуть в область, ко¬торую не попирала еще нога европейца,
пройти тысячи верст тяжелой дороги, че¬рез песчаныя пустыни, высокие горные
хребты и притом по стране, охваченной
возстанием дунган. Правда, первая попытка
их окончилась неудачей, они успели дойти
только до г. Дынь-Юань-Ин, лежащаго к

западу от хребта Ала-шань, за р. Хуан¬Хэ, там, где она течет с юга на север.
Неудача вызвана была отсутствием денег.
На обратный путь пришлось даже продать
часть необходимаго оружия. Тем не менее,

вернувшись в Пекин, Пржевальский неме¬дленно принялся за организацию второй экспе¬диции к оз. Куку-Нор и в марте 1872
года выступил в путь. На этот раз

путешествие было более удачным, и Прже¬вальскому удалось не только дойти до ю.
Куку-Нор, но и проникнуть в северныя
части Тибета. Здесь ему пришлось опять

остановиться, несмотря на страстное жела¬ние добраться до Лхассы. В кармане у
него оставалось всего 10 руб., а с такими
средствами невозможно было пускаться в
тысячеверстный путь, по неприветливой

стране, среди враждебно настроеннаго на¬селения. С горьким чувством Пржеваль¬ский повернул назад. Обратный путь был
совершон прямо на север через пистыню

Гоби. В Ургу пришли истомленные, обо¬рванные: „сапог нет, вместо них разо¬рванные унты; сюртуки и штаны все в ды¬рах и заплатах, фуражки походят на
старыя выброшенныя тряпки, рубашки все
изорвались...“ писап он из Урги.

Так кончилась одна из замечательней¬ших экспедиций прошлаго столетия, един¬ственная в своем роде по громадности
результатов, достигнутых с нищенскими
средствами. За три года пройдено было
11.000 верст, частью снятых компасом;
изследована область бассейна оз. Куку-Нор,

открыты и нанесены хребты около озера,
вошедшие впоследствии в горную систему
Нань-шань; обследованы высоты северной

части Тибетскаго плоскогорья и наименеедо¬ступные участки пустыни Гоби; делались



наблюдения над магнитным склонением,

метеорологическия (4 раза в сутки), собраны

данныя о климате, богатыя коллекции мле¬копитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб,
насекомых, растений...

По приезде в Петербург на Пржеваль¬скаго посыпались со всех сторон награды,

медапи, торжественныя встречи и поздра¬вления. He только русския, но и загранич¬ныя географическия об-ва избрали его сво¬им членом.
Три года Пржевальский провел в обра¬ботке и описании результатов путешествия.
Издание его трудов взяло на свой счет
Импер. Русское Географическое Общество;
книга под заглавием „Монголия и страна
Тангутов" вышла в 1875 году в двух
томах и была переведена на французский,
немецкий и английский языки.

Окончив второй том, Пржевальский обра¬тился в Географическое о-во с проектом
новой экспедиции. Теперь уже ни у кого не
возникало сомнений в результатах дела,
и путешественник очень скоро получил

нужныя средства; из государственнаго каз¬начейства ему было ассигновано 27.740 руб.
В этот раз Пржевальский предпола¬гал проникнуть в Тибет с запада и
потому в конце июля 1876 года прибыл
в г. Кульджу, в Джунгарии. 12 августа
экспедиция выступила по плодоносной долине
р. Или, направляясь к обширной котловине

Юлдус, про которую местные монголы го¬ворили Пржевальскому:—„место прохладное
и кормное, только и жить здесь господам

и скотине" (Юлдус значит—звезда, от
множества озерков, блестящих в зелени
на солнце). Действительно, путешественники
нашли здесь всякаго зверя в изобилии—
медведи, олени, аргалы и др. Перевалив

Тянь-Шань, они вступили во владения Каш¬гарскаго хана Якуб-бека, который хотя и
принял их весьма любезно, тем не ме¬нее тайком чинил всякия препятствия
экспедиции. Благодаря этому путешествие
сильно затруднялось.

Достигнув р. Тарима, Пржевальский на¬правился вниз 130 течению ея до самаго
впадения в оз. Лоб-Нор. Изледование
этой реки и озера составляло главную цель

экспедиции. Немного южнее Лоб-Нора Прже¬вальский открыл огромный хребет Алтын¬Тагь, входящий в состав системы Куэн¬Луня. Он проследил его на разстоянии
500 верст к востоку и затем снова вер¬нулся к Лоб-Нору наблюдать пролет
птиц. Собрав огромную добычу пернатых,
экспедиция вернулась в Кульджу. Дальней-

шие планы Пржевальскаго были разрушены,

во-первых, упорной болезнью его, заклю¬чавшейся в страшном зуде всей кожи.
Он получил ее во время пребывания в
пустыне окрестностей Лоб-Нора, благодаря
постоянным веграм, разносящим мелкую
соленую пыль, которая проникает под

одежду и разедает кожу. Второй причи¬ной задержки было известие о смерти матери.
В Петербурге Пржевальскаго опять ждали

восторженный прием и награды. Но настро¬ение его духа слабо откликалось на торже¬ства, и он усердно принялся за обработку
материалов, собранных экспедицией, резуль¬татом чего явилась книга: „От Кульджи
за Тянь-Шань и на Лоб-Нор", подобно

предыдущей, переведенная на главные евро¬пейские языки.
Отдохнув в деревне, вылечившись и

воспрянув духом, Пржевальский стал хло¬потать о путешествии в Тибет. Резуль¬таты оказались благоприятными, он полу¬чил еще 20.000 субсидии и 20 января 1879
года снова выехал из Петербурга.

В это третье путешествие Пржевальский
пересек пустыню Гоби в ея центральной
части через оазисы Хами и Са-чжоу. В
некоторых частях путь через пустыню,

особенно между Хами и Са-чжоу, предста¬влял необычайныя трудности. На большом.
протяжении пустыня была совершенно мер¬твой—не было ни растений, ни животных,
даже мелких, встречающихся обыкновенно
в самых негостеприимных местах. От
Са-чжоу начались трудности иного рода: на
пути высились горы, составлявшия первую

ступень к Тибетскому плоскогорью. Прихо¬дилось переваливать через них неизвест¬ными проходами, без проводников, заби¬раясь все выше и выше. Перевалив два
громадных хребта, Гумбольдта и Риттера,
путешественники вступили в страну болот
■—Цайдам. За Цайдамом начались опять
горы. Редкий воздух равнинных мест
делался еще более редким на перевалах
и затруднял движение. Путешественники
двигались по совершенно неведомой стране.

Кругом чувствовалось враждебное отноше¬ние как природы, так и людей. На пере¬вале через хребет Тан-ла на экспедицию
напали тибетские разбойники-ергаи, но были

отбиты. Несмотря ни на что, экспедиция не¬удержимо стремилась к югу, но в 25Q

верстах от Лхассы принуждена была по¬вернуть назад—тибетское правительство¬отказалось пропустить ее дальше.
Обратный путь был совершон почти

той же дорогой, которая была пройдена.
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Пржевальским в первое путешествие—мимо

озера Куку-Нор. Была сделана попытка
проникнуть в верховья Желтой реки, но

окончилась неудачей,—слишком много энер¬гии пришлось затратить на путешествие по
Тибету. В Россию вернулись через Ургу
и Кяхту.

Нечего и говорить, какой восторженный

прием ожидал Пржевальскаго в Петер¬бурге. Это было триумфальное шествие, но
Пржевальский стремился скорее покончить
со всеми торжествами и очень скоро уехал

в свое имение Отрадное. Но и Отрадное

не удовлетворяло его. Он искал настоя¬щаго медвежьяго угля, с дикой, нетрону¬той природой и, наконец, нашел его в

юг через Ургу и Дынь - Юань - Ин к
Куку-Нору. Перевалив гигантский хребет

Бурхан-Будда, вступили на плоскогорье Ти¬бета и вскоре достигли котловины Одон¬Тала, где лежали истоки Желтой реки или
Хуан-хэ. „Давнишния наши стремления увен¬чались успехом: мы видели теперь воочию
таинственную колыбель великой китайской

реки и пили воду из ея источников. Ра¬дости нашей не было конца!"...
Здесь пробыли довольно долго; изследо¬вали истоки, окружающие хребты и вершины,
водораздел Желтой и Голубой рек. Здесь

же экспедиция два раза подверглась напа¬дению тангутов, но оба раза они бяли
отбиты.

самой глуши Смоленской губернии, среди
лесов. В Поречском уезде он купил

имение Слободу, где и поселился немедлен¬но. „Лес, как сибирская тайга“, писал
он, „а рядом леса пошли на сотни

верст".

Здесь Пржевальский закончил описание

своего третьяго путешествия, которое вышло

отдельной книгой, под заглавием: „Третье

путешествие в Азию“ и опять было пере¬ведено на иностранные языки.
He успел он порядком отдохнуть, как

дух бродяжничества снова стал звать его
в далекия пустыни Азии и, не окончив
описания третьяго путешествия, он начал
хлопотать о следующем.

20 октября 1883 г. экспедиция в составе
21 человека выступила старым путем на

Закончив изследование этой части Ти¬бета, Пржевальский двинулся в дальнейший
путь, через Цайдам к Лоб-Нору и далее
через пустыню восточнаго Туркестана к
нашей границе. Вся эта часть путешествия
изобиловала географическими открытиями:
горные хребты, снеговыя вершины, озера,
оазисы Цайдама и вост. Туркестана были

нанесены на карту. Путешествие продолжа¬лось более 2 лет.
За эту экспедицию Пржевальский был на¬гражден чином генерал-маиора и пенсией

в 1.800 р. Открытый им в Тибете гор¬ный хребет, названный именем Загадоч¬наго, был переименован Географическим
обществом в хребет Пржевальскаго.

Четвертое путешествие было последним
путешествием Пржевальскаго.
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По возвращении из него Николай Ми¬хайлович жил большею частью в своей
Слободе, составляя описание экспедиции.
Еще до окончания этого описания он стал
уже подумывать о новом путешествии, a
покончив с работой, принялся за хлопоты,
которыя и увенчались успехом

Предчувствия, однако, у Пржевальскаго
были неблагоприятныя. Уезжая в Азию, он

прощался со своими близкими, как бы со¬знавая, что более уже не вернется. „Если
меня не станет, возьмите обработку птиц
на себя“,—крикнул он *з окна вагона
своему другу, уезжая из Петербурга.
Прибыв в г. Пишпек (Семиреч. обл.),

он энергично принялся за последния при¬готовления к путешествию. В свободное
время Пржевальский занимался охотой. 4
октября, заметив в окрестностях города
множество фазанов, он отправился на
охоту. Охота оказалась удачной, но очень

печальной по своим последствиям. Нико¬лай Михайлович сильно вспотел и про¬студился. Сильная натура путешественника
не сразу поддалась болезни, и 8 числа он
даже поехал в г. Кара-кол. Но уже 16
октября Пржевальский почувствовал себя
очень худо и должен был позвать врача.
Врач прописал лекарство, но оно уже не

могло помочь. 19 октября больной созна¬вал ясно, что все кончено. „Похороните
меня на берегу озера Иссык-Куль“,—ска¬зал он окружающим. В 8 ч. утра 20
октября началась агония, во время которой
он то бредил, то приходил в себя. По-

том вдругь встал во весь рост, посмо¬трел на окружающих и сказал: „ну, те¬перь я лягу“... Это были его псследния
слова. Так скончался один из вели¬чайших путешественников-натуралистов
не только России, но и всего мира.

Трудно в короткой заметке перечислить

все итоги путешествий Пржевальскаго. Круп¬нейшими из его географичаских открытий

были изследования колоссальной горной си¬стемы Куэн-Луня, хребтов севернаго Ти¬бета, бассейнов озер Куку-Нор и Лоб¬Нор и истоков Желтой реки. Благодаря
его экспедициям „прямолинейный, схемати¬ческий Куэн-Лунь как бы ожил, полу¬чил реальныя формы, выяснились его важ¬нейшие изгибы, он расчленился на целый
ряд огромных хребтов, связанных гор¬ными узлами и расчлененных глубокими

долинами". Этим, однако, далеко не исчер¬пываются открытия Пржевальскаго. Охот¬ник-натуралист, страстно любивший при¬роду, он дал нам еще неисчерпаемый
зоологический и ботанический материаял;
внимательный наблюдатель, он собрал
множество ценных сведений о растениях
и животном мире посещенных им стран;

страстный и опытный собиратель, он при¬вез из своих путешествий колоссальныя
коллекции растений и животных, среди ко¬торых была целая масса новых форм,

в том числе таких крупных, как ди¬кий як Тибета, дикий верблюд окрестно¬стей оз. Лоб-Нор, и дикая лошадь Джун¬гарии.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Юбилей Императорскаго Общества Лю¬бителей естествознания, антропологии и
географии.

15-го октября в Москве состоялось торжество,
имеющее большое общественное и научное значение—
праздновался полувековой юбилей одного из
старейших ученых обществ, жизнь котораго тесно
связана с жизнью Московскаго университета в
блестящий период его истории, когда он по праву

считался крупнейшим научным центром и поста¬влял научныя силы всей стране; эта связь была не
только формальною, но в деятельности Обшества

принимали участие лучшие представители универ¬ситета, именам которых он еще так недавно

был обязан своим обаянием. He даром на юби¬лей откликнулись ученыя общества и высшия учеб¬ныя заведения не только в России, но и за границей.
Торжественное эаседание происходило под пред-

седательством проф. Д. Н. Анучина, недавно спра¬вившаго 70-летнюю годовщину со дня своего рожде¬ния; на это заседание собрались представители ученаго
мира, частию иногородние, много публики и учащейся
молодежи. После краткаго отчета, прочитаннаго
секретарем, были провозглашены вновь избранные
почетные члены, между ними встречаем имена

иностранных ученых Амундсена, Эйнштейна, Гекке¬ля, Гертвига, Косселя, Лбба и русских: Бородина,
Вальдена, Вернадскаго, Воейкова, Карпинскаго, Мло¬дэеевскаго, Умова, Церасскаго и других. Затем
председатель дал краткий очерк деятельности
Общества.

Общество было основано профессором эоологии
Московскаго университета Анатолием Петровичем

Богдановым вместе с небольшой горстью моло¬дых энергичных людей. 14-го апреля 1863-го года
состоялось учредительное собрание, а 14-го мая
1864-го года новое Общество уже прошло через все
формальности и под председательством проф. Щу-
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ровскаго произошло первое заседание. Начался тот
первый период его деятельности, который проф.
В. М. Шимкевич (делегат Петербурга) в своей речи

удачно назвал ,героическим“. Хотя официально за¬дачи общества были поставлены скромно, а именно:
составление и обяснение коллекций и популяриэация

тем естественноисторических знаний, однако, Богда¬нов, который был душою дела, смотрел на его за¬дачи шире: он задался целью иэдавать научные труды
на русском языке (другия научныя общества
издавали свои записки на иностранных языках),
основал новый отдел молодой в то время науки

Антропологии и устроил первую в России Этно¬графическую выставку, которая имела целью вы¬звать интерес к изучению народностей России !).
Выставка имела выдающийся успех, привлекла вни¬мание публики к Обществу, и оно получило титул
Императорскаго. Вместе с тем начался приток
материальмых средств, которыя позволили издать

обширные труды и организовать ряд научных экспе¬диций (Федченки в Туркестан, Ульянова и Зенгера
для иэследования морей). За Этнографической вы¬ставкой последовала Политехническая, экспонаты
которой послужили ядром будущаго Музея Приклад¬ных Знаний. При раэнообразии отделов эта выставка
была особенно ценна своей основной идеей,—связью

науки с жизью, с промышленностью и с техни¬кой. Между прочим на этой выставке был устроен
первый в России народный театр.

На ряду с прикладными задачами общество пре¬следовало и чисто научныя; было оказано содействие
ряду ученых (Бредихин, Мечников, Бабухин,
Брандт, Усов, Иностранцев, Ковалевский), была
устроена кафедра Антропологии при Московском
университете и организована Антропологическая

выставка 1879-го года, которая привлекла внимание за¬падных ученых и особенно славянских; эта связь
с Западом была впоследствии закреплена устрой¬ством международнаго конгресса по зоологии и
антропологии.

Параллельно с широкою общественною деятель¬ностью шла и внутренняя организационная работа,
были открыты новые отделы: физический—под пред¬седательствон А. Г. Столетова, химический—под
председательствомВ.М.Марковникова.ботанический—

под председательством К. А. Тимирязева и зооло¬гический. Устраивались научныя заседания, издавались
труды, выдавались премии (Мошнина, Расцветова).

Душой всего дела, как и раньше, был А. П. Бог¬данов; хотя он только в течение одного года офи¬циапьно стоял во главе Общества, но он был
исключительно талантливым организатором, умел

привлекать энергичных работников, инспирировать

научные труды, а главное, не разрывая связи с

наукой, умел заинтересовать широкие слои публики

и привлекать приток новых пожертвований. Первые

шаги Общества были встречены с недоверием и
сомнениями в успехе не только со стороны публики,

но и со стороны ученаго мира, ибо казалось невоз¬можным осуществить широкия эадачи кучке моло¬дых, не имеющих еще крупнаго авторитета лиц;
однако будущее показало ошибочность сомнений, и

своим успехом Общество обязано главным обра¬зом инициативе и энергии самого А. П. Богданова.
А. П. Богданов умер в 1896-м году, и никто

не заменил его в делах Общества, но Общество

не заглохло и для него наступил период коллек¬тивной работы; устраивались научныя заседания, пу-
*) Собранныя коллекции вошли в состав основаннаго

поэднее Антропологическаго музея Московскаго универси¬тета и этнографическаго отдела Румянцевскаго муэея;
средства были пожертвованы Дашковым.

бличныя чтения по боевым вопросам науки, попу¬лярныя обяснения коллекций, издавались труды,

органиэовывались научныя экспедиции и был значи¬тельно расширен Политехнический муэей. Эта дея¬тельность продолжается и в настоящее время.
Среди особенно выдающихся, уже ушедших в

могилу деятелей Общества кроме А. П. Богданова
нельзя было не вспомнить имена А. Г. Столетова
и В. В. Марковникова,—они и были помянуты в

речи проф. И. А. Каблукова, которая будет напе¬чатана в следующем номере нашего журнала.

Из краткаго очерка деятельности Общества оче¬видно, что оно окаэалось жизнеспособным и отве¬тило на насущные эапросы публики; причину этого
надо видеть в той связи науки и жизни, которая
всегда была девизом Общества: оно первое стало
популяризовать науку и первое осуществило ту мысль,
которая эначительно позднее вылилась в форму
народных университетов >). В этом для того
времени заключалось новое слово и в этом был
залогь успеха, ибо, как правильно скаэал в своей
речи проф. В. М. Шимкев::ч, „в Москве могут
процветать лишь те растения, которыя произрастают
на общественной почве,другия же хиреют и чахнут".
Торжество закончилось рядом приветствий от

раэличных ученых обществ и от высших школ.

Да будет позволено присоединить и от имени редак¬ции пожелание успеха дальчейшей деятельности 06¬щества в его задаче распространил науки о при¬роде в возможно шириких слоях населения.
Проф. Н. Шилов.

Георг Дарвин.

В конце прошлаго года скончался в Англ^и Ге¬оргь Дарвин, сын знаменитаго натуралиста-фило¬софа, профессор астрономии в Кембридже. Если
бы кому-нибудь 'нужно было привести пример, как
любовь и способность к науке передаются из рода
в род, тому следует посоветовать обратиться к
семье Дарвина. Известно, что дед Чарльза Дарвина,
Эразм Дарвин, был крупный ученый; его два сына,
отец и дядя Чарльэа, были известными в свое

время врачами-практиками; Чарльз Дарвин, о кото¬ром, как об ученом, говорить, конечно, иэлишне,
имел двух сыновей, впоследствии профессоров—

ботаника и астронома, обоих с крупными науч¬ными эаслугами. Георг, младший иэ них, предпо¬лагал вначале посвятить себя юриспруденции, и лишь

слабость эдоровья принудила его променять суетли¬вую жизнь, несомненно, блестящаго адвоката на уче¬ную карьеру. Возвратившись в Кембридж, он за¬нимался совершенно другим—астрономией и матема¬тикой. и с таким успехом, что уже через корот¬кий срок напечатал несколько выдающихся уче¬ных работ. Перечислить все его многочисленные
и крайне разносторонние труды затруднительно. Глав¬нейшие из них, сделавшие его почетным членом

множества научных обществ, английских и ино¬странных, касались вопроса о приливах и отли¬вах. Этот любимый им вопрос он разработал
с большой широтой. Как астроном, он первый

подметил, вычислил и доказал влияние приливов¬отливов на замедление скорости вращения эемли;
основываясь на своих вычислениях, он построил

стройную космогоническую теорию, обясняюшую ме¬жду прочим, почему луна все время обращена к
земле одной своей стороной. Как геофиэик, он

•) С Обществом связан, например, цикл лекций проф.

К. А. Тимирязева по физиологии растений, ноторыя послу¬жили основой его энаменитой „Жизни растения".
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дал ряд вычислений, поэволяющих заранее точно

определять время и силу приливов и т. д.; напеча¬тал ряд работ по вопросу об эластичности зем¬ной коры, о состоянии центральной массы земного
шара и пр. Он проявил себя и как практик,

изобретя подвижную линейку, значительно сокра¬щающую время при вычислениях; имеются даже
вве статьи его из области биологии, о браках

между родственниками. Все его работы помеще¬ны в 4 больших томах „Scиentиfиc Papers".
Дарвин скончался после тяжелой и продолжи¬тельной болезни на 67-м году жизни.

Как можно сделать эвук видимым.
' Очень иэящный способ эрительнаго наблюдения

звуковых волн выработан профессором универ¬ситета в штате Индиана, Фолэй, в еотрудничестве
с Саудером.
Примененный аппарат изображен на рисунке 1.

Четыре искровых промежутка S, и, Т К и Т0 К„
расположены один эа другим в цепи, в которую

включена большая индукционная электрическая ма¬шина.
Промежутки Т К и Т0 К0 служат для полу¬чения искры в желаемый момент путем ото-

шенно такой же, как если бы мы имели дело со
сферическими волнами.
Приводим несколько снимков с полученных

этим способом фотографий. На рисунке 2 изобра¬жено простое поперечное сечение волны. Очень интере¬сен рисунок 3, показывающий, что получается, когда

Рис. 2.

иРис.

1.двигания в сторону стеклянных пластинок G G,�

��которыя помещаются между шишечками Т К

ит0к
9.Каждый раз, как в Т К, Т0 К0 проскакиваег�

��иснра, подобный же разряд происходит и в про¬межутках S и и. „Звуковой промежуток” S устроен�
��таким образом, чтобы давать громкий разряд и�
��посылать звуковую волну, вызывающую продольныя�
��колебания воздуха, т.-е. состоящую попеременно из�

��слоев сгущеннаго и разреженнаго воздуха. С дру¬гой стороны кончики промежутка и сделаны из�
��магниевой проволоки и дают яркий, светлый разряд.�

��Лейденския банки К, и некоторыя другия приспособле¬ния служат для завержания разряда в и, так что�
��он происходит на некоторую долю секунды поэднее,�

��чем в S. Благодаря этому свет из и доходит�
��до S, когда звуковая волна отошла уже на некоторое�

��разстояние от своего источника. В Р помещается�
��фотографическая пластинка (или глаз наблюдателя),�

��и так как слои воздуха раэличной плотности, со¬ставляющие звуковую волну, обладают неодинаковой�
��преломляющей силой, то в Р наблюдается темное�
��колыдо на светлом фон�

�.Волны, производимыя этим прибором, не имеют�

��строго сферической формы, но состоят из цилин¬дров с полусферами на концах. Но когда их раз¬сматривать по оси, то результат получается сове�

�-Рис.

3.Рис.

4.волна ударяется о плоское отражающее препятствие�
��(„зеркало"). Правая часть волны продолжает�

��распространяться в неизмененном виде, но у отра¬жающей поверхности слева возникаегь сходная вто¬ричная (отраженная) волна, несущаяся вслед за пер¬воначальной волной. На рисунке 4 изображен тот�
��же случай в следующее мгновени�

�.ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1913 � �.
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Действие параболическаго зеркала показано на
рисунке 5. Как мы видим, после отражения звук
распространяется плоской волной. Очень интересный
спучай покаэан на рисунке 6. Волна, ЕОзникающая
в фокусе эллипсоида (в котором видна шишечка

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

звукового промежутка) отражается и эамираеть в
другом его фокусе. Наконец, как показывает

рисунок 7, получается превосходная картина интер¬ференции, когда на пути звуковой волны ставится
цилиндрическая решетка, с источником волн в

центре.

Элфнтричесная энергия, извлекафмая
прямо иэ сахара, дфрева, угля и т. под.

Проф. Эмиль Баур.

Наиболее употребительные гальванические элементы
состоять из легко окисляющихся металлов и легко

воэстановляющихся окислов. Таковы аккумуляторы,

состоящие из свинца и перекиси свинца, таковы ку¬проновые элементы, состоящие из цинка и окиси
меди, и т. п.

Гиротекающий в элементе химический процесс

всегда заключается в том, что кислород окисла

проходит по электролиту к металлу и окисляет

этот последний. Как окислы, так и металлы при

этом процессе изменяются и становятся не способ¬ными для дальнейшаго получения тока. Их нередко

высокая стоимость вызывает необходимость изы¬скать наиболее выгодную в смысле дешевиэны ком¬бинацию веществ для гальваническаго элемента.
В элементе с окисью меди медь после возста¬новления током снова может быть окислена нагре¬ванием в токе воздуха; здесь потребляется в
хонечном счете даровой кислород воздуха. По ана¬логии с этим и следует искать разрешения задачи.

Что касается наиболее дешеваго материала для поло¬жительнаго полюса—анода, воспринимающаго кисло¬род, то, так как процессы окисления суть, соб¬ственно, процессы горения, то нужно подыскать, сле¬довательно, дешевый горючий материал. Таким яв¬ляется уголь,
Схема наиболее выгоднаго элемента будет, зна¬чит, такова:

С | электролигь | 02
уголь кислород.

(

Возможно, что осуществление такой схемы будег
иметь помимо чисто научныо и техническое значение.
Работа динамомашины, приводимой в движение

паром, для получения котораго сжигается в топке
уголь, — есть в сущности получение электричества
насчет тепла, т.-е. энергии, выделяемой при сгорании
угля. Но при этом происходит большая потеря
энергии. Обратимся к термодинамике:

С -j- 04 = С02 -\- Q колорий, где Q обозначает чис¬ло выделенных единиц тепла—калорий.
По второму закону термодинамики работа паро¬вой машины выражается формулой:

Где A — полезное действие, Т, — абсолютная тем¬пература котла, Тг—абсол. темп. конденсатора. Если
разница температур Т, и Т2 не велика, то энергия
Q плохо использована при переходе в работу А,

Для гальваническаго элемента, согласно опять-такн
законам термодинамики, мы имеем:

A = Q — konst. X Т.

Равенство это, так же впрочем, как и первое,
относится, однако, только к обратимым элементам,
т.-е. к таким, которые при пропускании через них

тока в обратном направлении приходят в перво¬начальное состояние. Такие элементы дають макси¬мум полезнаго действия, как, например, свинцо¬выя аккумуляторы. Задача построения элемента с
углем в качестве электрода приводйт таким
ебразом к эадаче создания обратимаго элемента.

Величина „konst." может быть определена теорети¬чески, и для угля, даже при довольно высоной тем-
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пературе до 1000» С, она имеет столь малое значе¬ние, что можно принять приблизительно: ,
А= Q

C-^COj С->СОг

Электромоторная сила элемента может быть вычи¬слена теоретически и косвенно из чисто химиче¬ских и термохимических данных. Оказывается,
что для угольнаго элемента:

углерод [электролит] кислород

электромоторная сила должна быть равна около 1
вольта, как и для общеиэвестнаго элемента Даниэля
с цинком и мепью.

Таким обраэом коэффициент полеэнаго действия

при сгорании угля в элеменгЬ должен достигать

почти 100°/0. Это и заставляет с особенной энер¬гией искать воэможности построить обратимый эле¬мент с угольным анодом.
Уголь, однако, плохо поддаегся действию жидких

электролитов (по крайней мере при не очень высо¬ких температурах). Его можно, впрочем, заменить
другим горючим материаюм, например, деревом

или бумагой; они представляют собою углеводы, ко¬торые должны давать приблизительно ту же электро¬моторную силу, что и уголь, и легче поддаваться оки¬слению в элементе.
Если какую-нибудь иэ оранжево-красных солей

четырехвалентнаго церия растворить в растворе
углекислаго калия, то получится желтоватаго цэета

жидкость, постепенно обеэцвечивающаяся при прибав¬лении к ней винограднаго сахара. Приэтом соль церия
возстан вляется, а углерод, входящий в состав
сахара, окисляется в углекислоту. При взбалтывании

раствора с воэдухом он снова желтеет, погло¬щая кислород. Происходит окисление сахара кисло¬родом воздуха при обыкьпвенной температуре, по¬добно тому, как оно происходит в организме. По
этому типу можно построить гальванический элемент:
жидкость на аноде состоит иэ соли окиси церия в

растворе с углекислым калием и с прибавлени¬ем сахара или бумажной кашицы, древесных опи¬лок и т. под.; жидкость на катоде состоит из
соли закиси церия с углекислым калием, через

которую пропускается ток воздуха. Электродами

служат две сетчатыя никкелевыя пластинки. Эле¬мент этот представляет аналогию с мускульной
деятельностью и с фиэиологией дыхания. На катоде
происходигь „вдыхание", соль закиси церия играет
роль гемоглобина, на аноде-„выдыхание“. Получаемый

в элементе ток аналогичен работе мышц, источ¬ником энергии которых, как известно, является
окисление с.хара, как и в нашей гальванической
цепи. Недостаток этого элемента заключается в
том, что во-первых, напряжение его равно только
0,6 вольт, а не 1, как следовало бы ожидать по

теории, а во-вторых, чтб важнее, в сильной поля¬риэации электродов, быстро уменьшающей силу тока.
Жаку (Jacques) удалось построить для угля и

кислорода другой элемент, работающий при высо¬кой температуре. В желеэном тигле, служащем
положительнымт» электродом и нагретом до 300°,

находится расплавленный едкий натр. Дно тигля по¬крыто слоем зернистой едкой извести, которая дей¬ствует как диафрагма. В этот слой вставлен
желеэный цилиндр с зубчатым краем, внутри

котораго находится анод, а вне его—катод. Ано¬дом служит погруженный в жидкость уголь; к
едкому натру прибавляют перекись марганца, кото¬рая, растворяясь, поглощает кислсрод воздуха и
образует сплавленную массу соли марганцевистой
кислоты. При замыкании тока марганцевистая соль, отда-

вая свой кислород, переходит в соль эакиси мар¬ганца, а эта последняя вновь окисляется за счеть

кислорода воздуха, как соль закиси церия в вышеопи¬санном элементе. Уголь, реагируя с едким нат¬ром, образует соду, при чем выделяет водород,
окисление этого последняго и обусловливает электро¬моторную силу элемен а, так что, в сушности,
этот элемент есть элемент, работающий на счет
окисления водорода, т.-е. он утилиэирует энергию
гремучаго газа и развивает соответствующую силу
тока.

Так как уголь в элементе Жака не сгорает
непосредственно в углекислоту, то и этогь элемент
еще не является полным разрешениек задачи.
Ее можно разрешить несколько иначе, применяя

вместо щелочной среды,— кислую.

Фарфоровый тигель, снабженный глиняной перего¬родкой, наполняется чистой серной кислотой. По
одну сторону перегородки, к серной кислоте, при¬бавляют раствор пятиокиси ванадия в серной же
кислоте, пропускают через жидкости воздух и
вставляют гальванически поэолоченый графчтовый
стержень. С другой стороны перегородки находится

угольный электрод и прибавлено какое-нибудь го¬рючее вещество. Весь ап иарагь нагревается прибли¬зительно до 250'*. Горючее вещество, которым мо¬жет быть каменный уголь, торф, дерево, нефть
и т. п., возстановляет се ную кислоту в двуокись
серы, а эта последняя ванадиевым ангидр дом снова
окисляется в серную кислоту, при чем пятиокись
ванадия регенерируется за счет кислорода воэдуха.
Электродвижущая сила такого элемента равна 0,6
вольгь, т.-е. 60и/0 теоретической величины.
Элемент этот представляет ту выгоду, что для

него можно употреблять самыя обыкновенныя горю¬чия вещества. Таким образом становится воэмож¬ным эксплоатация органических отбросов для полу¬чения электрической энергии.
Самое большое неудобство такого элемента за¬ключается в том, что он неизбежно должен
иметь большие размеры, ибо при прохождении тока
быстро наступает поляризация, с которой можно

бороться только путем увеличения поверхности элек¬тродов. Поэтому для решения вопроса волей-нево¬лей приходится переходить к более высоким темпе¬ратурам. Тогд?, однако, возникагогь затруднения, как
построить удобный кислородный электрод.

Серебро обладает свойством при застывании после
плавления давать трещины по поверхности в виде
небольших кратеров. Это явление обусловливается
удалением кислорода, поглощеннаго при плавлении.

1 куб. сант. серебра в жидком состоянии поглоща¬ет до 10 куб. сант. кислорода. Расплавленным се¬ребром и можно воспользоваться в качестве кисло¬роднаго электрода.
Элемент строится по следующей схеме. Угольный

электрод, имеющий форму колокола, вставляется в

фарфоровый тигель, который помещается в плавиль¬ной печи и на дне котораго находится серебро. В
него погружена фарфоровая трубочка, проводящая

воздух или кислород, и толстая никкелевая прово¬лока, изолированная в верхней части фарфоровой
трубкой и погруженная в серебро—она служит вто¬рым электродом. Пространство между углем и
серебром занято расплавленным электролитом.
Слой магнезии защищает поверхность серебра от
попадания в него кусочков угля. Электролитом
служат соли кислородных кислот, плавящияся, но

не разлагающияся при 1000°, устойчивыя по отноше¬нию к серебру, к кислороду и углероду. Такими
свойствами обладают: стекло, бура, поташ, сода,
криолит с глиноземом. Природа электролита, со-
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гласно теории, почти не влияет на электромоторную

силу элемента; и она действительно равна приблизи¬гельно 1-му вольту. Некоторыя отклонения обясня¬ются неполным сгоранием углерода.
Таким образом решается задача построения об¬ратимаго углеродно-кислороднаго элемента.
Технически весьма важно, что такой элеменгь

Дает сильные токи, не теряя своей электромоторной
силы, т.-е. не поляризуясь, кроме того, он имеет
малое внутреннее сопротивление.
Остается выяснить экономическую сторону дела.

Вопрос сводится к тому, насколько дешево может

стоить кокс, спресованный в формы. Тонна обык¬новеннаго кокса стоит около 10 руб. Считая, что
он сгораегь в элементе до углекислоты, развивая
электромоторную силу в 1 вольт, получим, что
киловатт-час обойдется около 0,25 коп. Однако,

кокс, спрессованный в формы (как он употре¬бляется, например, при проиэводстве карбида) сто¬ит около 90—100 руб. за тонну; такого рода горю¬чий материал, конечно, слишком дорогь. Можно
также опасаться, что дорого будегь обходиться
серебро, но пока еще нельзя предугадать, насколько
быстро оно будегь потребляться и потому невозможно
разсчитать его стоимость при эксплоатации.

Прочия затруднения, которыя могут возникнуть на

практике, надо надеяться, будут раэрешены совре¬менной техникой.

Распределение массы и прочность земли.
Наблюдения над качаниями маятника под влиянием

силы тяготения могут служить данными для опре¬деления разстояния даннаго пункта земной поверхно¬сти от центра. Но находящияся в глубинах земли
скопления каменных пород, пустыя пространства и
водныя скопления окаэывают заметное влияние на

силу притяжения, то усилиьая, то ослабляя ее. Если

бы мы, проиэведя измерения тяжести, передвигались

вдоль меридиана и при этом оказались бы над скопле¬ем неизвестных каменных пород, то, хотя бы
оне лежали очень глубоко, наши измерения подверг¬лись бы такому же изменению, какое должно было
бы иметь место в том случае, если бы в этом
пункте эемная поверхность образоваииа бы углубление.

У нас, казалось бы, нет никакого способа опреде¬лить истинную причину отклонения. Но тут нужно

принять во внимание то обстоятельство, что все та¬кия „скопления" или „разрежения" массы должны ока¬зывать влияние на маятник, висящий в стороне от
них, и влияние это выражается в отклонении от
отвеснаго положения спокойно висящаго маятника.

Это относится не только к маятыику, но и к по¬верхности вод, которая подвергается тому же влия¬нию. Понятно, что эти отклонения чрезвычайно малы,—
всего несколько угловых секунд.

Для пояснения заметим, что маятник в 200 ме¬тров длины при отклонении на одну секунду сдви¬гается едва на милиметр.
Как иэмеряются подобныя отклонения? Сначала

астрономическими наблюдениями устанавливается гео¬графическая долгота и широта нескольких наблю¬дательньгх пунктов, т.-е. их „кажущееся" геогра¬фическое положение, определенное в зависимости
от явления отклонения маятника от отвеса. Затем

геодезически определяют угловыя и линейныя раз¬стояния этих пунктов друг от друга и из раз¬ницы между этими показаниями определяют „нена¬рушенное”, „истинное" положение избранных пунк¬тов. Примером подобной системы наблюдений мо¬гут служить наблюдения, произведенныя Прусским

геодезическим институтом в окрестностях Бер¬лина, у станции Рауенберг. На прилагаемом рис. 1

станция Рауенберг обозначена буквой R. Все поме¬ченные пункты определены астрономически, езави¬симо друг от друга, и эатем связаны геодезиче¬ски. Принимая долготу и широту пункта R „ненару¬шенными", вычислили долготу и широту всех осталь¬ных пунктов и из разницы показаний получили
отклонения маятника от отвеса, которыя отмечены
на рис. 1 по длине и направлению в определенном

масштабе. Комбинации подобных измерений и наблю¬дений над маятником даюгь возможность опреде¬лить положение и величину масс, оказывающих
влияние на направление силы тяжести. Теперь можно

подойти к основному вопросу: в праве ли мы счи¬тать, что земля настолько тверда и постоянна в
распределении отдельных масс, чтобы стоило вообще
производить такия тонкия измерения. Действительно она
не настолько тверда, как это можно было бы думать.
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ние земли солнцем, повторяющееея приблиэительно
одинаково каждые 24 часа; хотя оно и не влияет на
направление силы тяжести, но вызывает наклоны

почвы. Затем, второе явление, явление прилива и от¬лива твердой земной коры под влиянием притяже¬ния солнца и луны, повторяющееся как и для воды
периодически каждые 12 часов; оно связано с иэ¬менением формы земного шара и с изменением
напрааления силы тяжести. Величина наклона почвы

в первом случае обусловлена геологическим стро¬ением почвы и достигает самое большое 0,02 уг¬ловых секунд; явления второго рода достигают
наибольших отклонений в 0,01 секунды. Из этого
видно, сколь малыя величины .дриходится отмечать
при таного рода иэмерениях.

Рис. 2.

Числовыя величины, полученныя из наблюдений,
дают возможность сделать интересное заключение о
твердости земли. Оказывается, что твердость ея в

направлении от полюса до полюса равна прибли¬эительно твердости стекла, а в плоскости экватора
близка к твердости стали. Таким образом, земля
имеегь свойство своего рода кристалла, имеющаго
в различных направлениях различныя свойства
(например, твердость, лучепреломляемость и т. д.).

Для обяснения этой разницы в твердости необхо¬димы дальнейшия наблюдения. Но во всяком случае

мы можем быть совершенно спокойны на счет
достаточной прочности земли, на которой мы живем,

«ЗВ»

Новые натодные лучи, изследованные
Л, Ульвигом.

Открытие катодных лучей обновило физику и по¬каэало, какую важную роль в электрических явле¬ниях играют электроны. Они движутся с различ¬ными скоростями, несут на себе электрический за¬ряд и производят действия, подобно летящим
снарядам.

До сих пор катодные лучи можно было наблю¬дать при разряде токов высокаго напряжения в
трубках, заключающих газы под очень низким
давлением и при иэлучении радиоактивных веществ.
/?-лучи радия распространяютея со скоростью свыше
200.000 километров в секунду, а скорости катодных

лучей, полученных при разряде в трубках, колеб¬лются в промежутке от 30.000 до 50.000 кило¬метров в секунду. Хотя Герцу при фотоэлектриче¬ских процесах удалось наблюдать скорости меньше
1.000 километров в секунду.
Свойства катодных лучей, промежуточных между

этими крайними пределами, почти неизвестны.
J1. Ульвигь пополнил этот пробел, получив

резко очерченный и ясно видимый на всем про¬тяжении пучон катодных лучей, скорость которых
достигает около 5.000 килом. в секунду. Прием,
которым он воспользовался для получения своих

катодных лучей, основан на том факте, что рас¬каленное добела тело в переменном злектриче¬ском поле выбрасывает электроны.
Он раскалял добела угольную нить электриче¬ской лампочки при ниэком напряжении (например,
20 вольт и 5 ампер). Расширенная часть L зтой
лампочки соединялась трубкой Т с приемником R
(см. рис. 1).
Воздух был тщательно выкачан при помощи

ртутнаго насоса иэ всего этого прибора, нагревае¬маго до 200®, так что внутри не оставалось иного
газообразнаго вещества, кроме ларов ртути, упру¬гость которых равнялась около 0.001 милиметра. В
трубку Т входит металлический полый цилиндр с
платиновой проволокой F, поддерживающей в нем
постоянный потенциал по отношению к потенциалу
угля. Для лампочки пользовались током из сети
с постоянным потенциалом в 110 или 120 вольт.

Электрическое поле между L и Т увлекает элек¬троны, испускаемые угольной нитью, и направляет

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
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Рис. 5. Рис. 6.

их в приемник R. Здесь они образуют светя¬щуюся борозду. Спектроскопом были обнаружены
все характерныя линии спектра ртутных паров, не

исключая даже очень слабых красных линий, кото¬рыя вообще удается заметить лишь с помощью
кварцевой лампы,

Вот первое свойство новых лучей, резко отли¬чающее их от ранее известных, которые, проходя
через пары ртути, не дают свечения. Это свойство
позволило сфотографировать весь катодный пучок
при экспоэиции в несколько секунд (рис. 2).

Другое, столь же характерное свойство — способ¬ность отраженгя. Уже на рис. 2-м можно заметить,

что пучок катодных лучей отражается от выгну¬таго дна сосуда и собирается в фокусе. Это отра¬жение яснее видно на рис. 3, где пучок катодных
лучей был отклонен так, что падал на боковую
стенку в точках М и N. Эти последовательныя
отражения даюгь начало разсеянному светпу, хорошо
заметному на рис. 3 и на некоторых других, Когда
же, путем достаточнаго повышения потенциала F,
доетигают прекращения отражения от стенок
(рис. 4), то разсеянный светь тоже исчезает; это

доказывает, что он был обязан последователь¬ным отражениям, т.-е. проиэводился неправильным
движением злектронов.

Явление отражения, о котором идегь речь,—элек¬трическаго происхождения: оно основывается на от¬талкивании отрицательных электронов, под влия¬нием зарядов того же знака, распределенных по
стенкам. Для докаэательства этого положения Уль¬виг направил катодный пучок на металлическую
пластинку АВ (рис. 5, 6, 7), потенциал которой мож¬но было менять. Обнаружилась весьма интересная
особенность: при достаточно высоком потенциале

пучок поглощается пластинкой (рис. 5); он отра¬жается от последней при некоторой определенной

величине потенциала (рис. 6); при дальнейшем умень¬шении потенциала отражение происходит перед пла¬стинкой A В (рис. 7).

Далее, лучи средней скорости, изследованные Уль¬вигом,недаюгьХ-лучей и не производят флуоресцен¬ции стекла. Наблюдаемое свечение есть лишь вторич¬ное явление, обусловленное испусканием ультра¬фиолетовых лучей парами ртути.
Катодные лучи Ульвига отклоняются магнитом

сильнее, чем обыкнобенНые, так как облада¬ют меньшей скоростью. Даже в поле земного маг¬нетизма, как видно из рис. 2, пучок заметно
искривляется; огклонение на рис. 3 было произведено
постоянным магкитом слабой мощности.
Каконец, рис. 8 покаэывает, какие сложные за-

Рис. 7. Рис. 8.

витки можно получить при действии более сильнаго
магнитнаго поля.

Этих качественных наблюдений было бы недоста¬точно для доказательства, что мы, действительно, име¬ем дело с катодными лучами, обладающими малой
скоростью. Точныя измерения, произведенныя в одно¬родном магнитном поле, дали следующия величины ра¬диусовикривизны для траэктории отклоненных лучейи
Радиус кривизны R в сант. 38,5 17,2 13,3
Напряжение поля Н в гауссах. 0,77 1,76 2,19
Произведение Н. R ..... . 29,6 30,2 29,1

Произведение Н. R остается постоянно, как этого

требует электромагнитная теория. С помощью выше¬приведенных чисел была определена скорость л^чей.
равная 5260 километрам в секунду.

Новый метод искусственнаго получения
алмаза').

Проблема искусственнаго получения алмаза г) уже
более столетия волнует-ь умы учекых; уже больше
двадцати лет прошло с тех пор, когда из сплава
чугуна удалось выделить несколько сверкающих и
твердых точек кристаллическаго углерода, а между
тем проблема еще далеко не разрешена, и лишь

медлеино начинает пробиваться свегь иа тайну про¬исхождения алмаза.

Первый этап на этом пути был сделан Муас¬паном, который в быстром охлаждении под боль¬шим давлением растворенных масс металлов с
растворенным углеродом видел наиболее веро¬ятный путь к достижению цели: второй этап был
достигнут исключительными по простоге работами

Гасслингера, который докаэал, что давление не игра¬ет в зтих процессах никакой роли, и что раство¬рителями для углерода могут быть не только рас¬плавленные металлы, но и различныя кремнекисльия
соединения Гсиликаты). И в том и другом случае

лолучавшиеся кристаллики были ничтожных разме¬ров, и потому не удивительно, что опубликованные

сейчас подробныя описания искусственнаго получе¬ния алмаза г. Буаменю вызывають живейший и совер¬шенно исключительный интерес. Этим изследова¬телем, техником по призванию, бывшим директо-
*) См. статья А. 3. Ферсмапа. „Природа" 1912, май.
*) См. Б. de Boиsmenu. Fabrиcat. synthetиque du dиamant.

Par. 1913.
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ром большой фабрики карбида кальция, были полу¬чены кристаллики алмаза исключительной чистоты и
прозрачности величиной до 2,7 миллиметров. Правда,
что его опыты еще никем другим не повторены,

но целый том детальных описаний хода своих из¬следований, получение на них патента и авторитет
одного из лучших минералогов проф. Лакруа и

химика Махэн говорят за серьезность этого откры¬тия, сделаннаго еще в 1908 г.

* ©
и и 1 г 1 и ■ и и и и ии ■ и и иЭ

Рис. 1.

Для получения кристаллов алмаза, иэображенных

на прилагаемом’ рисунке (рис. 1) в увеличенном

в 5 раз виде, Буаменю пользовался сильной элек¬трической печью (см. рис. 2), дававшей до 1500° С.
и питаемой постоянным током в 30 — 35 вольт

(700—800 ампер.). Между угольными электродами он

помещал кусочки карбида кальция, который спе¬кался в сплошную массу и после 10 —11 часов
действия разлагался электрическим током. У отри¬иательнаго полисса эта спекшаяся масса приобретала

ноздреватое строение и именно в ней главным об¬разом и встречались осколки и округлые кристаллы
алмаза. Весь процесс шел под корой какой-либо
тугоплавкой массы, защищавшей угли от быстраго
окисления, при нормальном атмосферном давлении.
Из целаго ряда наблюдений Буаменю выяснил, что
для наибольшаго успеха нужно, чтобы процесс шел

более Продолжительное время и чтобы весь тепло¬вой режим, сила и вольтаж тока не изменя-

лись. Однако, эти условия изследователю было
трудно соблюсти; на скромныя средства нескольких

друзей он устроил свою лабораторию в малень¬ком городке около Парижа, где городская электри¬ческая станция могла давать ему энергию только в
течение дня. Дешевое оборудование старыми маши¬нами не поэволяло, с другой стороны, достаточно
точно регулировать ход процесса. Ввиду этого, по

мнению иэследователя, кристаллики разедались, уни¬чтожались и вновь росли, чем и обясняется не¬правильная или округлая форма. Между тем опыты
с несомненностью доказали, что аеличина кристал¬ликов зависигь от продолжительности самого
процесса.

Недостаток средств не позволил в более ши¬роком масштабе поставить эти интересныя изсле¬дования, а Парижская Академия Наук отнеслась не¬сколько скептически, даже не предприняв никаких
шагов для проверки...

Но нужно вспомнить, что не задолго до начала

этих опытов известный француэский химик Мо¬менэ обнаружил небольшие блестящие кристаллики
алмаза в карбиде кальция, приготовленном на одной
фабрике в Савойе; неожиданная смерть прервала
эти изспедования химика и, очевидно, по его пути
пошел Буачент в своих опытах,
Как бы то ни было, эти блестящия изследования

являются новым и крупным этапом в истории
искусственнаго получения алмаза, и нужно пожелать,
чтобы их повторили в строго научной обстановке.

А. Ферсиан.

Психоэлектричфсния явления.

Уже с 1888 года известно, что психическая дея¬тельность и психическая эмоция вызывают измене¬ния электрическаго потенциала человеческаго тела.
Г г. М, Филиппсон (М. Fhиlиppson) и П. Мензе¬рат (Р, Menzerath) применили для изучения этого

явлекия чрезвычайно точные методы, дающие воэмож¬ность измерять и регистрировать даже слабыя коле¬бания потенциала с помощью гальванометра Эйнтго¬фена (Eиnthoven).
Лицо, служащее обектом наблюдения, помеща¬ют в темную комнату. и соединяют обе руки его

с элекродами гальванометра, находящагося в дру¬гой комнате. В определенный момент по напра¬влению глаз его посылают луч сильнаго света, н

две секунды спустя отклонение стрелки гальвано¬метра показывает, что правая рука заряжена поло¬жительно по отношению к левой с раэницей потен¬циалов в 1,4 милливсльта. Мгновение спустя суб¬екть испытывает новое раздражение, на этот раз
слухового нерва, вызывающее новую, более значитель¬ную раэницу потенциалов. Простое вычисление (9)х(1)
не вызывает заметной электрической реакции; дру¬гое, более сложное вычисление (3,5X2,5) вызывает
уже довольно значительную разницу потенциалов

рук. To же явление имело место спустя одну- две

сенунды после того, как взятому для опыта лицу

напомнили о несправедливости, жертвой которой он

был и о которой уже давно не вспоминал. При

всех этих опытах правая рука оказывалась заря¬женной положительно, даже тогда, когда подвергну¬тый испытанию субект был левшой,
Гг. Филиппсон и Мензерат стремились открыть

физическую причину этой разницы потенциалов, со¬провождающей психическую и эмотивную деятельность.
Они показали, что умственная деятельность субекта
вызывает напряжение кожи на тыльной поверхности
правой руки, почему она и эаряжается положительно.
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Преимущественное влияние умственной деятельности

на сокращение именно правой руки чрезвычайно ин¬тересно с точки зрения физиологии мозга.

Влияние радия и ультра-фиолетовых лу¬чей на растения.

Влияние эманации радия как на химические про¬цессы (напр., разложение воды на водород и кисло¬род), так и на живые обекты, получает все бо¬лее и более широкое освещение. Всего труднее, ра¬зумеется, поддается учету влияние, которое радий
оказывает на то или другое гироявление жизни, но

и этот вопрос настолько разработан, что речь

может итти уже о дозировке радия. В декабре
прошлаго года в журнале „Природа" приведены
были результаты опытов, поставленных Молишем
над растениями, находящимися в состоянии зимняго

покоя. Как указано было в упоминаемой заметке

и как явствует из приводимых здесь рисун¬ков,—ветки сирени (рис. 1) и почки каштана (рис.
2) пробуждаются и начинают развиваться, если их

подвергать действию эманаций радия определенной си¬лы и определенной продолжительности.
Дальнейшия изследования свои Молиш производил

над лрорастающими растениями; тут опять-таки

оказалось, что эманации слабаго раствора радия оказы¬вают благоприятное влияние; ростки левкоя, подвер¬гавшиеся действию таких эманаций, достигали при
прочих равных условиях значительно большаго
развития, чем контрольные ростки. Повышение же
концентрации раствора радия сказывалось весьма ясно
выраженным вредным влиянием на ростки левкоя

и гороха: напр., ростки гороха, подвергавшиеся дей¬ствию таких сильных эманаций, достигали значитель¬но меньших размеров, чем контрольные, а кроме
того, верхушки их распрямлялись раньше, чем вер¬хушки контрольных ростков. Вредное влияние это
оказывалось к тому же и очень длительным в

отличие, хотя бы, напр., от влияния табачнаго дыма

Рис. 1.—Четыре группы веток сирени. Первая (левая) под¬вергалась действию лучей радия в продолжение 48 часов,
вторая (следующая) в продолжение 24 часов, третья—

1 часа, четвертая—контрольная.

и светильнаго газа, после которых растение, будучи
вынесено на свежий воздух, снова оправляется. Да

и немногие яды могли бы соперничать в силе дей¬ствия с радием, если попробовать определить по
весу то количество эманации, которое способно на-

Рис. 2.—Действие эманации радия на почки каштана. Слева

контрольныя веточки, справа—почни после 24-часового дей¬ствия эманации.
стение губительное влияние. Изследования Штоклаза
(Stoklasa) над действием ультра-фиолетовых лучей

на хлорофилл, быть-может, указывают на возмож¬ность вызывать искусственное позеленение растений.
Названный автор нашел, что молодыя, здоровыя,
но этиолированныя растеньица гороха, кукуруэы,
овса и ячменя, развившияся после десятидневнаго
япребывани в темноте и не содержащия в себе

хлорофилла, зеленеют при выставлении их на днев¬ной свет спустя лишь 6 часов. При действии же
на них ультра-фиолетовых лучей, полученных от
кварцевой лампы в парах ртути, они зеленеют
уже через 2 часа, при чем зеленая окраска их
листьев бывает очень стойкою. Эти листья можно
даже среэать, положить в воду, и они в течение

недели будуг сохранять свою первоначальную све¬жесть, в то время как нормальные листья при
таких условиях вянут уже через 3 дня. Однако,

действие ультра-фиолетовых лучей на листья не мо¬жет продолжаться более 2-х или 3-х часов,
иначе протоплазма листьев разрушается.

Новая суша в Ледовитом океане,
Телеграф принес сенсационное известие: русские

ледоколы „Таймыр" и „Вайгач" открыли в Ле¬довитом океане огромный участок суши, по раэ¬мерам не меньше Гренландии (телеграмма г. Виль¬кицкаго называет его даже матернком), простираю¬щийся по словам телеграммы, за 81° с. шир. и 102®
вост. долготы; суша эта получила наэвание э. Импе¬ратора Нинолая ии (такое имя дано уже участку
Западной Антарктиды француэским путешествен¬ником Шарно).
Вопрос о суше, лежащей к северу от Восточ¬ной Сибири, имеет уже свою довольно длинную
и богатую жертвами историю. Еще в конце 18-го
века (1770-73 г.) якутским купцом Ляховым было
открыто недалеко от устьев р. Яны два крупных

нести сильный удар растению; для полнаго умерщвле¬ния растения достаточно 0,0000063 мгрм. эманации
радия. ^

Подобным же образом и ультра-фиолетовые лучи

в небольших дозах стимулируют развитие расте¬ния, а в более крупных дозах оназывают на ра-
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острова, Ляховский >) и Котельный, a 42 г. спустя
(1807-8 г.) мещанин Санников открыл рядом еще
два больших острова, фаддеевский и Новую Сибирь,

и несколько мелких; острова эти вместе с откры¬тыми Ляховым составляют значительный Ново¬сибирский архипелаг, площадью в 28 тыс. кв. кил.
(прибл. с Курляндскую губ.). В 20-х годах 19-го
века к сев. от мыса Якан был открыт еще
один большой остров (ок. 100 в. длины и 456
ширины)—Земля Врангеля а). Много лет спустя, в
1879 г. американец, кап. Де-Лонг, отправившийся

на корабле „Жанетта" на роэыски энаменитаго Нор¬деншильда, пройдя через Берингов пролив,забрал
черезчур далеко на север и^к с.-в. огь арх. Но¬вой Сибири наткнулся на несколько маленьких

островов (Генриетта, Жанетта и Беннетта), получив¬ших впоследствии наэв. архипелага Де-Лонга. Ко¬рабль Жанетта был раэдавлен льдами и Де-Лонгу
с товарищами пришлось спасаться на лодках. Сам
Де-Лонг и большая часть его спутников погибли
от голода и холода у берегов Вост. Сибири, a
обломки Жанетты течением прибило к берегам
Гренландии. Это обстоятельство, а в особенности
путешествие Фр. Нансена в' 1894-95 г. привели к
убеждению, что в зап. части Ледовитаго океана,
между Новой Сибирью и северн. Гренландией (за
исключением раэве арх. Франца-иосифа), эемли неть.
Напротив, в восточной части, между Новой Сибирью
и Американским Полярным архипелагом, в так

наз. Бофортовом море, все время подозревали су¬шу. Еще по разсказам Санникова, открывшаго Но¬во-Сибирские острова, в Ледовитом океане на се¬вере от о-ва Котельнаго предполагапся и на
старинных картах рисовался остров, з. Санникова;

моряки с различных судов, заплывавших да¬леко на сев. от Берингова пролива, передавали,
что видели на севере в тумане какую то землю,
изображенную даже на некоторых картах под
названием з. Кеннана; еще совсем недавно, в

1906 г., Роберт Пири во время своего предпослед¬няго путешествия к сев. полюсу видел на сев-зап.
от Гренландии эемлю, наэванную им з. Крокера.
На поиски з. Санникова отправился в начале

девятисотых годов известный полярный путеше¬ственник, барон Э. Толь, опытный изследователь,
дважды уже работавший на Ново-Сибирских о-вах
(в 1885-86 и в 1893-95 гг.). Экспедиция бар. Толя
окончилась очень печально: никакой з. Санникова

на указанном месте не оказалось, а сам путеше¬ственник вместе с двумя спутниками, оставленный
на о-ве Беннетта почти что на проиэвол судьбы,

погиб в 1903 г. во время перехода с о-ва Беннет¬та на Новую Сибирь.
Много позже в глубь Бофортова моря, уже с

американской стороны, отправился смелый путеше¬ственник Эйнар Микельсен. В 1907 г. он про¬шел по льду на санях около 800 верст, но ни¬каких признаков земли не встретил.
Теперь, когда оба полюса уже открыты, внимание

изследователей привлекает к себе Бофортово Mo¬
pe, где имеется огромных размеров „белое пятно",
в котором возможны еще открытия значительных
участков суши. С этой целью в настоящий мо-

мент туда отправились две экспедиции: одна (о
которой наши читатели энают из прошлой книжки

журнала „Природа"), на пароходе „Карлук", задер¬жана сейчас у мыса Барров, где судно экспедиции
сильно повреждено льдом. Другая, на пароходе
„Эрик", со специальной целью найти з. Крокера
13-го августа отплыла от берегов Сев. Америки
с расчетом пройти Смитов пролив (на сев.-зап.
Гренландии) раньще, чем он успеет замерзнуть.
В противоположность только что указанным

экспедициям, пароходы-ледоколы „Таймыр” и
„Вайг&ч" не имели целью открытие новых земель.
Их задача была чисто гидрографическая. Еще в

1911 г. эти ледоколы были посланы морским мини¬стерством с целью, пройдя через Берингов
пролив, проникнуть возможно дальше на запад,

обследуя морской путь вдоль северных берегов

Сибири. В 1911 г. условия были очень благоприятны:

выйдя из Владивостока, корабли в течение месяца
могли дойти до устьев Колымы.

Плавание прошлаго года было еще удачнее: выйдя

31-го мая из Владивостока, „Таймыр* и „Вайгач"
9-го июля миновали мыс Дежнов, а 12-го были

уже близ устьев Лены. Простоявши здесь 3 дня,

экспедиция решила попробовать обогнуть Таймыр

и два раза „атаковала* этот полуостров, пытаясь

пройти то севернее, то южнее, ближе к берегу,

но в открытом океане густой лед, а ближе к

берегу мелководье препятствовали дальнейшему дви¬жению на запад. Между тем температура упала
до—15°, океан стал замерзать и пошел густой
снег, так что пришлось возвращаться назад: 10-го
сент. прошли Берингов пролив, а 18-го были уже
в Петропавловске на Камчатке. Результатом этих
путешествий помимо целагоряда семок, наблюдений и

промеров явилось открытие морского торговаго пу¬ти к устьям Колымы: пароходы Добровольнаго
флота—в прощлом году „Колыма“, а в этом

году „Ставрополь“—благополучно совершили с гру¬зом плавание в устье названной реки.
Наконец, нынешним летом ледоколы вышли

с намерением пройти северо-восточным проходом.
24-го июня, под начальством ген. И. Сергеева, они
покинули Владивосток, а в конце сентября, из
Форта Михаил в Аляске, куда пароходы зашли
за углем, пришло известие, что 1-го августа ими
открыта новая суша, 2-го авг. на ней водружен
русский флагь и сообщены все те сведения, которыя
мы привели в начале статьи.

После всего вышесказаннаго понятно, что откры¬тие болыиого участка суши в Бофортовом море
(если считать 102 мер. от Пулкова, как это обык¬новенно делают на военных судах, то конец
новой суши должен лежать несколько восточнее
устьев Лены), приобретает особый интерес.

Невольно возникает вопрос,—не есть ли таин¬ственныя земли Кеннана, Крокера и Санникова

только части этого обширнаго участка суши? Разре¬шение этого вопроса покажет будущее, а пока на¬до ждать более обстоятельных известий, которыя
привезут с собой „Таймыр" и „Вайгач* по
воэвращении на родину.

С. Григорьев.

4) Ляховский о-в был в действительности открыт го¬раздо раньше, в 1711 г., Вагиным, но до своего вторич¬наго открытия Ляховым был известен только немногим
промышленникам и якутам-охотникам за мамонтовой
ностью.

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1913 г.

*) Высадиться на него удалось только в 10ф1 г. амери¬канцам, отправившимся на караблях „Роджерс" и „Кор¬вин“ на поиски погибшаго кап. Де-Лонга. Иэследован
же этот остров был лишь весьма недавно, в 1911 г.,
студ. Кириченко.
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Свежий и черствый хлеб.

Новейшия изследования, произведенныя Р. Кат¬цем—в Амстердаме (Zeиtschr. f. Elektrochemиe.XиX,
202; Revue дёп. des sc., май) показывают, что to
состояние хлеба, которое определяется терминами
„свежий” и .черствый" эависит главным обраэом
от температуры. В хлебном мякише наблюДается
настоящее фиэико-химическое обратимое равновесие,
и процесс зачерствения нельэя считать гтростым
высыханием, т.-е. удалением влаги.
Переход от состояния свежести к состоянию

зачерствения выражается качественно в уменыиении

способности к набуханию. Микроскопическое иэсле¬дование показывает в черством хлебе уменьшение
обема зерен крахмала. Аэотистыя вещества хлеба
при очерствении его особой роли не играют.

Хлеб, сохраняемый в течение 48 часов ло вы¬ходе из печи при определенной температуре, остает¬ся свежим или черствеет в эависимости от
этой температуры, как то покаэывает следующая
таблица:

92»)

60° / Абсолютно свежий
50» Почти совершенно свежий
40» Отчасти черствеет
30» На половину черствый
17® Черствый
0» Совершенно черствый

— 2» Максимум черствости
— 6» Менее черствый
— 8° Только на половину черствый.

Вывод совершенно неожиданный: оказывается, что

при сравнительно высокой, а также при очень нрз¬кой температуре хлеб сохраняет свою свежесть.
При температуре жидкаго воэдуха (—185°) хлеб
долгое время сохраняется абсолютно свежим.
Итак, при температуре около 0е хлеб быстро

достигает максимума черствости, при температуре
же более высокой или более низкой он сохраняется

более свежим. Как выше сказано, процесс очер¬ствения обратимое физико-химическое явление, иначе
говоря, черствый хлеб может быть снова сделан
.свежим", если изменить определенным образом

температуру и поддерживать ее в течение некото¬раго времени.
Превращение свежаго хлеба в черствый, как уже

выше скэзано, не является, как привыкли думать,

следствием высыхания, потери влижности. В эа¬крытом сосуде, вполне эащищенный от высыхания
хлеб при обыкновенной температуре череэ 24 часа
черствеет, между тем как при прочих равных
условиях мякишь хлеба сохраняет свою свежесть
и вкус, если в сосуде поддерживается температура
от 60° до 70°.

Опыты г. Катца представляют, раэумеется, боль¬шой интерес с точки зрения экономической, так
как они дают очень удобное средство сохранять

хлеб в свежем виде очень долгое время и избе¬гать, таким образом, ночного труда в пекарнях.
Для этого достаточно вышедший из печи хлеб
тотчас же эаключить в помещение со стенками,
непроводящими тепла, и таким образом не дать его
температуре упасть ниже 60°.

В новейшей своей работе (Z. fur Elektrochemиe
19, 663) Катц обратил внимание на корочку хлеба.
Он ючитал, что достоинство свежаго хлеба зави-

сит в значительной степени от жесткой „хрустя¬щей“ корочки, которая у черстваго хлеба становится
дряблой, благодаря диффузии влаги из мякиша, со¬держащаго больший проценть воды. Катц точными
опытами определяет степень сухости воздуха, при

которой корочка сохраняет свою консистенцию и
которая вместе с тем не выэывает эасыхания

мякиша (путем непосредственной потери влаги, a

не очерствления, см. выше).
Наилучшия условия сохранения корочки и мякиша

оказались при влажности среды в 75—80%. Сопо¬ставляя эту цифру с данными первой работы,
автор приходит к выводу, что для сохранения в
воэможно неизмененном виде свежеиспеченнаго

хлеба, следует держать его в пространстве с

температурой не слишком низкой и притом заста¬влять циркулировать воэдух с 75—80°/0-ми влаги.
� О �

Приобретение Анадемией Наун коллфк¬ции В. П. Кочубея.
Минералогический Музей Академии Наук с нынеш¬няго года становится в ряды лучших музеев
Европы и Америки: через обе палаты прошел за¬конопроекть о приобретении для Академии Наук за
165 тысяч рублей богатейшаго собрания минералов

покойнаго любителя и энатока В. ии. Кочубея. Луч¬шее, что давала природа России за последнее столе¬тие, сосредоточено в этой коллекции, самые большие
александриты, редкой красоты кристаллы тогиаза,

густо окрашенные изумруды, редкие самородки золо¬та. Среди них—много оригиналов изследований на¬ших лучших русских ученых. Нельзя не привет¬ствовать это крупное приобретение, которое сохранило
России ея национальное богатство и вернуло коллек¬цию из Вены, куда она была перевезена после раз¬грома ея в имении на юге России.

А. Ф.

Уголь на Шпицбергене.
Русская экспедиция В. А. Русанова летом 1912

года открыла, помимо открытых раньше другими

экспедициями, целый ряд новых угольных место¬рождений в 4 пунктах Шпицбергена, где поставлено
28 заявок.

По своему химическому составу уголь имеет

сходство с углем Ньюкэстля, превоеходя его тепло¬производной способностью.

Что касается количества залегания угля на заня¬тых экспедицией В. А. Русанова участках, то пред¬варительныя разведки дали следующие результаты:
в Колокольном эаливе—1,152 миллиона пудов;
между бухтами Прихода и Угольной—3,744 миллиона

пудов; в Тундрувой бухте—1,440 миллионов пу¬дов, итого 6,336 миллионов пудов.
Всем русским севером давно уже ощущается

необходимость иметь собственный уголь. Торговый
флогь севернаго побережья и Архангельскаго порта
питается исключительно английским углем, цена
котораго доходит на севере до 16—20 коп. эа пуд.
Потребление угля в настоящее время сравнительно

не велико. По сведениям транспортной конторы
Бр. Данишевских, в Архангельске потребляется
30,000 тонн ежегодно; однако, нет сомнения вт>
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том, что в ближайшем же будущем спрос на

уголь значительно повысится. Русский север за по¬следнее время чрезвычайно быстро раэвивается, и
особенно блестящая будущность предстоит рыбным
промыслам, ведомым в крупном масштабе.
Наконец, при обсуждении вопросов о сбыте

шпицбергенскаго угля необходимо принять во вни¬мание открытие в ближайшем году великаго север¬наго морского пути, который соединит устья сибир¬ских рек с портами европейскаго материка. Как
иэвестно, уже в 1912 году были начаты постройкой

радио-телеграфныя станции на Югорском Шаре.остро¬ве Вайгаче и Ямале для обслуживания этого мор¬СКОГО ПуТИ. Jt*
Как на крупный фактор роста потребления угля,

необходимо указать и на предполагаемое проведение
Урало-Беломорской ж. д., которая, соединивши Урал
й Сибирь, пройдет через Ухтинский нефтеносный
район.

� О � В. Синановсний.

Ядовитость нафталина.
Каждому известно, что нафталин употребляюгь

как средство сохранять шерстяныя одежды от моли.
Однако, средство это—весьма недействительно, так

как нафталин, согласно работам Бертло, не обла¬дает антисептическими свойствами и не препятству¬ет появлению моли и ея разрушительной работе.
Но нафталин не только безполезен,—он иногда

прямо вреден и опасен. Нафталин- получается
раэличными способами: действием паров бромистаго
фенилацетилена на негашеную иэвесть, раскаленную
докрасна; сухой перегонкой органических веществ;

при прохождении паров алкоголя или ацетилена че¬рез трубы, раскаленныя докрасна и т. д., и т. д.
Наиболее употребительный способ получения его—

посредством перегонки каменноугольнаго дегтя. На
заводах, где вырабатывается нафталин, фабричная
инспекция предписываеть проветривать помещения с
целыо удаления ядовитых паров его. Между тем
в частных домах, где употребляют нафталин
в целях мнимой защиты от моли, пренебрегают
этой предосторожностью, не зная, что испарения его,
кроме отвратительнаго запаха, еще и ядовиты.

Многие совершенно не выносят этого эапаха, при¬чиняющаго головныя боли, а иных он прямо
отравляет.

Недавно один французский врач наблюдал боль¬ного, страдавшаго сильной мигренью с рвотой вслед¬ствие того, что он спал на диване, подушки кото¬раго сохранялись в нафталине. Другой врач при¬водит случай, едва не окончившийся смертью: боль¬ной спал в комнате, где находилось много нафта¬лина. Наконец, гг. Гоб и Трибо заявили Академии
Наук, что нафталин быстро разлагается при со¬прикосновении с воэдухом на нафтал и окись угле¬рода. которая и вызывает отравление.

Смертность от укусов змей в
Индии.

Правительство Индии в своем докладе об ис¬треблении диких животных и о смертности от пло¬тоядных животных и эмей в течение 1911 года
упоминает о значительном повышении смертности
оть укусов этих последних. В 1910 году она
поднялась до 22.478 случаев, а в 1911 г. достигла

24.264. Первое место по смертности занимает Бенга¬лия, где было 9.344 случая смерти, что находится в

свяэи с наводнением в области Бапьгальпур,
вследствие котораго произошло массовое переселение
змей с обработанных полей в деревни. Той же

причиной обясняется смертность на востоке Бенга¬лии и Ассама, хотя там количество умерших было

ниже, чем в 1910 году. После Бенгалии наиболь¬шая смертность наблюдалась в Соединенных про¬винциях—5.436 случаев. Истребление змей произво¬дилось на всем полуострове очень энергично: в
1912 году их было убито 172.000 против 91.100
в 1911 г. Этому способствовали разумныя меры
новаго вице-короля, который установил премии эа
истребление змей. Необходимо было действовать
энергично, потому что нашествия ядовитых змей
заставляли целыя колонии землевладельцев покидать

их поля. Истребление хищников шло так же энер¬гично—в 1911 году оно дошло до числа 25.840.
Хищниками же было убито 1.948 человек и 91.709
голов рогатаго скота; от укусов змей последних

погибло 553. В тех же статистических сведе¬ниях указывается, хотя и с оговорками, что лече¬ние от укусов змей, предложенное Л. Брунтоном,
дало в большом числе случаев прекрасные ре¬зультаты.

� О �

Применениф электричества в целях
лишения жиэни больных и бездомных

животных.

Лига покровительства животным в Бостоне уже

много лет эанимается делом призрения кошек,

собак и др. бродячих животных, при чем боль¬ных приходится убивать. В течение 1911 г. Лиге
пришлось иметь дело с 23.000 кошек, 5.454 со¬баками, 175 лошадьми и т. д.
Так как болыиое число из этих животных

должно было быть убито, то Лига соорудила для

этой цели особый электрический аппарат, состоя¬щий из одной камеры для собак и четырех ка¬мер для кошек. При помощи этого аппарата мо¬жет быть убито до 200 животных в час. Для
управления им нужен всего один человек.

На две камеры для собак находится металличе¬ская пластина, являющаяся одним из электродов;

другим служит металлический ошейник, одевае¬мый на шею животному. Ток эамыкается эакры¬тием двери камеры, и животное мгновенно теряет
сознание и чувствительность—погибает. Камера для
кошек устроена несколько иначе. В ней негь

ошейника, а электродами служат два металличе¬ские стержня, к которым прикрепляются перед¬ния лапы животнаго. Для умерщвления собаки при¬меняют в течение полуминуты, для кошки—в тече¬ние минуты переменный ток высокаго напряжения.
Такая продолжительность действия необходима

для уверенности, что животное не оживет. Выну¬тые из камеры трупы сжигаются в особом кре¬матории. При помощи этого аппарата убивается яо
2.500 животных в месяц в среднем.

� О �

Питательное вещество из дерева.

Изменяя состав различных веществ, химия по¬лучает новыя, отличныя от прежних. Уже давно
заняты химики вопросами о добывании из древесной

целлюлозы сахара. Многими, и среди них Симонсе¬ном и Классеном, предложены различные методы
для достижения этой цели. Мелкия древесныя опилки
(особенно еловыя) обрабатываются 3п/0 водным рас-



1243 С м е с ь. *1244

твором серной кислоты при высокой температуре

(нагревание под давлением). Через несколько ча¬сов древесныя опилки превращаются в тестообраз¬ную массу коричневаго цвета, эаключающую до 25°/0
сахара. Если привести этот сахар в состояние
брожения, то он даст от 110 до 150 литров
алкоголя на тонну леса.

Обработанное таким образом дерево становится
очень пористым и ломким. Полученный продукт
называется сахаристой целлюлозой. М. Циммерманн

предложил употреблять этоть, названный им са¬хулоэой, продукт в качестве пищевого средства
для скота. Английские химики с успехом давали
ее вместо сена лошадям, примешивая к ней всегда

патоку. При этом условии лошади прекрасно чув¬ствовали себя на новой пище, свидетельством чего
был прирост в весе. Следует, однако, заметить,
что органы пищеварения совершенно привыкают к

новой пище только после двух месяцев. Земледель¬цы давали сахулозу жвачным коровам и свиньям.

В Англии в пищу животным с прекрасными ре¬зультатами употребляется несколько тысяч тонн са¬хулозы, смешанной с патокой, под именем бастола.
М. Циммерманн отмечает положительные прак¬тические реэультаты, достигаемые при употреблении
сахулозы; он еще окончательно не выскаэывается о

ея питательности, но предполагает, что сахулоза,

благодаря своим физическим свойствам, своей по¬ристости и хрупкости, облегчает желудочное и ки¬шечное пищеварение и обусловливаегь таким обра¬зом лучшее усвоение той патоки, которой она пропи¬тана, и пищи вообще.
� О �

Человеческое тело и высония темпе¬ратуры.
Какова предельная температура, которую может

вынести человеческое тело?

В некоторых странах человек вынужден бы¬вает переносить жару в 65° С. Летом 1865 г.
Стюарт (изследователь Австралии) наблюдал во

внутренних областях этого материка среднюю тем¬пературу в 44°,4 —46°,6 С. в тени и 60° С. на
солнце. Однажды даже было зарегистрировано 55°
в тени и 67°,3 на солнце.
На Гималаях отм.ечено в декабре в 9 ч. утра

на высоте 10.000 футов 55°,5 С. на солнце, и—5°,6
в тени на снегу. Подобныя же наблюдения были
сделаны и в Швейцарских Альпах.
Путешественники, плавающие по Красному морю и

Персидскому эаливу, вынуждены переносить во время
перееэда очень высокия температуры между 50°—60°,
несмотря на действие сильных вентиляторов. Еще
в более тяжелом положении находятся машинисты
и кочегары во время этих переездов. Труд их
не прекращается, но смены должны производиться не
более как через 4 часа. Так, по крайней мере,
введено на германских военных судах.

На самом же деле человек в состоянии пере¬нести еще гораздо более высокую температуру, до¬статочную для того, чтобы изжарить бифштекс.
Английские ученые Bleyden и Chantrey сделали по

этому поводу интересныя наблюдения. Они спусти¬лись в особую печь, где температура повышалась
очень постепенно, и могли констатировать, что здо¬ровый человек в состоянии вынести температуру
выше точки кипения воды. Это обясняется сильным

испарением, вызываемым высокой температурой;
жидкость, выделяемая порами тела, превращается в
пар и благодаря этому поглощает часть тепла, чтб
зыэывает охлаждение.

Чтобы подвергать себя подобным опытам, не¬обходимо иметь вполне здоровое сердце. Окружа¬ющая среда должна быть совершенно сухой, чтобы
испарение совершалось легко.

� О �

Необходимая осторожность при стери¬лизации молока.

Согласно изследованиям, проиэведенным в Фар¬мацевтическом Институте Грейфсвальдскаго Уни¬верситета, при стерилиэации молока в стеклянной
посуде нужно соблюдать осторожность. От стекла
низкаго качества, широко распространеннаго в силу
дешевизны, отщепляется при кипячении значительное

количество кремневой кислоты, переходящее непо¬средственно в молоко.
Эта примесь кремневой кислоты способна причи¬нить, хотя бы и временный, но все же значительный
вред детскому органиэму.

Содержание растворимой кремневой кислоты коле¬блется в связи с качеством стекла. В дорогих
сортах стекла растворимая кремневая кислота со¬держится в значительно меньших количествах,
чем в дешевых сортах.

� О �

Кариозные процессы эубов и содфр¬жаниф иэвфсти в пище.
Причину кариозных процессов усматривали не¬однократно в недостаточном содержании извести
в пищи. Там, где мало извести в почве, та^и
недостаточно ея и в воде, и в растениях. Если

подобные взгляды верны, то кариоэные процессы наи¬более часто должны встречаться у жителей местно¬стей, бедных известью. Во Франции более пяти¬десяти лет существуегь статистика признанных
негодными к несению военной службы из-за болез¬ней или недостатка зубов. При сопоставлении дан¬ных этой статистики с геологическими данными ока¬залось, однако, что наиболее пораженныя местности
имеют как раз известковую почву. В то же
время удалось установить замечательное совпадение
между зубными болезнями и расовым характером
населения. Жители Франции — потомки двух рас:
древних туземных кельтов, брахицефалов с
темными волосами и низким ростом, и пришлой
кельто - германской расы, отличающейся большим
ростом, долихоцефалическаго типа, более светлыми
волосами и светлыми глазами. Аборигены эанимают

главным образом возвышенныя плато, почва ко¬торых образована вулканическими породами, гер¬манские же пришельцы поселились по долинам рек,
почва которых благодаря раэмывающей и раство¬ряющей деятельности воды богата известью. И все
же оказывается, что именно на эти округа как

раз приходится максимум кариоэных процессов,

что указывает на значительную устойчивость расо¬вых приэнаков даже при изменении условий жизни.

Глухота, нак следствиф самоотравле¬ния со стороны желудочно-кишечных
процессов.

В „New-York State Journal of Medиcиne" Серджент.
Сноу сообщает о многочисленных случаях такой
хронической глухоты, которая не зависить исклю-
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чительно от ушных заболеваний. К явлениям, вы¬текающим из чисто местных поражений, присо¬единяются также явления самоотравления организма,
обусловленныя какими-нибудь нарушениями или не¬нормальными бродильными процессами в желудочно¬кишечном канале. Автор рекомендует на ряду
с лечением самаго уха систематически давать ка¬ломель для удаления токсинов и для дезинфициро¬вания кишечника.
Эта связь между слуховыми органами и пищева¬рительной системой кажется странной только на пер¬вый взгляд; в действительности же она только
новый пример того предрасположения, которое уже

пораженные чем-либо органы проявляют по отно¬шению к новым заболевания^, возникающим даже
в иной сфере. Эти места наименьшаго сопроти¬вления (locи mиnorиs resиstentиae) реагируют даже на
такия заболевания, к которым весь остальной орга¬низм остается индиферентным. Недавно наблюдался
случай, когда больной в течение двух леть страдал

шумом в ушах и очень мучительными голово¬кружениями, против которых местное лечение ока¬зывалось безсильным; анализ мочи показап налич¬ность общаго отравления организна, проистекавшаго
от нарушений в области пищеварения, и тотчас
назначенный строгий пищевой режим менее, чем

в два месяца, устранил головокружения и умень¬шил шум в ушах. Орган слуха в данном
случае оказапся местом наименьшаго сопротивле¬ния, реагировавшим на отравление, недостаточно

сильное для того, чтобы выэвать нарушение в дея¬тельности других, не пораженных органов. Из¬учение подобнаго рода зависимостей представляет,
как нетрудно понять, большой интерес; оно мо¬жегь повести во многих случаях к назначению
правильнаго лечения и, еледовательно, к достиже¬нию ценных практических результатов.

Перелет ласточек.
Английский орнитологический журнал „Brиtиsh

Bиrds“ в течение 2 лет разослал своим чита¬телям 32,000 колец для прикрепления к лапкам
диких птиц. На всех их имеется номер и
ацрес редакции: „Wиtherby, Hиgh Holborn, London".

В мае 1911 г. один из ангпийских орнитоло¬гов Мэзфильд снабдил этими кольцами двух ла¬сточек из гнезда под стрехой своего дома в
Стэффордшейре, в центре Англии. Летом 1912 г.
он снова поймал там пару ласточек, но при
этом оказалось, что лишь у одной из них было
прошлогоднее кольцо. Между тем 23 декабря 1912 г.
один обыватель Утрехта (Наталь, Южная Африка)

поймап в 30 верстах от города ласточку, у ко¬торой на ножке было кольцо с № 13.830. По коль¬цу легко было установить, что это та самая ласточка,
которая не вернулась в том году в Англию к
Мэзфильду. Это был первый ответ на остроумную

анкету журнала, и отвегь этот докаэал с несо¬мненностью, какой огромный перелет совершают
ласточки.

� О �

Вертикапьное перемещение морских
животных.

Т. Буре изобрел новый аппарат, с помошью

котораго производятся зоологическия изследования

морских глубин. Принц Монакский пользовался

этим аппаратом для изследования различных ча¬стей Атлантическаго океана. Аппарат опускался в
различное время дня и ночи на глубину до 5000 мет¬ров. Добыча, полученная таким путем, показала,
что животныя, обыкновенно живущия на глубине бо¬лее 1000 метров, и обладающия фосфоресценцией,
поднимаются ночью почти до поверхности моря:
ночная темнота, соэдавая условия, сходныя в смысле

освещения с теми, при которых они обыкновенно до¬бывают себе пищу, дает возможность охотиться в
богатых населением верхних слоях воды. При
этом, очевидно, эти животныя обладають огромной
способностью приспособляться, так как при своем

вертикальном перемещении они испытывають изме¬нение давления оть 100 и более атмосфер до неболь¬шого числа их; кроме давления эти животныя должны
приспособляться и к изменениям термическаго ха¬рактера, так как днем они находятся в среде с
2 — 4° . тепла, а ночью—в слоях с температурой
17—20*. Животныя морских глубин, не обладающия

органами свечения, повидимому, не обладают способ¬ностью подобнаго перемешения.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Чиспо звезд во вселенной.

Сколько звеэд можно видеть на всем небе в

самыя сильныя трубы нашего времени? Попытки от¬ветить на этот вопрос делались не раз. Так,
Вильям Гершель, создатель современной звездной

астрономии, думал, что число звезд до 14 вели¬чины составляет приблизительно 5*/2 миллионов.
Но уже ближайший продолжатель работ Гершеля

в этой области, В. Струве, считал оценку Гер¬шеля слишком низкой и повысил ее до 20 миллио-

нов. Недавно к этому вопросу вернулся американ¬ский астроном Tucker з интересной статье.

Звеэды, видимыя простым глазом, подразделя¬ются по блеску на шесть величин; эта же класси¬фикация продолжена и для звезд телескопических.
Сильнейшия современныя трубы, как-то 36-дюймо¬вый рефрактор Ликской обсерватории к 40-дюймо¬вый рефрактор обсерватории иеркса показывают
звезды 17-й величины; а новый рефлектор с зер¬калом в 60 дюймов, установленный недавно на
горе Вильсон в Калифорнии, даст, вероятно, воз-
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можность видеть звезды 18-й величины. Но все же
даже эти гигантские инструменты дают меньше,

чем фотографическая пластинка при больших экс¬позициях. По мнению Tucker’a, в настоящее время
с помощью фотографии можно получать изображе¬ния звезд до 20-й величины.
Нам сравнительно точно известно число и рас¬предепение по величинам эвеэд до 9-й величины.
Установлено, что чем эвезды слабее, тем число
их больше, при чем для звезд первых девяти
величин приблизительно соблюдается следующее

правило: сумма всех звезд до какой-нибудь опре¬деленной величины включительно в среднем в 4
раэа больше такой же суммы, составленной для звезд
всех предшествующих величин. Так, например,
число всех эвезд до 6-й величины включительно,
т.-е. эвезд видимых простым глазом, несколько
меньше 6000; число же всех эвезд первых семи
величин составляет уже приблизительно 22.000.

Если бы величина этого отношения была та же са¬мая и для более слабых звезд, то ничего бы не
стоило определить число звезд до какой угодно ве¬личины. Для звезд только четырнадцати первых
величин получилось бы тогда число от 400 до 500
миллионов.

Но величина этого отношения, повидимому, убы¬вает с ослаблением блеска звезд *); чтобы ее
определить, надо изследовать отдельные участки

неба с болмиими инструментами и сосчитать число

звезд различных величин на этих участках.

Конечно, чем больше таких участков изучено,

тем с болыиим правом можно распространить

полученные результаты на все небо.

Такая работа была произведена по обсерватории

Лика на горе Гамильтон с помощью большого

36-дм. рефрактора; при этом имелось в виду опре¬делить силу этого инструмента. Оказалось, что ве¬личина вышеупомянутаго отношения для звезд 11 —
13 величины несколько больше двух, а для более
слабых звеэд еще меньше и равняется оть 1,6 до

1,8. По подсчету Тискег’а большой рефрактэр об¬серватории Лика покаэывает средним числом 700
звезд на одном квадратном градусе небеснаго
свода, что дает на всем небе около 30 миллионов
звезд до 17 величины включительнс. Это число сам

Tucker считает возможным повысить до 40 мил¬лионов. В среднем, таким образом, на 1 квад¬ратный градус приходится около тысячи звеэд,
доступных сильнейшим современным рефракто¬рам (весь небесный свод содержит 3602; п =
41253 кв. градуса). Фотографии, сделанныя с боль¬шими телескопами-рефлекторами, дают, конечно,
большее число звезд, которое достигаегь, может

быть, 100 миллионов. Впрочем, главным аргумен¬том в пользу этого числа является то, что его
легко эапомнить.

Из этого громаднаго числа нам известны точ¬ныя положения только 240.000 звезд, помещенных,
главным обраэом, в каталогах Аетрономическаго
общества и зонах Гульда (для южнаго полушария).
Вообще же в каталоги занесено в настоящее
время более миллиона звезд, вероятно, почти все
эвезды 9-й величины и много звезд 10-й и даже

11-й величины: это каталоги, которые на всех язы¬ках называются немецким словом „Durchmuste¬rung“ (обзор). В них положение эвезд дается
далеко не с той точностью, как в каталогах
перваго рода, но эато стараются, чтобы не была
пропущена, по возможности, ни одна звезда ярче

*) См. подробносги в статье A. А. Михайлова * Поглоще¬ние света1*. „Природа". Май 1913

определенной величины; кроме того, отмечается тща¬тельно яркость звезд. Таким обраэом, такие .об¬эорЫ“ даюг полную картину неба, как она пред¬ставляется наблюдателю в трубу с отверстием
3—4 дюйма. Самый знаменитый и первый по време¬ни из этих каталогов, Bonner Durchmusterung
Аргеландера (около 18о0 года), содержит около

315.000 звезд севернаго полушария. Южному полу¬шарию неба, вообще менее изученному, в этом
отношении более посчастливилось: для него мы имеем

три таких перечня, содержащих более слабыя
звезды, чем каталогь Аргеландера, в том числе
фотографический каталогь обсерватории Мыса Доброй
Надежды. В общей сложности в них занесено
около 775.000 звезд.

В настоящее время производится грандиозная
международная работа по иэданию фотографических
небесных каргь; когда эго громадное предприятие

закончится, то число звезд _известных“ астроно¬мам, значительно воэрастет: мы будем обладать

каталогом точных положений не менее двух мил¬лионов звезд до 11-й величины, а на картах бу¬дут отмечены положения приблизительно 14 миллио¬нов звезд до 14 величины включитзльно.
ЙЭСЙ9

Зимния полнолуния 1913 года.

Всем известно, что эимой и поэдней осенью пол¬ная луна стоиг так же высоко, как солнце ле¬том; обратно, летом полная луна, подобно зимнему
солнцу, подымаегся очень невысоко над горизон¬том. Если бы луна двигалась по эклиптике, то во
время полнолуния, совпадающаго с самым низким

положением солнца (в декабре), она находил^сь

бы блиэ точки летняго солнцестояния. т.-е. подыма¬лась бы над экватором не больше, как на 23игв
(угол наклонения эклиптики к экватору). Но путь
луны не совпадает с эклиптикой, а составляет с

ней угол в 5°9', при чем точки пересечения лун¬ной орбиты с эклиптикой—так называемые узлы,
все время движутся по эклиптике от востока к
западу и в 18,6 лет совершают полный оборот.
В настоящее время восходящий узел, т.-е. та

точка лунной орбиты, в которой луна переходигь
к северу от эклиптики, находится как раз блиэ
точки весенняго равнодснствия. Начиная от этой
точки луна при своем движении подымается все выиче

и выше над эклиптикой и самое высокое положе¬н;е занимает, пройдя 90°, т.-е. когда она окаэывается
над точкой летняго солнцестояния. Тогда склонение
луны равняется4-23,) 27' + 5*9' = -j- 28°36'. Таким

образом, в 1913 г. зимняя полная луна в мери¬диане будет стоять на 5° выше, чем солнце в
самый длинный летний день. По той же причине
летняя полная луна в этом году (а равно и в

прошлом) стояла так низко, что это всем броса¬лось в глаза.
Высокое стояние полной луны будет особенно за¬метно во время полнолуний 30 ноября и 30 декабря
настоящаго года; оно чрезвычайно сильно отразится

на продолжительности пребывания луны над гори¬зонтом. Так, например, 30 ноября полная луна
(полнолуние в 6 ч. вечера) взойдет в Москве в
2 ч. 21 м., т.-е. более, чем на час рниыне захода
солнца (в 3 ч. 27 м.), а зайдет на следующее утро
только в 10 часов, много позже восхода солнца
в 8 ч. 22 мин. Даже вечером 1 декабря луна, уже
находящаяся на ущербе, взойдет все же еще на
несколько минут раныие захода солнца.

В местах, лежащих севернее Москвы, это вы-
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сокое положение луны скажется еще заметнее; так
ф Петербурге 30 ноября и 30 декабря полная луна

будет скрываться под горизонт на каких-нибудь
два часа.

В таких же условиях луна будет находиться
опять только в 1932 году. В 1922 г., наоборот,
с точки весенняго равноденствия будет совпадать
ниСходящий узел лунной орбиты; тогда луна будет
отилоняться от экватора только на 18° (23°—5°) в

ту и другую сторону и разница между самым вы¬соким и самым низким ея положениями не будет
такой резкой.

6ЮСЙ9

Астрономическия явлвния в ноябре
и декабре.

1иемера. Условия для наблюдения планеты неблаго¬приятны: только в гиервой половине ноября она видна
на юго-востоке перед восходом солнца. Относи¬тельно эемли планета находится по другую сторону
солнца и поэтому в трубу кажется маленьким,
почти совершенно круглым диском. В коние
ноября скрывается за солнцем.

Марс. Находится все время в созвездии Близне¬цов; 14 ноября меняет прямое движение на попят¬ное. Восходит в начале ноября в средней России

в восьмом часу вечера, потом все раньше и под¬нимается в меридиане очень высоко. Декабрь—наи¬лучший месяц в зтом году для наблюдения пла¬неты; 23 декабря планета находится в противостоя¬нии с солнцем и достигает максимума яркости.
Диаметр диска возрастает от 11 до 15".

Юпитер. В ноябре и начале декабря виден

после захода солнца на юго-западе; в конце де¬кабря исчезает в лучах вечерней зари.

Сатурн. Движется медленным попятным дви¬жением по созвездию Тельца. Восходит рано и ви¬ден всю ночь; 23 ноября планета находится в про-,
тивостоянии с солнцем. Вообще, в течение ноября

и декабря условия для наблюдения планеты очень бла¬гоприятны.

Сатурн находитск все время между Альдебара¬ном и р Taurи, Марс недалеко от него близ са¬мой яркой чвезды созвездия Близнецов Поллукса.
Эбе эти планеты свзим присутствием придают
особекнуга красоту и без того богатому зимнему
яебу.

Покрытие Плеяд луной. В ночь с 28 на 29
ноября во всей Европейской России можно будет
наблюдать это интересное явление. Вследствие яркости
луны можно будет видеть, конеЦно, лишь покрытие
наиболее ярких звезд группы. Так как дело
будет происходить до полнолуния, то эвезды будугь
покрываться темным краем луны, т.-е. будут
мгковенно исчезать одна за другой на некотором
разстоянии от видимаго восточнаго края луннаго

диска и потом появляться иэ-за светлаго (запад¬наго) края. Определение точнаго момента покрытия тре¬бует для каждаго местаособаго вычисления;вМоскве
покрытие первой звезды произойдет в 11 ч. 26 мин.

Пережнныя звезды. Минимумы Алголя
удут:

(р Perseи)

Ноября 3 . . . . 3h 26т Ср. петерб. вр.
14 . . . . 14 41
17 ... . 11 30 „

20 ... . 8 19 .

23 . 5 8 .

Декабря 7 ... . 13 13 .

10 ... . 10 2

13 ... 6 51 „

16 ... . 3 40 п

30. . . . 11 44 щ

Указаны только минимумы, нэиболее удобные no
времени для наблюдений в Европейской России.
Период 2 суток 20 час. 49 мин.; эная его, можно
определить и время остальных минимумов

Минимумы \ Таиги:

Ноября 6. . . . 16ь 15т Ср. петерб.
10 . . . . 15 7 „

14 . . . . 14 0 „

18. . . . 12 52 „

22 . . . . 11 44 „

26 . . . , 10 36 „

30 . . . 9 28 н

Декабря 4 . . . 8 20
8 . . . 7 13

12 . . . 6 5
16 . . . 4 57
20 . . 3 49 м

Продолжительность минимума около 10 часов.
Период 3 суток 22 ч. 52 мин.

и . Полан.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.
Получены, наконец, и з в е с т и я

1 ЮЛЯрНЫЯ об энспедицииСедова, ко¬стсианы которую многие уже г.читали погиб¬‘ шей: пароход Мурманскаго обшества
„Великая княгиня Ольга“ привез с собой с Новой

Земли пятерых членов экспедиции, втом числе ка¬питана „Св. Фоки“, Захарова. Оказалось, что корабль
Седова сенью прошлаго года под широтою 77° встре¬тил сплошной плавучий лед, при температуре—10°'
вынужден был поворотить назад, и зазимовать у
северных берегов Новой Земли, на Панкратьевых
островах. Там экспедиция провела всю зиму и все
лето, а в начале августа Седов отпустил четы-

рех больных матросов и с ними капитана За¬харова, назад, ка шлюпке, а сам собирался в
середине августа двинуться на север, к 3. Франца
иосифа. Целых 17 дней блуждали путешественники
вдоль берегов Новой Земли; не зная страны, они

проехали мимо Крестовой губы, где находится пер¬вое русское поселение, миновали и становище у Ма¬точкина шара, и плывя по проливу Маточкин шар
едва не ушли в Карское море, на счастье встре¬тившийся случайно самоед помогь им 27-го августа
добраться до становища. Разсказы вернувшихся только
подтверждают мнение представителей ученаго мира
о слабом оборудовании экспедиции: провианта, правда.
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хватит еще на гоо, но мало теплой одежды и
топлива; взятаго угля скоро не хватит, а запасы
дров из плавника, заготовленные эимою, мало
пригодны, благодаря устройству топок на судне.
□ Получены известия и о другой полярной

экспедиции, эа судьбу которой последнее время

начали беэпокоиться, геолога Русанова. По сло¬вам новоземельских самоедов Русанов также
перезимовал на севере Новой Земли, эатем спу¬стился на юг, эаезжал в становище Маточкин
шар и через пролив того же имени вышел в

Карское море, направляясь на восток. Есть, одна¬ко, и другия, весьма неприятныя иэвестия: к Гу¬ляевым кошмам, в устьях Печоры, 9-го августа
принесло палубу, а 13-го августа перевернутый вверх

килем корпус разбитаго судна, Окраска, сохра¬нившаяся кое где на досках корпуса и некоторыя
выброшенныя вместе с обломками корабля вещи

подают повод предполагать, что это останки Ру¬сановскаго судна. Какая из этих двух взаимно
исключающих друг друга версий истинна,—пока¬жет дальнейшее.
П Получен отчет о Норвежскойэкспе¬д и ц и и 1912 г о д а для иэучения Шпицбергена,
под начальством капитана А. Стаксруда. Прибывши
в Green Harbur 3-го июля экспедиция разделилась:
топографы вэяли на себя иэследование полуострова
между заливами Бельзундом и Эйсфиордом, при
чем Стаксруд пошел от Эйсфиорда, а инженер

А. Коллер от Бельзунда. Геологи под руковод¬ством А. Гоэль работали сначала у Green Harbour,

а затем 16-го июля направились к северному по¬бережью, но из-за льдов достигли его только пер¬ваго августа. До 16-го августа Гоэль занимался из¬следованием окрестностей заливов Вуд-бай, бухты
Бок-бай и Лифде, при чем обратил особенное

внимание на горячие ключи Бок-бая и эачатки вул¬канов между заливами Вудбай и Бокбай. Уже 24-го
августа работа на Вийде-бай прекратилась, так как

северный ветер гнал льды на берег, угрожая от¬резать обратный путь; все горы на северном бе¬регу были уже покрыты снегом до самаго моря.
Работам в Green Harbour тоже мешал снег, и
поэтому 30-го августа экспедиция отправилась в

обратный путь. Результаты экспедиции весьма зна¬читёльны: целый ряд пересечений острова; экспеди¬ция проехала от Колес-бая до Green Harbour’a на
заливы Ван-Мийден, Адвент-бай и Бельзунд; сан¬ная поездка от Королевской бухты через эал.
Вуд-бай на зал. Экмана дала возможность ознако¬миться с совершенно до сих пор неизвестной
областью центральнаго Шпицбергена.

Пользуясь коронацией в Банкоке ш в е д-

АзиЯ. ские изследователи геолог Б. Хюг¬бом и зоолог граф Н. Гильден¬стольпе, находившиеся в свите представителя Шве¬ции, в декабре 1911 года предприняли экскурсию
внутрь Сиама. Из Карата они отправились в
Сакерат, маленькое лаосское место в 2-х днях
езды. Дальше ученые раэлучились: зоолог основал
в Сакерате на месяц свою главную квартиру,
чтобы изследовать окрестности, геолог проехал

дапьше в Кыен Кон на Меконге, при чем доро¬гой ему, вследствие недостатка провизии пришлось
проникнуть в довольно опасные южные округа при¬надлежащей французам области Луан - Пробан.

После этого он сел на железную дорогу в Ута¬радите и добрался наконец до северной оконеч¬ности Сиама у раэвалин Кыен-Сена. Обратно он
проехал совершенно другой дорогой и по водному

пути Ме-пинга в средине мая достиг Банкока. Зоо¬лог гр. Гильденстольпе во время месячной оста-
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новки в Сакерате иэследовал всы Лаосскую

область, сделал наблюдения над жизнью живот¬ных, особенно птиц, эатем отправился в Ута¬радит, где занялся изучением животнаго^ мира в
больших тэковых лесах севернаго Сиама. В

заключение он посетил болотистую местность Пит¬санулика в Центральном Сиаме, откуда сильный
припадок малярии принудил его вернуться в Бац¬кок. Иэ Бацкока он предпринял еще несколько
экскурсий в береговую область и на острова Сиам¬скаго эапива.
Q Сообщаем некоторыя сведения о желеэно¬дорожных линиях в Сиаме. Постройка
государственной железнодорожной сети в Сиаме
началась с 1892 г. В настоящее время закончено
и уже эксплуатируерся 932 км., которые разделяются

на 3 главных линии. 1) Северная линия—от Банг¬кока до Шингмая—соединяет столицу с провин-

циями Лаос и Чау, находящимися по соседству с
французским Лаосом и Британской Бирмою. Эта
линия имеет ветку к Корату, и посредством нея
отвлекает от бассейна Меконга часть торговли к

Бангкоку. 2) Западная линия—от Бангкока до Пет¬шибури — благодаря англо - сиамскому соглашению

должна быть продолжена до границы английской Ма¬лакки и соединиться с линией, пересекающей коло¬нию. Таким образом эта ж. д. соединит Сингапур
с Бангкоком. 3) Восточная линия—от Бангкока
до Петриу—имеет протяжение в 63 км. Линию эту

предполагают продолжать на гг. Батамбангь, Пном¬пеньх и Сайгон, что дало бы прямое сообщение
между столицей Кохинхины и Сиамом. Еще 106 км.

находятся в руках трех частных компаний. Та¬ким образом общее протяжение Сиамской ж. д.
сети равняется 1038 км. Все дороги, кроме запад¬ной, широко-колейныя. Западная линия Петшибури
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шириною в 1 метр, так же как железнодорож¬ныя линии английской Малакки, с которыми она
должна соединиться.

□ Перепись, произведенная в 1911 г. вАн¬н а м е, дала следующия данныя касающияся его н а¬родонаселения. Общее количество жителей
2,993,957; из них: 1,941 французов, рожденных
во Франции и 142 француза, рожденных в колонии,

8,759,401 аннамитов, 170,272 моисов и 34,400 мон¬гов; остальные цифры приходятся на метисов и
иностранцев-европейцев. Народонаселение важней¬ших городов страны достагает следующих цифр:
Танхоа—9,770 (из них французов 173) Гюэ—60,611,
(283 фр.); Турон 6,848,(228 фр.). За этот же год.
no оффициальным сведениям^ч исло жителей
Т о н к и н а достигало 6,119,620 человек. Из них

на долю желтой расы приходилось 6,109,634: тузем¬цев—6,057751 и китайцев 41,883; французов,
рожденных во Франции насчитывалось 5,434; рож¬денных в колонии—1,878; метисов было 2,231 чел.
Q Персидское правительство дало концессию

одному британскому синдикату на постройку ж е¬лезной дороги от порта Могеммера (юго-за¬падная граница Арабистана, в глубине Персидска¬го эалива) до Хоремабада (в центре Луристана).
□ Молодая китайская республика ввела

в употребление грегарианский календарь,
начиная с 18-го февраля 1912 г.; следовательно

празднование Новаго года в Китае совпало с евро¬пейским 1-го янв. 1913 г.; кроме новогодняго праэд¬нования этот день памятен китайцам учрежде¬нием временнаго правительства в Нанкине. Сле¬дующий праздник 12-го февраля будет годовщиной
провоэглашения республики и соединения юга с се¬вером. Наконец национальный праздник назна¬чен на 10-е октября каждаго года.
Франко-эфиопская желеэнодорож¬Африна. ная компания приступила несколько
месяцев тому назад к проведе¬нию новой л и н и и около 60 км. длиною между Дире

Даона Г оттай по направлению к столицеАбис¬синии Аддис-Аббебе. Линия находится в
370 километрах от француэскаго порта Джибути.
Стоимость эксплуатации этой линии окупится вдвойне,

если ее продолжать до столицы Абиссинии. Инжене¬ры предполагают, что могли бы закончить дорогу к
концу 1914 г. Эта дорога должна значительно увели¬чить торговлю между Харраром и землею Галласов.

CJ В феврале 1913 года под руководством италь¬янскаго сенатора А. Франкетти в Триполитанию от¬правилась экспедиция, главной эадачей которой являет¬ся изследование эемледельческих условий новых
итальянских владений, особенно возможности расши¬рения культурной полосы земли. Конечно, самая воэ¬можность экспедиции проникнуть внутрь страны суще¬ственно эависит огь более или менее дружественнаго
настроения населения.

□ В Египте введен конституционный образ
правления, и английский резидент, Лорд Китченер,
уже предложил народу приступить к выборам в
законодательныя учреждения.

Открытие П а н а м с каго канала

Америка. Д°лжно произвести значительныя изме¬н е н и я в океанских путях сооб¬щения: благодаря значительному сокращению пути
многия пароходныя линии придется отменить и вместо

них открыть другия, ведущия через канал. Вот

таблица, в которой указываем разстояние от

Ливерпуля и Нью-иорка до главных портов Ин¬дийскаго и Тихаго океанов по нынещним путям—
через Суэзский канал, и вокруг мыса Доброй
Надежды и через Панаму. Раэстояние выражено в
морских милях !).

Возможно, однако, что пассажирские пароходы бу¬дут по старому продолжать направляться иэ Евро¬пы на Дальний Восток через Суэзский канал. Этот
путь весьма удобен благодаря многочисленным
портам (Порт-Саид, Аден, Коломбо, Сингапур
и т. д.), которые сами служагь важными центрами
пароходнаго пассажирскаго движения.

От Нью-иорка От Ливерпуля
череэ через

Суэц. Мыс Д. Н. Панаму Суэц Панаму
До Бомбея 8.186 11.393 14.982 6.266 17.610

Коломбо 8.619 11.133 14.112 6.736 17.740
Калькутты 9.829 12.254 14.165 7.973 16.794

„ Сингапура 10.177 12.409 12.522 8.522 15.151
п Гонконга 11.628 13.687 11.190 9.783 13.819

Маниллы 11.547 13.521 11.543 9.699 13.743

щ Шанхая 12.384 14.437 10.645 13.539 13.274

п иокагамы 13.079 13.099 9.677 14.234 13.306

Мельбурна 13.009 12.838 9.945 11.093 12.574

ю Сиднея 13.471 13.306 9.691 11.563 12.220

п Веллингтона 14.387 14.034 8.522 12.498 11.158

О Сообщаем некоторыя сведения о гигантской

Хатунской плотине, входящей в состав Панам¬скаго канала. Плотина эта длиною в 2 кил. 413 м.,
шириною в 805 метр. у основания, 122 метра на
поверхности оэера, и 30 метр. у гребня. Высота ее

над уровнем моря равняется 34,5 м., над уров¬нем озера она равняется 9 метр. Самая масса пло¬тины сделана из непроницаемаго слоя песку и глины,
заключеннаго между двумя стенами из каменной
кладки. Внутри платина раздвинута, чтобы дать место
бетонной сточной трубе, по которой для удобства
во время постройки пущена вода из шлюзов. С

окончанием работ шлюэы будут спущены, и до¬ступ воды в трубу будет прекращен. Шлюзы
будут подниматься только в случае надобности ре¬гулировать уровень озгра.

пгиродл, октяпрь 1913 г.

□ В 1911 году инженер Э. Фукс по поруче¬нию одного немецкаго синдиката и с помощью ар¬гентинскаго правительства, предоставившаго вего ра¬споряжение военный катер, произвел изследо¬ваниеОгненнойЗемли в целях изученья
эксплуатационной стоимости аллювиальных золо¬тоносныхполей, лежащих на севере острова.
Он пересек при этом как аргентинскую, так
и чилийскую часть острова частью верхом, частью

на корабле и в конце концов посетил еще ф и о р¬ды западной Патагонии от Last Hope иnlet
на севере, где он побывал в знаменитой пещере,

в которой были найдены остатки гигантскаго млеко¬питающаго Mylodon, до лежащих к югу от Огнен-
Морская миля—1852 метра.
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ной Земли мелких островов. Малую выгоду от
прежней вксплуатации эолотоносных полей Фукс
обясняегь нецелесообразной разработкой и плохим

хоэяйственным устройством, при чем, по его мне¬нию, развитие здоровой промышленности не может
встретить никаких затруднений. В геологическом
отношении достопримечателен остров Штатов,

изследованье котораго может дать показанья отно¬сительно ледниковаго периода Южной Америки.
□ Канадское правительство разрешило продолжить

постройку Гудэонбайской железной дорогй по остав¬шемуся свободным участку в 200 кл., который
разединял конечный пункгь сушествующей дороги
с портом Нельсона. Эта новая лйния должна быть
закончена в 1914 г.

В конце сентября в Южной Италии

Европа. проиэошло землетрясение, ощущавшееся
в Неаполе, Фоджии и Авеллино. Не¬счастий с людьми не было.

О Всемирная статистика 1912 г., касающаяся т о р¬говли Франциис своими колониями и иностран¬ными государствами, покаэала, что общий оборот
торговли этого государства выраэился в сумме

14687 мил. фр: 7951 фр. миллионов падает на ввоз
и 6636 мил.—на вывоз. В предыдущие' года общий

оборот торговли был:

В 1911 —14.143 мил. фр.
„ 1910 —13.407 „

„ 1909 —11.964 „

„ 1908 —10.691 „

„ 1907 —11.819 „

В 1911 г. увеличение дохода было обязано только

ввоэу товаров; вывоэ же находился в упадке.
В 1912 г. иэбыток дохода был исключительно

следствием вывоза товаров, который дал цифру

в 559.495 тыс. фр., тогда как цифра ввоза упала

до 114.972 тыс. фр.

□ Португальский министр колоний представил

в палату законопроект, дающей ему право на эа¬ключение договора о проведении подводнаго те¬леграфнаго кабеля между Португалией и рес¬публикой П а н а м о й через Азорские острова и
остров Мадейру и на эксплуатацию его.

CS Французское правительство в принципе ре¬шило прорыть тоннель через массив
Монблана, который должен соединить долину
Шамуни с долиной Аосты, и теперь мысль эта уже

близка к осуществлению. Выгоды, которыя проры¬тие этого тоннеля обещает для передвижения и
торговли, очень эначительны: так, раэстояние между
Миланом и Парижем сократится более, чем на
80 километров, Калэ же приблизится к столице

Ломбардии более, чем на 100 километров, что бу¬дет иметь большое эначенье для сношений между
Англией, Италией и Востоком. Техническия и денеж¬ныя трудности предприятия очень велики. Кроме
13-киломфтроваго тоннеля сквоэь самый массив
Монблана, потребуются еще многочисленные более
мелкие тоннели. По предварительному подсчету все
сооружение обойдется около 50 миллионов рублей.
Заранее можно скаэать, что этот новый тоннель из
Франции в Италию принесет значительный урон
Симплонскому тоннелю.

Возвратилась выехавшая в на-

РоССиЯ. чале лета экспедиция, эадача кото¬рой было—обследовать путь между
Обью и Печорой. Снаряжена она на средства
известнаго благотворителя Шахова и состояла из

пяти студентов, во главе с Д. иевлевым (участ¬ником эксп. горн. инженгра А. Иванова, обследо¬вавшей в 1912 г. южную часть Канина и побережье

Чешской губы). Экспедиция с успехом выполнила
свою.задачу и собрала богатыя коллекции.
Q По газетным сведениям, в Семиреч^е,

к юго-востоку от оз. Балхаша, близ озера Ала¬Куль в 120 в. от Вернаго о т к р ы т ы большия
залежи нефти.

О В Петропавловском порте н a К а м¬чатке 29 сент. в 8 ч. 26 м. утра ощущалось
довольно сильное з е м л е т[р я с е н и е; подземный
удар продолжался 7 сек.

□ 10 окт. в 6 ч. утра в гор. В е р н о м  (Се¬миреч. обл.) произошло слабое землетрясение,
продолжавшееся минуту; слышен был „подземный"
гул.
□ Минувшим летом производились обширныя

изыскания в Барабесо специальной целью
осушения обширных болот и превращения их в
пригодныя для переселения участки. Значительныя
изыскания производились ивстепях южной
части Томской губ., здесь уже с целью
орошения и обводнения страньи.
П Отчет якутскаго губернатора за 1912 г. дает

очень интересныя цифры, характеризующия выми¬рание инородцев Якутской области.
Так, чукчей сейчас считается 2 тыс. (в 1910 г.
их было 6 тыс.), ламутов, — тоже 2 тыс. (в

1896 г.—3 тыс.), юкагиров—только 751 чел., а чу¬ванцев—всего 5 чел. (в 1890 г.,-143 ч.); количе¬ство рогатаго скота против 1911 года уменьшилось
на 12,9°/о, домашних оленей - на 11,8е/0. Хотя всем

этим цифрам, как и вообще оффициальной ста¬тистике в таких глухих местах, большой веры
придавать нельзя, но все же факт очень быстраго
уменьшения туэемнаго населения страны несомненен.

Q Минувшим летом маститый иэследователь ри¬бири, Г. Н. Потанин ездил в Каркаралинский
у. Семипалат. обл., в долину р. Тюкрау, верстах

в 100—150 на юг от Каркаралинска. Цель экскур¬сии, изучение фольклора местных к и р г и¬зов, издавна засэляющих эту плодородную, даю¬щую хорошие урожаи долину.
Q Минувшим летом полярный путешественник

Фр. Нансен плавал на грузовом суд¬не „Коррект" через Карское море к
устьям Енисея. Условия в этом году были
довольно благоприятны, и пароход, вышедший иэ

Норвегии 24 июля, 28 прошел уже через Кар¬ския ворота в Карское море, а к 30 июля бла¬гополучно добрался до сев. оконечности п-ва Яма¬ла, почти не встречая льда. Зато за Ямалом
льду было гораздо больше и пароход несколько
Дней был задержан льдами, так что только к

10 августа пришел в устье Енисея, где его встре¬тила яхта „Омуль". „Коррект"—коммерческий паро¬ход и привез около 1000 тонн цемента для Южно¬Сибирской ж. д. Характерно, что на о-ве Диксона,
в устьях Енисея оказался в целости склад угля,

устроенный еще в 1902 г. для злосчастной экспе¬диции бар. Толя.
О В министерстве путей сообщения деятельно

разрабатывается проект соединения вод¬ным путем Риги с Херсоном, через
Днепр, Зап. Двину, и канал, который свяжег обе

эти реки, начинаясь около г. Орши, и кончаясь не¬далеко от г. Витебска; стоимость предприятия около
260 мил. рублей, и осуществить его предполагается
приблизительно в 10 лет; некоторыя изыскания
должны были производиться уже в текущем году.

ОВоэвратилась в Тобольги из О б¬ской тундры экспедиция Драчинскаго, задача
которой было выяснить причину колосеальнаго п а¬дежа оленей в 1911 г. Экспедиция продолжалась
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целых 6 месяцев и прочикла на п-ов Ямап на

700 в. к сев. от Обдорска. Причиной падежа ока¬эалась сибирская язва, культуру которой уда¬лось выделить из земли, под трупами павших
оленей.

CS Опубликованы метеорологическия и гидрологи¬ческия наблюдения, произведенныя в сев. Ледовитом
океане на корабле „Пахтусов" летом 1911 г.
Судно оставило Архангельок 18 июня 1911 года,
сделало семку у Мурманскаг.о берега, потом во
второй половине лета, забравши почту, „Пахтусов"
отправился к острову Вайгачу, в Югорский шар
и Карское море. Дорогой были выбраны три пункта
для станций беэпроволочнаго _дтглеграфа, все время

путешествия делались метеорологическия и гидроло¬гическия наблюдения. Они особенно интересны в

юго-восточной части Баренцова моря между Колгуе¬вым и Вайгачем. Печора сильно понижает содер¬жание соли; Югорский шар был свободен ото льда
больше чем на 25 километров, вероятно с кон¬ца июня; от средины мая до средины июня на Вай¬гаче повидимому было жарко, так как снегь ста¬ял быстро. На острове было сухо. При входе в

Карское море навстречу попадались обширныя ле¬дяныя равнины. У берегов Ямала не было льда
вовсе, в Карских воротах тоже, что Полилов
приписывает влиянию теплых вод Печоры. Дальше

к Оби и Енисею, условия лета 1911 года были бла¬гоприятны, лето было теплое на севере. Интересна

таблица метеорологических наблюдений, производив¬шихся трижды в день; в нее включены также тем¬пература и содержание соли на морской поверхности.
Между Колгуевым и Югорским шаром темпера¬тура несколько раэ подымалась выше 8°. Близ
берегов Вайгача она уже в сентябре (30-го числа)
достигапа 6°. Приведены наблюдения температуры и
процента соли на различных глубинах. Упомянутыя
здесь станции безпроволочнаго телеграфа должны

между прочим приспособлять, для целей предсказа¬ния погоды, метеорологическия данныя дальняго се¬вера. Становится все яснее, что эти области оказы¬вают сильное влияние на погоду большой части Рос¬сии, и что неуверенность в предсказании погоды
зависит от недостатка наблюдений на берегах
Севернаго Ледовитаго океана и северо - эападной
Сибири.

С. Григорьев.
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прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знония;—астр. Пулк. обсерв. /'. А.Тихо^. Новыя изследова¬ния планет Марса и Сатурна;—проф. А. И. Красновь. Современная география и ея новыя течения;—И. А. Рубакин.
Литература современнаго научно-философскаго миросозерцания; — А. Рождественский. Лед, вода и пар; —
А.Е. Фе^сман. Задачи современной минералогии;—А. Де. т. Резина;—А. РожОественский. Пыль;—A. Е. Ферсман.
За цветными камнями;—проф. В. А. Вагнер. Социология в ботанике;—проф. С. И. Металниковь. О причинах
старости; — проф. A. В. Сапожниковь. Азотная кислота и селитра из воздуха; — И. К Ьольцов. Малярия;—
и. Лукашевич. Уголок тропическаго леса;—Н. Каменщикои. Аэрология;— проф. О. Д. Хвольсон. ииринциц

относииельности;—прив.-доц. А. И. Ющенко. Душа и магерия;— проф. П И. Бахметев. Теоретическия и прак¬тичсския следствия из моих изследований анабиоза у животных;—А. Рожбественскиа. Воздух.

Содержание статей за январь — август 1913 г.
Проф. Jl. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; — проф. Б. Ф. Вериго. Чем
огличается идиоплазма яйцевой клетки от идюплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о
географии и страноведении;—проф. Л. J1. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Ьалканскаго

полуосирова;—Jl. R. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;— проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь; — К. Дозер. Клеточные вихри; — проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны; проф. Л. В. Писаржевский. \ лавнейшие этапы в развитии ноших представлений о маиерии;—
Т. П. Кравец. 11. Н. Лебедев и созданная им физическая школо; — астр. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—

Я. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы?;— проф. Б. Ф. Вёриго. Значение поло¬вых отличии и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; - П. Я. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив -доц.
В. Я. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмисферном
элеюричеств;—прив.-доц. R. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птииы и охранительная окраска бабочек; —
Михаил Фарадэй. 1791—1867;—д-р Лео Вайбель. Биологчческая зоогеография; — Экспедиция кап. Снотта;—
Я. Я. Михайлов. Поглощение свега в космическом просиранстве;—Я. Думанский. Коллоидчльные растворы;—
Яртур Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым“; проф. П. И. Ьахметьев.
В гшисках за • • Л. Г1. Кравец. О культуре ткаьей вне организма; проф. Э. Бордаж. Наследозен-
ность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Ренггеновские л.чи и нристаллы;—Я. Р. Кириллова.

Радюактивность и возраст. минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания; - проф. М. М. Новиков. Дарви¬низм и неоламаркизм; — д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении зиразных
бользней;—М. И. Гольдсмит. Иекусственный париеногенезис.—Г. Я. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—Я. Е Мозер. Балаи^ связаннаго азота в природе и ис.очники его пополнсния.—Я- Е. Фер¬сман. Явления диффузии вь зьмной коре.—Проф. К. И. Котелов. Маиериализация электронов.—Проф. В. В.
Завьялов. Ииаинкт и р^зум.—В М. Ярнольди. О прививочных помЬсях и растительныхь химерах.—

Проф С. В. Яверинцев. Новый мьтод доказательства родсивснных отношений между ра=личными орг^ни¬низмами и новая теория наследствен—Нрив.-доц. д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования no пуии разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. 11. Ю. Шмидт. Размножение прогея —Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобьля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teиsserenc
de Bort'a.—Q. Покровский. От Камы до Вычегды.

Кроме оригинальных и переводных статей, в журнале „Природа“ 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.

(Цирк. no воен.-уч. завед. 1912 г. № 30).
Учен. Комит. Мин. Top. и Пром. 15 мая 1913 г. № 1933 журнал „Природа" рекомендован для биб-

лиотек коммерческих учебных заведений.
Отдельиый № высылается по получении 6U коп. (можно почт. марками); налож. платеж—80 коп. Комплект
всех №№ за 1912 г. высылаеися по получении 5 руб.; в роскошном. золототисненном переплете—

6 руб. 50 коп. Адрес конторы: Москва, Гусятников пер., 11,

Книгоиздательство к склад „РОДНОЕ СЛОВО“.
MOCKBR (почт. яш. № 417). � ОДЕССЯ (Екатерининская ул., д. № 18).

Находятся на снладе сл*Ьдующия книги: Аболенскиии. Полньий курс иппологии 2 р.—
Арнолд. Политико-экономические эиюды 50 — Аииаффенбург. Преступление и борьба с ним 90 к. — Бугле.

О равенстве 50 к.—Вандервгльде. Деревенский отход и возвращение на лоно природы 80 к.—Грассе. Клиниче¬ская анатомия нервных центров 50 к.—Делабар. Геометийческое черчение, в папке 90 к.—В. Елисеев. ииро¬граммы и правила с послебними, дополнениями и разяснениями Мин. Нар. П/юсв. и dr.: 1) Всех классов мужских
гимназий и прогимназий 60 к. г) Приготовительнаго и первых четырех кла сов мужских гимназий и прогим¬назий 35 к. 3) Всех классов реальных училишбО к. 4) Приготовигельнаго и первых четырех классов
реальных училищ 35 к. 5) Всех классов женских гимназий 50 к. 6) Всех классов городских училищ
35 к. 1) Испытаний лиц, желающихь получить звание: а) учителя уезднаго училища; б) домашняго учителя и

учительницы; в) учителя и учительницы приходских й начальных училищ; г) учителя и учииельницы церко¬вноприходских школ 40 к. 8) Испытаний на первый классный чин 30 к. 9) Испытаний на звание аптекарскаго
ученика или ученицы и аптекарскаго помощника 35 к. 10) Ркпытаний лиц, жёл ющих поступить на военную
службу вольнооп^едляющимися 1-го и 2-го разряда 30 к.—Клоссовский. Курс метеорологии, т и. 4 р.—Лабуле.
Гиринц-собачка. Перев. под редакц. Н А. Рубакина 30 к.— Лоренц. Видимыя и невидимыя движения 50 к.—
Миллер. Руководство к изучению итальянскаго яз. (самоучит.) 1 р. 25 к. Ялфавитный словарь к руководству
40 к —МюрхеО. Основныя начала морали 75 к.—Мейерь. Избирательное право 75 к —Моррис. Молодая Япония

75 к.—Оствалб. Школа химии, перев. под редакц. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я ц 60 к., ч. 2-я 1 р.—иииса¬ржевский. Учебник химии 1 р. 25 к. — Рихарц. Ноаейшие успехи в области электричества 50 к. — Сап/ьгин.
Учебник ботаники для средн. учебн. заведений 1 р. 25 к.— /реад ель. Курс аналитической химии, под редакц.
проф. Л. В. Писаржевскаго, т. 1-й 2 р. 25 к —Фавр. Научный дух и научный метод 20 к.
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Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНЯЛ

ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКМЯ

БИБЛЮТЕКА-ПРИРОДН
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 естествознания. „Библиотека - Природа" ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естественно¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журнальных
статьях лишь в общих чертах.

Подписная 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.

Вышли книги: Д-р Г. фон Буттель-Реепен. Из истории происхождения че¬ловечества. Перев. В. И. Бухаловой и Т. Б. Крыловой, под редакц. и добавл. проф.
Е. А. Шульца.—Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явление наследственности в
растительном царстве. Перев. Е М. Шендзиковской, с примечан. и под редакц. проф.
В. Р Заленскаго.—Ф. Содди- Материя и энергия. Перев. С. Г. Займовскаго под редакц. с

предислов. и примечан. Николая Морозоеа.—Д-р Курт Тезинг. Размножение и на¬следственность. Перев. И. П. Сазонова, под ред. д-ра мед. Л. А. Тарасевича.
(ь=

Продолжается подписка на 1913 год
НЯ ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНЯЛ

Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЫЯ НАЧЙЛА ЕСТЕСТВОЗНЯНиЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайшем участии сотрудников журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания" предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книгь библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., V2 г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р.

Вышли книги: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. Перев. О. Писаржев¬ской, под редакц. проф. Jи. В. Писаржевскаго.— Ч. С. Майнот. Современныя проблемы
биологии. Перев. В. Н. Розанова и Коппа, под редакц. д-ра мед. Л. А. Тарасевича. —
Г. Ми. Молекулы, атомы, мировой эфир. Перев. Э. В. Шпольскаго, под редакцией преподав.
Московск. Инжен. учил. Г. П. Кравеца.—Вильям Рамзай. Элементы и Электроны. Перев.
А. Рождественскаго, под редакц. и примечан. Николая Морозова.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА“, в^ всех книж¬ных магазинах, земскихь складах и почтовых отделениях,
Подписка на 42 года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно

Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тши.ТклИ.Н.КУШНЕ£ЕБнК“ Моши.,


