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К н и г и, присланныя в редаисцию.
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Наблюдения полнаго солнечнаго затмения % авТуста
1914 года в энспедициях Юрьевской обсерватории.

Проф. К. Д. Покровскаго.

Куда ехать? Где вЫГоднее расположить¬ся для наблюдения? — 4то один иэ су¬щественных вопросов при снаряжении
экспедиции для наблюдвния полнаго затме¬ния—явления величественнаго, интереснаго,
но для данной местности и даже целой

страны очень редкаго и чрезвычайно кратко¬временнаго.
Центральная полоса затмения 8/21 августа

1914 г. проходила на большом протяжении
в пределах России и эахватывала целый
ряд болыиих городов *). Между ними была
и Рига, которая так блиэка к Юрьеву.

Для экспедиции Юрьевской обсерватории бы¬ло бы очень удобно устроиться для наблю¬дения затмения где-либо вблизи от этого
крупнаго культурнаго центра. Но тот, кто
жил в Прибалтийском крае, знает,
что лето здесь обыкновенно на половину

дождливое и солнце видно не часто. Экспе¬диция в Ригу казалась нам предприятием
рискованным, имеющим мало шансов

на успех.

По сопоставлению г. Калитина результа¬тов метеорологических наблюдений за 10
лет облачность в различных городах,
через которые проходила полоса полнаго

затмения, оказывается для августа а):
в Риге . . . . .

„ Минске . . . ,■ - . 65
„ Киеве . . . 51

„ Елизаветграде , • • . 48
„ Геническе . . , . . . 28

„ феодосии . . . • • • 32

a • число ясных и пасмурных 3) дней в
среднем:

•

Число Число пасмур-
ясных дней. ных дней.

• в Риге . 3.5 9.6
„ Минске . . , 3.4 9.9
„ Киеве . . . . 8.7 5.3
„ Елизаветграде 10.0 3.5

Геничесйе . . 17.0 1.2
в феодосии . . , 14.9 1.7

!) См. карту в статье A. А. Михайлова „При-
рода“. июнь, стр. 647.

2) Изв. Русскаго Общ. Мироведения. 1914 г. янв.,
стр. 31—32.

3)’ В метеорологии ясными считаются те дни, в
которые сумма облачности эа три срока наблюдения:
в 7 час. утра, в 1 час дня и в 9 час. вечера
менее шести десятых всего небосклона, а пасмурными
те дни, в которые эта сумма больше 24 десятых.

Это сопоставление дает ясное цифровое
подтверждение того положения, что южные

пункты вообще должны быть более выгодны
для наблюдения ожидавшагося затмения. По

числу ясных дней и малой облачности в
августе особенно выдаются Геническ и

феодосия. Но феодосия имеет то преиму¬щество, что она лежит на море, это пре¬красный порт, с приятным и в общем
здоровым климатом. Вот почему внима¬ние астрономов привлекает, главным обра¬зом, феодосия^Сюда намечается целый ряд
экспедиций как русских, так и ино¬странных.
Но и в феодосии бывают облака и

дожди. И никто, конечно, не могь бы пору¬читься, что во время затмения небо в фео¬досии будет чисто, что здесь не будет
дождя, хотя бы случайнаго—в виде грозы,
что не появится облачка, которое скроет
солнце в самый критический моменгь.
Допуская вполне такую возможность, мы

решили, несмотря на некоторыя затруднения,

разделиться на две партии и сделать по¬пытку устроиться для наблюдения в двух
пунктах: в феодосии и под Киевом.
Приняв это решение, мы распределили

задачи и вели соответствующим образом
подготовку инструментов, а в средине

мая я предпринял специальную поездку,

чтобы выбрать места для обеих станций.
В феодосии помещение для экспедиции было
нанято на одной из пригородных дач,
где удобно было поставить инструменты на

открытом пустыре, отделенном от пыль¬ных дорог с одной стороны большим
тенистым садом, с другой—обширными
виноградниками. Вторую нашу экспедицию

любезно принимала у себя сельско-хозяй¬ственная школа в м. Борисполе близ
Киева.

Первая экспедиция намечала себе следую¬щия задачи: ■
1) Получение снимков солнечной короны

и протуберансов с помощью двух об¬ективов, имеющих диаметр в 100 мил¬лиметров, а фокусное разстояние в 4 метра.
Эти обективы вставлялись в две парал¬лельныя трубы, которыя укреплялись гори¬зонтально на двух каменных столбах.
Лучи солнца бросались на них двумя зер-



1125 Наблюдение солнечнаго эатмения */21 авп. 1914 г. в экспед. Юрьевской обсерватории, 1126

калами на гелиостате *), устанавливаемом
также на каменном столбе. Один обектив
был изготовлен по специальному заказу,

другой—предложила нам Одесская обсер¬ватория вместе с гелиостатом. Монтировка

зеркал и некоторыя приспособления в ге¬лиостате были выполнены нашим универ¬ситетским механиком г. Мессером.
2) Фотографирование солнечной короны с

помощью светосильнаго обектива системы

Petzval, имеющаго диаме^р 160 милли¬метров, при фокусном разстоянии в 78
сантиметров, как прямо, непосредственно

подбирая соответствующия места в изобра¬жении этого клина, можно было сравнивать
на негативе черноту изследуемых частей
короны с чернотой диска луны. Желательно
было на каждой из четырех пластинок
сделать по два снимка солнечной короны
при двух различных экспозициях и при
тех же экспозициях два снимка луны. Для
размещения гшастинок и их быстраго и

удобнаго передвижения во время этих опе¬раций была конструирована г. Мессером спе¬циальная кассета.
3) Фотографирование короны с помощью

Рис. 1.

без фильтра, так и через фильтры: светло¬красный, зеленый и голубой. При этом име¬лось в виду получить не только общий вид
короны в различных лучах, но также

выяснить яркость ея внутренних и внеш¬них частей, насколько будет можнс. Для
этого на тех же пластинках должна была

быть сфотографирована за несколько дней

до затмения луна, а потом перед проявле¬нием клин из темнаго стекла, чтобы,
*) Гелиостат—специайьный прибор с часовым

механизмом и подвижным зеркалом. Движение
этого зеркала регулируется таким образом, чтобы

лучи, получаемые им от солнца, несмотря на пе¬ремещение солнца по небосклону в зависимости от
суточнаго движения небеснаго свода, отбрасывались
всегда в одном и том же направлении.

присланной нам Одесской обсерваторией
трубы с фокусным разстоянием в 1 метр
через темно-красный фильтр в течение

всей полной фазы. Труба эта была монти¬рована вместе с коротко-фокусным об¬ективом Petzval и со специальной трубой¬гидом (ведущей трубой) на параллактиче¬ской установке с часовым механизмом *).
1) Штатив с параллактической установкой име¬ет две взаимно перпендикулярныя оси, из кото¬рых одна, так называемая, часовая ось должна
иметь направление, параллельное оси мира. В та¬ком случае, направивши трубку на светило, мы
можем следить за ним в течение нескольких

часов, перемещая трубу лишь одним движением—

именно поворачивая около часовой оси. Особенно
удобно, если это перемещение трубы производится
плавно с помощью часового механизма.
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4) Получение ряда снимков на одной

пластинке с помощью небольшого коротко¬фокуснаго обектива системы Tessar, икею¬щаго диаметр 37 миллиметров, а фокусное
разстояние 165. Камера с этим обекти¬вом устанавливалась примитивно на по¬становленном под соответствующим на¬клоном ящике.
Для определения времени в экспедиции

фотометр, приспособленный к определе¬нию яркости площадей. Для определения с
возможно большей точностью общей яркости

короны заказан был электрический фото¬метр новейшей системы Эльстера и Гей¬теля. Сила света измеряется в этом
чрезвычайно чувствительном приборе по
силе вызываемаго им электрическаго тока,
при чем фотометр имеет свойство сум-

Рис. 2.

имелся небольшой устанавливаемый на проч¬ном . треножном штативе пассажный ин¬струмент—прибор для наблюдения про¬хождений светил через меридиан или, в
некоторых случаях, через какую - либо
другую вертикальную плоскость.

Что касается второй экспедиции, то она

имела целью, главным образом, фотометри¬ческия измерения и определение моментов
прикосновения дисков солнца и луны.

Для измерения яркости различных частей

короны имелся в экспедиции конструиро¬ванный г. астрономом-наблюдателем Шен¬бергом и механиком Мессером оптический

мировать действие светящейся неравномерно
площади,

Было предположено также получить па~

раллельно с этими измерениями ряд сним¬ков с помощью светосильнаго обектива
Voиgtlander’a, имеющаго диаметр в 100
милл., а фокусное разстояние в 300 милл.,
по той же программе.как в феодосии.через

различные фильтры и без фильтра с расче¬том, чтобы можно было выяснить яркость
различных частей короны в различных
частях спектра.

Кроме того, намечено было измерение с
помощью фотометра Вебера интенсивности
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Рис. 3.

были быть определены время, а также ши¬рота и долгота места наблюдения.
Для предварительных опытов нам нуж¬но было много раз фотографировать луну.
Но на севере луна летом очень низка, a
ночи светлы. Для этих опытов выгоднее
было отправиться на юг. В виду этого
мы ускорили подготовку инструментов,
предназначенных в феодосию, и 9-го июня
я с г, ассистентом Бергом выехал из
Юрьева, с разсчетом построить столбы и
установить инструменты в феодосии к
23—25 июля, чтобы начать наши наблюдения

в ближайшие к ожидавшемуся полнолу¬нию дни.
По нашим планам предполагалось, что

г. Берг останется в феодосии до 20 июля,

а потом поедет в Борисполь, чтобы при¬нять участие в наблюдении затмения вместе
с г, Шенбергом, оставшимся пока в

Юрьеве для снаряжения нашей второй экспе¬диции, г. ассистентом физ. кабинета Саха¬ровым, который готовился к наблюдению с
новым электрическим фотометром и астро¬номом Кёнигсбергской обсерватории Кюне,
который хотел присоединиться к нашей

экспедиции и брал на себя наблюдение кон¬тактов и определение времени и коорди¬нат места наблюдения.
На место г. Берга в феодосию должны

были приехать к затмению: механик г.
Мессер и астроном-наблюдатель Одесской
обсерватории г. Ляпин.

Но мобилизация и война в значительной
степени изменили все эти планы. Во-пер-

вых, естественно в нашей экспедиции не
мог уже принять участие г. Кюне, эатем
для переезда второй экспедиции под Киев
оказались такия большия затруднения, что
г. Шенберг должен был ограничиться

поездкой под Ригу и устроился в Хин¬ценберге. Но известие об этом получено
было мною в феодосии, с большим опо¬зданием, лишь 28 июля. При затрудненном
движении на железных дорогах, для г. Берга
было тогда уже рисковано выезжать, так

как он мог и не доехать до Хинцен¬берга к затмению, во всяком случае он
опоздал бы на предварительныя наблюде¬ния. Между тем, участие г. Берга в наших

наблюдениях являлось очень ценным, по¬этому я удержал его в феодосии. К со¬жалению и г. Сахаров, как выяснилось
после, не мог поехать с г. Шенбергом,
так что последний остался один и должен

был ограничиться помощью лиц, не гото¬вившихся специально к наблюдению затме¬ния, которыя впрсчем довольно аккуратно
выполнили все, что им было поручено. Во

всяком случае, то обстоятельство, что вто¬рая экспедиция была под Ригой, а не под
Киевом, оказалось для нас удачей, так

как в окрестностях Киева день 8-го ав¬густа был пасмурный, а в Риге и Хин¬ценберге затмение наблюдалось хорошо.
Весьма интересныя и неожиданныя усло¬вия наблюдения затмения представились в

Рис. 4.

феодосии. В то время, как в южной части

города солнце во время полной фазы затме¬ния было совершенно вне облаков, для
центра города оно находилось в прогалине
между двумя облаками, а для дач, отда-

солнечных лучей при разных фазах
затмения, начиная от перваго контакта и
■до самаго конца.

В связи с определениями моментов
прикосновений дисков луны и солнца, должны
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ленных на 3 версты к северо-западу, на
него проектировалось довольно большое
облако, которое и скрыло всю картину,
В зависимости от места наблюдения,

различныя экспедиция, таким образом, име¬ли различную удачу. Мы были сравнительно
счастливы, так как видели солнце между

облаками, лишь отчасти покрытое легкой

вуалью. К сожалению, никто из участни¬ков экспедиции не имел времени уделить
внимание общей картине явления: все были

заняты специальной своей задачей у инстру¬ментов и могли только урывками кинуть
два—три взгляда на блестящую корону, охва¬тившую неравномерным ореолом черный
диск луны, когда она закрыла диск солнца.

Но наблюдатели, которые были более сво¬бодны, с восторгом передают свои впе¬чатления от величественнаго, чудеснаго
явления. Особенно отмечают удивительную

смену красок на море при быстро надви¬гающейся черной, как чернила, тени. Не¬которые из тех, кто бцл на горе в

центре города, увидели ее приблизительно
за 70 верст от феодосии.

Гг. Мессером и Бергом замечены были
при наступлении полнаго затмения бегущия
по поверхности земли волнистыя тени. Всем,
кто видел, хотя бы на один момент,
солнечную корону, бросилось в глаза, что
она на этот раз вытянута. Астроному не
трудно было установить, что она вытянута

вдоль экватора, при чем с одной (восточ¬ной) стороны выделялись три широко раски¬нутыя лопасти, а с другой (западной)—одна,
разделяющаяся на две ветви только в зна¬чительном разстоянии от диска луны.

Следя в ожидании начала полнаго затме¬ния за ходом явления по изображению, ко¬торое получилось от 4-х-метроваго обек¬тива на матовом стекле, я еще занесколько
секунд до полной фазы заметил слабое

серебристое сияние короны и красновато¬коричневый ободок внутри ея, вокругь тем¬ной луны.
За 2 минуты 8 секунд, в течение кото¬рых продолжалось в феодосии полное
затмение, мы успели выполнить, как было

срепетированно, всю нашу программу, доса¬дуя несколько на облако, которое легкой
вуалью покрывало для нас различныя части

солнечной короны, но в общем счастливые

тем, что все-таки мы видели редкое явле¬ние полнаго солнечнаго затмения и могли
наблюдать его, как было задумано,

Рис. 1-й передает
общее распределение

инструментов на на¬шей станции в фео¬досии. Налево фото¬графическая камера
с обективоц Цей¬сса системы Petzval,

монтированная с ве¬дущей трубой Фраун¬гофера и метровой
трубой с обекти¬вом - апохроматом
Цейсса, приспосо¬бленной также для
фотографирования.

Направо на камен¬ных столбах гелио¬стат и две лежащия
трубы с обектива¬ми, имеющими фо¬кусное разстояние в
4 метра. Впереди на
треножном штативе

небольшой пассаж¬ный инструмент.
На рис. 2-м инструмент с фотографи¬ческой камерой представлен в большем
масштабе отдельно. Около него участники

экспедиции—слева направо: механкк г. Мес¬сер, ассистент г. Берг, я и астр.-наблю¬датель г. Ляпин.
На рис. 3-м мы имеем изображение сол¬нечной короны по одному из восьми сним¬ков, полученных с 4-хметровыми об-

Рис. 5.
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ективами, Внутри короны, видно несколько

групп выступов, из которых одна со¬стоит из двух ветвистых больших
протуберансов. На рис. 4-м, представляю¬щем негативное изображение, эти выступы
видны яснее.

Рис. 5-й представляет отпечаток с

пластинки, на которой име¬ются два изображения сол¬нечной короны, получен¬ных с обективом Pet¬zval; два соответствующих
снимка луны.полученных за

неделю до затмения с темч»

же инструментом, и изобра¬жение клина, сфотографиро¬ваннаго после в Юрьеве.
Мы оставались в феодо¬сиидо 14-го августа и прини¬мали.между прочим, участие
в измерениях, предприня¬тых московскими астроно¬мами для более точнаго
определения положения мо¬сковской и юрьевской стан¬ций относительно знаков,
оставшихся от геодезиче¬ских операций офицеров
генеральнаго штаба в 1887 году.
В общем удачны были и наблюдения в

Хинценберге. На рис. б-м мы имеем рас¬пределение инструментов и наблюдателей

в момент как только кончилось затме¬ние. Организатор этой экспедиции г. астро¬ном-наблюдатель Шенберг стоит на сним-

ке третьим справа, Перед ним его опти¬ческий фотометр, сзади на отдельном
каменном столбе электрический фотометр,
налево—фотометр Вебера.

Для детальной обработки материала, полу¬ченнаго на обеих станциях, потребуется
много времени—быть может несколько ме-

Рис. 6.

сяцев. Эти изследования будут напечатаны

в специальных изданиях. Но общие вы¬воды из них в сопоставлении с резуль¬татами других экспедиций, организованных
для наблюдения затмения 9/21 августа 1914 г.,

могут, конечно, найти себе место и на стра¬ницах журнала „Природа".

О носмической роли светового давления.
Проф. П. П. Лазарева.

Среди тех физических факторов, ко¬торым в современных космических тео¬риях отводится почетное место, несомненно
видную роль играет световое давление. Ряд

разрозненных фактов метеорологии, астро¬физики и космической биологии обединяется

общей причиной, каковой и является давле¬ние света, и в настоящей статье предпола¬гается дать краткий очерк учения о косми¬ческой роли давления лучистой энергии.

Уже с очень отдаленных времен уче¬ные полагали, что свет может давить. И
это особенно легко было допустить, если
встать на точку зрения эмиссионной теории
Ньютона, по которой всякое светящееся
тело испускает из себя поток телец—
корпускул, летящих со скоростью света.

Удары этих корпускул о препятствия, по¬ставленныя на их пути, должны были, сум¬мируясь, дать некоторое давление, и стало
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быть, как прямое следствие теории, должно
было являться световое давление.

Гораздо более трудно обяснить явления
давления, исходя иэ теории Гюйгенса, по
которой свет есть волнообразный процесс,
происходящий в особой мировой среде,

эфире, проникающей все тела и пустое меж¬планетное пространство. А так как точ¬ные опыты несомненно доказали, что' волно¬образная теория должна быть признана пра¬вильной и теория истечения Ньютона в ви¬ду ея несогласия с опытом оставлена, то
понятно, что был сделан ряд попыток
и теоретически и экспериментально подойти
к вопросу о воэможности давления света.
Все эти попытки, включая и замечательные
по остроумию опыты знаменитаго Френеля,
приводили к отрицательным результатам,

пока наконец в средине прошлаго столе¬тия Максвелль теоретически не показал, что
свет действительно может давить. В

своей теории света Максвелль, признавая
волнообразный характер распространения,

делает ряд допущений, связывающий явле¬ния света с процессами магнитными и элек¬трическими, и это позволяет ему не толь¬ко обнаружить качественное существование
давления, но даже вычислить точную его ве¬личину, если известны яркость света и оп¬тическия свойства того тела, на которое
падает свет. Так, например, вычисляя
для тела, которое вполне отражает все
лучи, на него падающие, величину давления,

в случае, если источником света являет¬ся солнечный свет, Максвелль находит,
что на 1 квадратный метр поверхности

давление должно быть около одного милли¬грамма. Исходя из совершенно иных со¬ображений, именно из невозможности устро¬ить машину, которая бы непрерывно без
затраты работы переводила тепло от хо¬лоднаго тела к теплому, Бартоли одновре¬менно с Максвеллем пришел к выво¬дам одинаковым с Максвеллевскими.

Таким образом, теоретически к началу
80 годов прошлаго столетия вопрос был

вполне выяснен, и оставалось эксперимен¬тально оправдать то, что требовала теория.

Из попыток экспериментальнаго дока¬зательства давления лучистой энергии, появив¬шихся в это время, особенно замечатель¬ны опыты самого Бартоли, не опублико¬ванные при его жизни, а также ряд за¬мечательных работ Крукса, приведших
к открытию, так называемых, радиометри¬ческих сил,—сил, которые обнаруживают¬ся в теле.когда оно помещено в разрежен¬ный газ и когда на него падают лучи света.

Силы эти могут быть очень велики и могут

быть как отталкивательными, так и притя¬гательными, причем, существуя одновремен¬но с силами светового давления, маскируют
эти последния. Работы Крукса показали та¬ким образом, что необходимо устранение
радиометрических сил для возможности

констатирования светового давления, и П. Н.

Лебедев, взявшийся за решение этого вопро¬са, прежде всего и обратил внимание на

это обстоятельство. Метод Лебедева состо¬ял в том, что он помещал в боль¬шой баллон A (см. чер. 1), откуда был
тщательно удален воздух (для устранения
радиометрическаго эффекта), легкий подвес,

который состоял из стекляннаго стержень¬ка £с приклеенным зеркальцем S' и двух
пластинок а а\ на одну из которых и па¬дал свет; вся система была подвешена на
очень тонкой стеклянной нити, которая по¬зволяла подвесу легко поворачиваться под
влиянием самых незначительных сил.

Освещая то одну, то другую пластинку,
можно было наблюдать по отклонению луча,

отраженнаго от зеркальца, величину пово¬рота системы, откуда легко находилась и
сила давления лучей. Небольшие радиометри‘

ческие эффекты, наблюдаемые даже при са¬мых болыпих разрежениях, были устра¬нены в опытах Лебедева очень простым
и изящным способом. На черт. 2 мы да¬ем снимок с установки,которой пользо¬вался Лебедев. Буквою А обозначен
баллон с подвесом, буквою Q—дуговая
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лампа, давление лучей света которой и из¬следовалось на опыте.

С левой стороны прибора виден воз¬душный ртутный насос и труба, в кото¬рую наблюдались отклонения подвешенной
системы.

Зная энергию лучей, измеряемую их теп¬ловым действием, можно было вычислить
величину давления по теории Максвелля; с
другой стороны, то же давление можно было

непосредственно измерить на опыте, и пол¬ное согласие вычисленной и наблюденной
величины убедило Лебедева в том, что
давление не только сущес^вует, но что оно
по величине токово, как этого требует
теория Максвелля.

Еще задолго до окончания этой замеча¬тельной работы Лебедев впервые наметил

(ТЯ®
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вШ втя

щ
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Черт. 2.

и ряд космических приложений давления
лучистой энергии.

Представим себе 2 тела, находящияся в
межпланетном пространстве, напр., солнце

и землю. Ньютон показал, что все дви¬жения земли вокруг солнца происходят

так, как будто между этими двумя тела¬ми является сила ньютонианскаго притяже¬ния, одинаковая по природе с силою тяже¬сти, причем эта сила пропорциональна мас¬се тела и, следовательно, его обему и
обратно пропорциональна квадрату разстоя¬ния тел, так что, увеличивая разстояние
в 2 или 3 раэа, мы уменьшим силу при¬тяжения в 4 или 9 раз. Но раз только

2 тела не имеют температуры абсолютна¬го нуля, при которой нет никакого тепло¬вого излучения, то на ряду с ньютониан¬ским притяжением должно обнаруживаться
и явление светового давления. Как извест¬но, сила света от любого источника из¬меняется обратно пропорционально квадрату

природа, октяврь 1914 г.

разстояния, и следовательно, сила давления

лучей света, как и сила притяжения с

разстоянием изменяются no одному зако¬ну. Что касается до влияния размеров те¬ла, то понятно, что в случае давления име¬ет эначение величина освещенной поверх¬ности тела. Как легко видеть из преды¬дущаго, все расчеты, касающиеся движений
двух небесных тел, таких, как, напр.,

солнце и земля, друг около друга, от вве¬дения этой новой силы, силы давления лучей,
нисколько не изменяется, так как связь

силы и разстояния у этой новой силы та¬кова же, как и у силы притяжения, и сле¬довательно законы движения планет около
солнца остаются теми же, как их нашел

Ньютон.

Представим теперь далее, что мы будем
изменять размеры того тела, которое будет
двигаться вокруг солнца, не изменяя его

состава, и спросим себя, что будет проис¬ходить? В обычных условиях, когда спут¬ник, напр., земля, имеет значительные раз¬меры, сила давления лучей света солнца
по отношению к притяжению солнца очень

мала. Уменьшим вдвое диаметр спутника,

напр., земли, не уменьшая разстояния от

солнца. Тогда притяжение уменьшится во

столько раз, во сколько обем новаго те¬ла будет меньше обема прежняго, а так
как радиусы тел относятся как 2 : 1,то

обем будет относиться как 8:1; следо¬вательно, от уменьшения вдвое диаметра
нашего небеснаго тела сила ньютонианскаго

притяжения уменьшится в 8 раз. Что ка¬сается до освещенной поверхности, то эта
последняя будет изменяться пропорциональ¬но квадрату радиуса, и следовательно от
уменьшения этого последняго вдвое умень¬шиться только в 4 раза, Таким образом,
давление будет уменьшаться медленнее,

чем ньютонианское притяжение, и следова¬тельно при известном размере телец дав¬ление лучей света на эти последния будет
настолько же велико, как и ньютонианское

притяжение, и, наконец, при дальнейшем
уменьшении их размера сила отталкивания
будет значительнее, чем сила притяжения.

В этом последнем случае телыде, поме¬щенное на некотором разстоянии от све¬тящагося тела, не будет падать на него, a
наоборот, будет им отта,лкиваться.

Все законы движения небесных тел бу¬дут. таким образом, сведены к двум:
закону всемирнаго тяготения и к закону
светового отталкивания, и их комбинация
должна обяснить все движения в нашей
солнечной системе.

72
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Когда размеры движущихся тел велики,
как, напр., в случае планет, величиной
светового давления можно пренебрегать, и
все движения совершаются так, как это

описал Ньютон; но когда мы имеем не¬бесное тело, состоящее из роя мелких
частичек, пылинок или же молекул газа

наряду с большими твердыми массами, как
это имеет место в случае комет, то, в
то время как центральное тело движется

под влиянием сил притяжения, окружа¬ющия его пылинки будут непрерывно от¬талкиваться от центральнаго твердаго тела,
и разница отталкивания и притяжения будет
тем больше, чем ближе к солнцу будет
находиться дауное небесное тело. Поэтому у

всякой планеты, имеющей газообразную обо¬лочку, при приближении к солнцу должно
образоваться особое выбухание газообразной
атмосферы, идущее в сторону от солнца,
при чем те тела, которыя по преимуществу
состоят из легкой газообразной материи

и из космической пыли и которыя при сво¬ем движении очень близко подходят к
солнцу, должны особенно резко показывать
это явление.

Образование кометных хвостов, посто¬янно идущих по направлению от солнца,
и обясняется действием отталкивательной

силы светового давления лучей солнца. Здесь

нужно отметить, что не только общую сум¬марную картину хвоста комет, но и все
детали можно предвычислить, если считать,

что сила отталкивания, как это имеет

место для светового давления, обратно про¬порциональна квадрату разстояния. Такие же
хвосты, какие имеют кометы, должны—ко¬нечно, в гораздо более слабой форме—иметь
и все близко к солнцу находящияся пла¬неты с газообразной оболочкой.
Совершенно такия же явления отталкива¬ния должны испытывать все газообразныя
молекулы атмосферы светил, находящихся
в раскаленном состоянии, под влиянием

излучения самого светила, и, таким обра¬зом, обясняются своеобразныя явления сол¬нечной короны и те движения, которыя про¬исходят в атмосфере солнца.
Как‘мы видели выше, явления давления

света были первоначально наблюдаемы толь¬ко на твердых компактных телах, между
тем важнейшия приложения теории к астро¬физике предполагают, что такое же давление
должно наблюдаться и на мельчайших ча¬стицах и даже молекулах тела и поэтому

в своих дальнейших изследованиях Ле¬бедев предпринял экспериментальное изу¬чение давления лучистой энергии на газы,

состоящие из отдельных, разрозненных

молекул. Метод Лебедева состоял в

том, что в металлической коробке АА,

(чер. 3), разделенной перегородкой В и за¬крытой двумя прозрачными для света стен¬ками DD, под влиянием лучей света, па¬дающих в направлении стрелки С, обра¬зовывался круговорот, вихрь газа, в зави¬симости от того, что молекулы газа, двига¬ясь в направлении стрелки, увлекали за
собой из темнаго пространства, находяща¬гося вправо от стенки (BSB), молекулы,
которыя в свою очередь, попадая в поле

лучистой энергии, продолжали то же движе¬ние. Как понятно, в коробке, представлен¬ной на чертеже в горизонтальном разрезе,
образовывался вихрь, движущийся по стрелке

часов, так что если в затемненное про¬странство поместить легкое не прилегающее
к стенкам тело S, прикрепленное к

с
Черт. 3.

легкому подвижному около точки 0 коромыс¬лу, то это тело прийдет в движение под
влиянием давления газа. Понятно, что дав¬ление это очень мало, и ясно, что при этих
опытах должны быть устранены все при¬чины, вызывающия изменение давлений в
коробке под влиянием нагревания, и на

устранение всех этих побочных перту¬бирующих сил Лебедев затратил почти
10 лет упорной непрерывной работы, ко¬торая и привела его к окончательному
установлению давления света и на гаэообраз¬ныя тела.

Дальнейшия приложения учения о давлении
лучистой энергии в области астрофизики
сделал знаменитый шведский физико-химик
Сванте Аррениус, изследования котораго
с замечательной ясностью обнаружили связь

ряда метеорологических явлений с давле¬нием лучей солнца. Прежде всего мы оста¬новимся на процессах, происходящих в
атмосфере солнца, и затем проследим
их влияния не земныя явления.

Как известно, солнце представляет со¬бою тело, накаленное до температуры около
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6000°Ц., окруженное оболочкой, состоящей
из паров металлов и газов, находящихся

в свободном, не связанном состоянии у

поверхности солнца; на значительном раз¬стоянии от центральнаго тела возможны

образования из отдельных элементов сое¬динений, которыя диссоциоруют (разлага¬ются) вблизи поверхности солнца. Излучение
солнца должно, благодаря высокой темпе¬ратуре, содержать значительное количество
ультрафиолетовых лучей, которые, проходя
через газы, способны отделять свободные

электроны, ионизовать газ. Таким обра¬зом, вблизи поверхности солнца атмосфера
его содержит свободные положительные и
отрицательные заряды. Опыты Вильсона,
сделанные с парами жидкостей, показали,
что положительные и отрицательные ионы
способны осаждать на себе пары, образуя
туман, при чем отрицательные заряды
способны производить осаждение в более

сильной степени, чем положительные. По¬этому можно думать, что и пары металлов
будут относиться также к свободным
ионам, и, следовательно, возможно ожидать

на некотором разстояний от поверхности
солнца появления капелек металлическаго

тумана, несущаго отрицательный заряд.
Частицы со временем будут увеличиваться
и испытывать со стороны лучистой энергии

солнца отталкивание, которое и будет за¬ставлять их разлетаться от центральнаго
тела. Если частицы тумана велики, то они
так и останутся в атмосфере солнца,

образуя рой мелких метеоритов, окружа¬ющих центральное накаленное тело. Эти
частицы могут неравномерно распределять¬ся вокруг солнца, и можно думать, что
будучи освещены лучами солнца и наблю¬даемы на земле после заката солнца, оне
образуют зодиакальный свет, то-есть слабо

светящийся конус, поднимающийся над го¬ризонтом в том месте, где скрылось

солнце. Есть целый ряд оснований действи¬тельно считать зодиакальный свет за от¬раженный от пылинок свет солнца, и
воззрения Аррениуса обясняют его про¬исхождение. Те частицы, которыя по своим
размерам малы, могут под влиянием

давления лучей солнца оставлять его ат¬мосферу и переходить в межпланетное про¬странство, унося с собой часть материи и
электрические заряды. Двигаясь по всем
направлениям, эти заряды могут достигать
земли и встречать при своем движении
магнитныя силовыя линии, которыя несет
земля. Так как известно, что движущиеся
заряды стремятся завернуться вокруг си-

ловых магнитных линий, то Аррениус и

допускает, что эти заряды при своем дви¬жении будут магнитным силовым полем
земли отклоняться ог их прямолинейнаго
пути и направляться к полюсам, где и

будут скопляться в верхних слоях ат¬мосферы. Таким образом, около полюсов

собираются скопления отрицательнаго элек¬тричества, которое при известном напря¬жении дает разряды по направлению к
земле, сопровождаясь флуоресценцией газов

в верхних слоях. Эти явления флуоре¬сценции, следующия направлению разряда и,
следовательно, направлению магнитных си¬ловых линий, и образуют, по Аррениусу,

то, что называется полярными сияниями. Та¬ким образом, Аррениус считает эти по¬следния за своеобразный поток катодных
лучей, несущих отрицательный заряд и
сопровождающихся флуоресценцией газов.
В настоящее время известно, что пучок

катодных лучей вызывает магнитное дей¬ствие, следовательно, появившееся северное
сияние, несущее с собой такой поток, должно
также вызывать резкия магнитныя действия,
и, на самом деле, известно, что появление

сияния всегда сопровождается появлением

магнитных бурь, при чем все наблюденныя
изменения постоянных магнетизма таковы,

что они как раз соответствуют движению

отрицательнаго электричества и? верхних

слоев атмосферы к поверхности земли.

Из сказаннаго ясно, что по теории долж¬но ожидать параллелизма между числом

магнитных бурь, с одной стороны, и чис¬лом северных сияний с другой, и, дей¬ствительно, Аррениус показывает, что те
годы, которые дают максимум сияний, со¬провождаются всегда и максимумом вариа¬ций элементов земного магнетизма.
Если мы обратимся к первопричине

сияний, к деятельности солнца, то по тео¬рии должно ожидать параллелизма между

этой деятельностью, сияниями и ходом ва¬риаций магнетизма, а так как деятель¬ность солнца возрастает с числом пя¬тен на нем, то число пятен, число маг¬нитных аномалий и число сияний должны по
годам располагаться параллельно; все это
несомненно вытекает из того числового

материала, который приводит Аррениус.
Наконец, указанная теория позволяет

обяснить существование отрицательнаго за¬ряда земли, который по теории должен воз¬никать из зарядов, исходящих от солн¬ца, при чем на место их из небеснаго
пространства снова попадают отрицательно
заряженныя тела.



Все сказанное составляет физическую

часть тех приложений, которыя позво¬ляет сделать учение о световом дав¬лении в области космических явлений. Но
если оставить область прочно установлен¬ных фактов, область, где возможны количе¬ственныя проверки и сопоставления, то можно
получить еще целый ряд приложений, на¬которыя указал Аррениус. Одним из

таких приложений является вопрос о воз¬никновении жизни на планетах. По воз¬зрениям ряда ученых нужно допустить, что
остатки организованной материи могут быть
переносимы метеоритами через небесное
пространство. За это говорят те находки
продуктов сухой перегонки, которые были

открыты в метеоритах, но в этом слу¬чае остатки представляли собой уже обуг¬ленную материю. Интересно было бы спро¬сить, не может ли совершаться заселение
небеснаго пространства при посредстве ка¬ких-либо физических факторов. Возмож¬ности этого последняго обстоятельства те¬перь отрицать нельзя и таким фактором
может являться световое давление. Пред¬ставим себе чрезвычайно малое и легкое
существо (спору растения, бактерию) та¬ких размеров, что давление света на него
больше силы притяжения, тогда этот заро¬дыш, заносясь токами воздуха в верхние

слои атмосферы, может под влиянием да¬вления лучистой энергии солнца удалиться от
планеты и начать странствовать по межпла¬нетному пространству; встречая на> своем
пути планету с условиями, подходящими для

дальнейшаго развития, зародыш снова нач¬нет развиваться, и таким образом жизнь
будет переноситься с одной планеты на
другую. Остается только одно затруднение:
жизнь такого зародыша сравнительно очень

коротка, между тем разстояния между от¬дельными звездными мирами измеряются про¬странствами, которыя свет пробегает в
десятки лет. Спрашивается, что сделается
в это время с зародышем? Мы должны
считать, что температура межпланетнаго

пространства очень низка — близка к абсо¬лютному нулю; зародыш, как можно пред¬положить, будет находиться в состоянии
анабиоза, не будет обнаруживать обычных
явлений жизни.которая возникнет только при

существовании благоприятных условий и сле¬довательно перенесение живой материи с пла¬неты на планету представляется возможным.
Из всего изложеннаго мы видим, что

учение о световом давлении внесло в кос¬мическую физику ряд новых, блестящих
глав, и нужно считать, что дальнейшия
работы позволят обяснить еще многие и
важные факты жизни мира. *

Радиоактивные элементы и периодический занон.
Проф. Н. А. Шилова.

Когда были открыты радиоактивные эле¬менты, то тотчас же возник вопрос о
месте их в общей системе и о том, в

каком взаимоотношении стоит вновь откры¬тая динамика атомов к их статике с
ея перирдическим законом. На первых

порах, однако, чисто химическая характери¬стика радиоактивных элементов была слиш¬ком неопределенна, да и самая сущность
радиоактивных явлений была слишком не¬ясна, для того, чтобы можно было делать
какие-нибудь выводы. Только недавно стала

возможной серьезная постановка такого во¬проса. Она принадлежит одновременно не¬скольким ученым: Рэсселю, Флэку, Хэвези,
но главным образом Содди и Фаянсу.

Основное положение, к которому постепен¬но пришла мысль этих ученых, в конеч¬ном результате очень просто и сводится
к следующему.

Как известно, превращение радиоактив¬ных элементов сопровождается выбрасы¬ванием из недр их атомов а и р ча¬стиц. Каждая а-частица есть сама по себе
атом элемента гелия с атомным весом

в 4 единицы и с двумя положительными

зарядами. Даже для тяжелых радиоактив¬ных атомов такая потеря не может прой¬ти безследно, и их атомный вес должен
заметно изменяться. Но, согласно с прин¬ципом периодической зд.висимости свойств
элементов от их атомнаго веса, вместе
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с определенным изменением атомнаго
веса должны определенным же образом

изменяться и химические признаки, а, сле¬довательно, выбрасывание каждой а-частицы
должно вызывать перемещение элемента в

периодической системе на определенное чис¬ло групп. Наблюдение действительно пока¬зало, что вылетание одной a - частицы из
атома заставляет элемент переходить в

группу, лежащую на две впево от началь¬ной; так из радия—элемента ии-ой группы—
образуется нитон (эманафя)—элемент 0-ой
(нулевой) группы, из урана—элемента ии-ой
группы—образуется Ur X, элемент ии-ой
группы и т. д.
Несколько иначе обстоит дело с теми

превращениями, которыя сопровождаются вы¬брасыванием р-частиц. {и-частица есть са¬мостоятельно существующий отрицательный
заряд—электрон, его масса не превы¬шает доли водороднаго атома, т.-е.
единицы атомных весов. Потеря одной
Р - частицы не может быть учтена при
определении атомнаго веса, хотя бы самыми

точными методами, но наблюдение показы¬вает тем не менее, что вылетание [3-ча¬стицы не проходит даром для атома: он
меняет свои свойства и переходит из

группы, к которой принадлежить, в непо¬средственно спедующую за ней направо.

Так радий Е—элемент и-ой группы, вы¬пуская р-частицу, дает полоний, принад¬лежащий к ии-ой группе. Радий В (ии-ая
группа) дает при тех же условиях радий С
(и-ая группа).
В пределах трех радиоактивных серий

отдельно взятых: серии урана, тория и

актиния только что изложенное правило

приводит к соотношениям, которыя даны
в таблице 1-ой. Числа над обозначениями

элементов указывают номера групп, к

которым принадлежат эти элементы, a

числа внизу—периоды половиннаго превра¬щения. Принадлежность радиоактивных эле¬ментов к той или иной группе не может
быть, конечно, в громадном болылинстве

случаев установлена определением атомна¬го веса или детальным изучением хими¬ческих свойств,—этому препятствует не¬возможность получить сколько-нибудь ощу¬тимыяколичестварадиоактивныхэлементов,
но зато можно легко установить сходство
их с теми или иными обыкновенными

элементами, их совместное осаждение с

какими-нибудь из них и их электрохи¬мическия свойства. Это и дает возможность
судить о родстве каждаго из радиоактив¬ных элементов и, следовательно, позво-

ляет включить его в определенную группу.

Таким образом, данныя таблицы 1-ой в

существенных чертах носят эксперимен¬тальный характер.
Если мы теперь постараемся слить в

единое то, что получается для трех радио¬активных серий, то возникают большия
затруднения. Мы встречаемся с налич¬ностью нескольких элементов, близких
другь к другу и по своим атомным ве¬сам и по своим свойствам; они, очевидно,
должны быть отнесены к одной и той же

группе, и, таким образом, на одно и то

же место периодической системы оказывает¬ся несколько кандидатов. Получается слож¬ная картина, которая приведена в таблице

2-ой и которая, на первый взгляд, несовме¬стима с принципом периодической зави¬симости свойств элементов от их атом¬ных весов. Согласно этому принципу
каждое место системы отвечает опреде¬ленному атомному весу и определенным
свойствам элемента. В таблице 3 - ьей

приведена полностью периодическая система

элементов с теми атомными весами, ко¬торые приняты в настоящее время.
Сложность соотношений, получаемых для

радиоактивных элементов при попытке

включить их в рамки периодическаго за¬кона особенно наглядно выступает в схеме

заимствованной из работы Содди и приве¬денной в таблице 4-ой. Каждая горизонталь¬ная линия отвечает равным атомным
весам (от 200 до 240); центр каждаго
кружка своим положением на той или
иной горизонтали определяет атомный вес
того элемента, который он изображает;
величину атомнаго веса легко отсчитать по

цифрам на правой стороне рисунка. Вер¬тикальныя линии отделяют группы периоди¬ческой системы друг от друга, причем
сверху обозначены номера групп и в каж¬дой группе указаны последние (наиболее
тяжелые) известные нам элементы. Соеди¬няющия кружки горизонтальныя стрелки
изображают превращения с выделением

Р - частиц т. - е. такич, которыя протека¬ют без изменения атомнаго веса, но лишь
с изменением химических признаков.

Косыя стрелки изображают a - превраще¬ния, сопровождающияся изменением атомна¬го веса на 4 единицы.
Одного взгляда на сложный чертеж Сод¬ди достаточно для того, чтобы убедиться,
что прежния представления о зависимости
атомных свойств от атомнуо веса не
могут примириться с новыми фактами
без новых гипотез. Такой и является
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Таблица 1.

6 4 (5) 6 4 2 0 (6) (4)

Ur и .а -> Ur X _Ё--» Ur Х2 ? > Ur ии а > ио Ra Ra Em _g _> Ra A ,. Ra B
5хЮ9л, 24.6 дн. 0.79 мин. (10® л.) (10* л.) 2000 л. 3.86 дн. 3 мин. 26.7 мин.

1.4 мин.

4 2
Th -JL-* Mesth и

ЗхЮмл. 5.5 л. 6.2 час. 2 л. 3.7 дн. 53 сек. 0.14 сек.

(5)
Th Ct

55 мин.

(3)
Th.D _Л—>.
3.1 мин.

(6)
Th С2
(10-П сек.)

(3)
AktD.

4 2 0 (6) (4) (5) 4.7 мин.
Akt ЛЦ Rad Akt Akt X a > Akt Em _!!._» Akt A _JL_y Akt B _L-> Akt C ^

19.5 дн. 10.2 дн. 3.9 сек. 0.002 сек. 36.1 мин. 2.15 мин.

Таблица 2.

иn иV Vи

Au 197.2

Akt Em

218.5

Th Em

220.4

Ra Em

222.5
Akt X

222.5

Th X 224.4

Ra 226.Б

Mes Th и

228.4

Hg 200.6

Akt

226.5

Mes Th ии

228.4

T! 204.4
AktD

206.5
Th D

208.4

Ra C<>
210.6

Rad Akt

226.5

Rad Th

228.4

lo 230.5

Th 232.4

Ur X

234.5

Pb 206.6

Th D2
208.4

RaD

210.5
Akt B

210.5

Th B

212.4

Ra B

214.5

UrX,
234.5

Bи 208.4

RaE

210.5

Akt C

210.5

Th C,
212.4

Ra Cj
214.5

Ur ии

234.5
Ur 1238.5

RaF

210.5

Th C2
212.4

RaC'

214.5
Akt A

214.5
Th A

216.4
Ra A

218.6
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мысль, к которой пришли независимо другь

от друга Содди и Фаянс. Они предпола¬гают, что могут существовать „плеяды"
сходных между собою „ изотопных" (по
терминологии Содди) элементов, которые

тождественны по своим химическим при¬знакам, не отделимы другь от друга
химическим путем, имеют вероятно оди-

Таблица 4

элементарный состав, резко отличаются по

своим свойствам,—нет ничего легче,

как разделить обыкновенный эииловый

спирт и простой метиловый эфир, хотя

оба вещества имеют один и тот же со¬став: С2 Н, 0. Наоборот, отделение друг
от друга близких членов гомологическа¬го ряда, сходных по внутреннему строению

своей частицы, например, нефтяных угле¬водородов представляет задачу почти невы¬полнимую, несмотря на то, что эти члены отли¬чаются друг от друга по составу на группу
атомов: СН2, например, С7 Ни и С8 Н16.
На этих примерах не трудно видеть, что
центр тяжести лежит иногда не на весе

молекулы, но на ея внутренном строении.

Нечто подобное можно предполо¬жить и для атомов элементов,
если только признать сложность

их структуры, в чем вряд
ли может оставаться

сомнение.

Мысль Содди и Фаян-

280

весу на
Такой

наковые спектры,

но атомы которых

отличаются друг

от друга по своему
несколько единиц.

взгляд подтверждается не¬которыми экспериментальными факта¬ми: например, торий и ионий действи¬тельно неотделимы друг от друга так же,
как радий и торий X, и так же, как многия
другия пары радиоактивных элементов.

Но теперь является вопрос, как прими¬рить такого рода взгляд с теми фактами,
о которых говорилось выше, а именно с
тем, что достаточно выделения атомом

практически невесомой бэта-частицы для

того, чтобы изменились свойства элементов,
тогда как у изотопных элементов свойства

остаются одинаковы, несмотря на значитель¬ную разницу в атомных весах. На это

сомнение может дать ответ аналогия, за¬имствованная из области органической хи¬мии. Среди органических веществ суще¬ствуют, так называемыя, изомерныя соеди¬нения, которыя, несмотря на одинаковый

Элементы серии тория и актиния обоэначены белыми

кружками. Элементы серии урана обозначены круж¬ками зачерненными немного сверху и снизу. Черные
кру^ски изображают начальные и конечные эле¬менты всех трех серий.
са приводит к дальнейшим выводам,
которые чрезвычайно важны и заставляют
перестроить все химическое мировозрение.
Если плеяды изотопных радиоактивных
элементов могут быть расчленены на
основании радиоактивных признаков их

компонентов, то для плеяды нерадиоактив¬ных элементов в самом понятии ле¬жит условие невозможности их разделе¬ния: несмотря на различие атомных весов,
входящих в нее элементов, изотопные

элементы согласно предположению тожде-
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ственны по своим химическим призна¬кам. Если мы теперь признаем воз¬можность „изотопии" для радиоактивных
элементов, то нет основания отрицать

эту возможность и для обыкновенных мир¬ных элементов. Отсюда вытекает заме¬чательное следствие. Понятие об атомном

весе, которое казалось незыблемой и точ¬ной характеристикой атома, получает зна¬чение лишь статистической цифры, некото¬рой средней величины, колеблющейся в
пределах возможных дяя данной плеяды.

Еще раньше изучение радиоактивных явле¬ний дало непосредственную иллюстрацию той
мысли, что законы химических превраще¬ний, которые являются для нас в виде
точных математических формул, суть
только статистические выводы, подчиненные

теории вероятностей. Мы знаем, что летя¬щая альфа- или бэта-частица прокладывает
свой путь среди окружающей материи каждая
по своему; эти индивидуальныя особенности

могут быть зарегистрированы точными при¬борами и даже зафиксированы фотографи¬чески, но среди миллиардов и миллиардов
оне стушевываются, складываются в неко¬торую среднюю величину, и в результате

полет альфа- и бэта-частиц через ма¬терию выражается простым математиче¬ским законом, так называемой логариф¬микой. Этот закон сходен с законом
простейших химических реакций и потому
для этих последних мы, очевидно, также

можем признать, что каждая молекула ро¬ждается, живет и умирает по своему, но
во всей массе мы не замечаем индизиду¬альных особенностей каждой отдельной
жизни, и общий закон химических превра¬щений является для нас в виде простой
математической формулы. Очевидно, что эта
простота только кажущаяся, вторичная и

зависит от несовершенства наших на¬блюдений. С той же точки зрения мы должны
взглянуть теперь и на числа, выражающия

собой атомные веса элементов. Они каза¬лись нам безукоризненно точными и строго

определенными, но теперь они приобрета¬ют иной смысл: это только средния воз¬можныя величины, подверженныя известным
колебаниям в довольно широких преде¬лах. Вместе с тем и само понятие об
элементе становится собирательным, вклю¬чающим в себя понятие о целой плеяде
изотопных атомов. Отныне, говоря о свин¬це, уране или тории, мы должны видеть в
них, так сказать, оффициальных предста¬вителей соответствующих плеяд.

Точка зрения Фаянса и Содди позволяет
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1914 г.

перейти к одному хотя и частному вопросу,
но такому, который весьма важен для

уяснения периодическаго закона. Как извест¬но, в некоторых пунктах системы пра¬вильная последовательность элементов на¬рушается: элемент более тяжелый по всей
совокупности своих признаков должен

быть поставлен впереди более легкаго;
таковы случаи аргона и калия, теллура и

иода. Если встать на точку зрения, допу¬скающую существование плеяд, то для обяс¬нения только что упомянутой неправильности
достаточно предположить, что атомный вес

обыкновеннаго, известнаго нам и харак¬тернаго для всей плеяды элемента не обя¬зательно должен быть арифметическим
средним из величин атомнаго веса для

всех изотопных с ним элементов; воз¬можно представить себе, что главный пред¬ставитель плеяды будет иметь атомный вес
низший или, наоборот, высший по сравнению
со своими собратьями по плеяде. Тогда легко

может случиться,что представитель какой¬нибудь плеяды окажется более тяжелым,
чем представитель следующей по порядку
соседней плеяды, принадлежащей к высшей
группе периодической системы.

Все эти мысли должны, на первый взгляд,

казаться слишком смелыми • и не подчи¬ненными опытной проверке, однако нашлись
уже пути к экспериментальному их под¬тверждению. Если мы вглядимся в таблицу
4, то увидим, что все три радиоактивных
серии приводят в конечном результате

к одной и той же плеяде элементов,

изотопных со свинцом. Однако, как это

легко видно на чертеже, конечные элементы

трех различных серий должны иметь не¬сколько различный атомный вес,а именно,
свинец из урана и радия—206.0, из тория—

208,4 и из актиния по соображениям Фа¬янса, о которых не буду говорить ввиду
их сложности,—около 207. Обычный сви¬нец имеет атомный вес 207.15.
Вот те соображения, из которых Фа¬янс исходил в своих опытах. Если бы
удалось найти минералы, в каждом из
которых свинец был бы исключительно

одного происхождения—различнаго для раз¬личных минералов, то этим вопрос
был бы решен вполне точно, ибо разни¬ца атомных весов для свинца различнаго
происхождения во много раз превышает

возможную ошибку анализа. Фаянс восполь¬зовался минералами, из которых одни
содержат только уран: карнотит из
Колорадо и урановая смолка из Богемии, a
другие—главным образомторий (торианит
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с Цейлона). Выделив из тех и других
свинец, он командировал своего ученика

Лемберта в лабораторию Ричардса в Кем¬бридже, в Северо-Американских Штатах
(не в Англии), т.-е. в ту лабораторию, ко¬торая специализировалась на определении

атомных весов. Образцы свинца из кар¬нотита и из урановой смолки дали одина¬ковое число: 206.60zt0.01 и 206.60zt0.03,
тогда как свинец из торианита дал

206.83zt0.02. Для обыкновеннаго свинца

было найдено число 207.15zt0.01.

Таким образом числа хотя и не дали

того, что можно было ожидать, но резуль¬тат все-таки получился: урано-свинец

оказался легче обыкновеннаго свинца, про¬исхождение котораго остается пока загад¬кою. Что касается торио-свинца, то для него
и нельзя было ожидать точных цифр, ибо
ториевые минералы всегда содержат уран
и радий, что, понятно, должно затемнять
результат и вести к некоторой средней
величине наблюдаемаго атомнаго веса.

Опыты со свинцом слишком немного¬численны, и их результаты не достаточно

резки, чтобы они могли считаться решаю¬щими, а между тем только эксперимен¬тальное подтверждение может вселить дове¬рие к научному предположению. Плоха та
гипотеза, которая не стремится сделаться

теорией, а для этого от нея требуют не
только обяснения известных фактов, но
и предсказания новых: верно заглянуть в

неизвестное—вот пробный камень для на¬учнаго обобщения. Когда Д. И. МенделЬев

открыл свой периодический закон он по¬верил ему до конца и дерзнул предска¬зать не только исправление атомных весов
некоторых известных в то время эле¬ментов (индий, уран), но и открытие
новых элементов. Предсказанные элементы
были впоследствии открыты и описаны под
именем: германия, галлия и скандия, и это

было блестящим подтверждением правиль¬ности периодическаго закона. В слабом
отражении мы видим тоже и для обобщения
Содди- и Фаянса. Из двух этих ученых
Фаянс оказался более смелым: он дерз-

нул поверить своей мысли до конца и
сделал на основании ея очень интересное
предсказание. До недавняго времени ряд
ближайших потомков урана выражался
последовательностью четырех элементов:

Ur -► Ur X ио -»■ Ra;

потом был открыт уран ии и ряд сде¬лался сложнее:
Urlи.UrX^UrllMoи.Ra

Однако и в таком виде, ряд не уклады¬вался в рамки схемы Содди и Фаянса. На
этом основании Фаянс предположил, что
впоследствии должен быть открыт новый
элемент UrXs, который займет место между

прежними UrX и Urии и должен оказаться про¬дуктом, посылающим бета-лучи. Приняв

существование такого элемента, можно изо¬бразить ряд урана следующей схемой, впол¬не согласной с законом Содди и Фаянса:
Url^UrX^UrXj^Urll^ иo^Ra
Vи иV V Vи иV ии

Когда было сделано такое априорное за¬ключение, начались поиски, которые и увен¬чались успехом в работе Фаянса и Гб¬ринга. Ur X, удалось осадить на свинце из
раствора UrX. Этот элементь дает жесткие
бета-лучи; его продолжительность жизни
чрезвычайно коротка—всего 1.15 мин.; на

этом основании Фаянс назвал его бреви¬ем (от латинскаго слова brevиs—короткий).
Это открытие красноречивее многих дру¬гих доводов говорить за то, что в своей
основной мысли Фаянс и Содди стоят на

верном пути, ибо их теория с честью
выдержала первый опыт экспериментальной
проверки.
До сих пор мы касались исключительно

чисто-химической стороны вопроса, однако
представляется также в высшей степени
интересным разобрать его также и с точки
зрения тех теоретических взглядов на

структуру атома, которые высказываются со¬временными физиками. Разсмотрение этой
стороны вопроса мы откладываем до сле¬дующаго номера.

(Окончание следует.)
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Химия солнца.
А. Э. Мозер.

Вряд ли во всей вселенной есть обект,

который больше обращал бы на себя вни¬мание мыслящих людей, чем солнце; с не¬эапамятных времен оно занималоумы фило¬софов, астрономов, математиков, механи¬ков.физиков, геологов и других предста¬вителей физико-математинеских наук. От¬крытый в середине прошлаго столетия метод
спектральнаго анализа дал, наконец, и хи¬микамвозможность принять участие вобщей
работе по изучению солнца. Настоящий очерк

посвящен вопросу о еовременном состоя¬нии наших химических знаний о солнце.
Для полнаго уяснения этого вопроса нам

предварительно необходимо напомнить прин¬цип спектральнаго анализа.
Основы спентральнаго анализа.

Раскаленное до белаго каления твердое

тело, например металлическая или уголь¬ная нить электрической лампочки, испуска¬егь белый свет, который при прохождении
через стеклянную или кварцевую призму

тем как бариевыя соединения дают эе¬леное, а соединения стронция—красное пламя.
Испускаемые окрашенным пламенем све¬товые лучи при прохождении через призму
дают, так называемый, линейный спектр,

состоящий в противуположность к непре¬рывному спектру из ярко окрашенных ли¬ний, расположенных на темном фоне. Так,
например, натрий дает всего только две
яркия желтыя линии, водород—три линии,
окрашенныя в красный, голубой и синий
цвет, а пары железа—большое количество
линий, расположенных, преимущественно,
в желтой и зеленой части спектра. Нижняя
половина рисунка изображает линейный
спектр железа.

Еще в начале прошлаго столетия Ф р а у¬енгофер при помощи спектроскопа
большой чувствительности обнаружил в
солнечном спектре, считавшемся до тех

пор непрерывным, большое количество
темных поперечных линий, совпадающих

по своему расположению с светлыми лини¬ями некоторых газов и паров. Рисунок,
красный оранжевый желтый зеленый голубой

A a В CD Е  F

фиолетовый

Н

Верхняя половина чертежа—солнечный спектр; нижняя половина чертежа—линейный спектр железа.

разлагается на свои составныя части, т.-е.

на лучи различной длины волны, образуя при

этом сплошной или нещиерывный спикшр. Та¬кой же непрерывный спектр дают и раска¬ленныя до высокой температуры жидкия тела,
как, например, расплавленные металлы. В

отличие от твердых и жидких тел раска¬ленные газы и пары испускают лучи строго
определенной длины волны и, следователь¬но, окрашеные в определенный цвет. Так
например, соединения натрия, введенныя в

безцветное пламя бунзеновской горелки,

окрашивают его в желтый цвет, между

например, показывает, насколько линии

раскаленных паров железа совпадают с

некоторымииз фрауенгоферовых линий сол¬нечнаго спектра, расположеннаго в верхней

половине чертежа. Происхождение фрауенго¬феровых линий в течение многих лет зани¬мало умы физиков, и лишь Кирхгофу в
1861 году удалось, наконец, обяснить их
значение. Изследуя спектры раэличных тел,
Кирхгоф нашел, что раскаленные газы,

кроме способности испускать лучи опреде¬ленной длины волны, обладают также и спо¬собпостю поглощать лучи той же длины
73*
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волны, оставаясь вместе с тем прозрач¬ными для всех остальных лучей. Поэтому,
например, лучи электрической лампочки,

прошедшие через пламя горелки, окрашен¬ное натрием в желтый цвет, в спектро¬скопе дают обычный непрерывный спектр,

в котором однако в желтой его части по¬является темная линия, вызванная поглоще¬нием желтых лучей. При удалении электри¬ческой лампочки в спектроскопе наблюда¬ется обычный линейный спектр паров
натрия со слабой желтой полосою на темном
фоне. Для полнаго уяснения описанных
нами явлений необходимо еще отметить,
что температура источника света должна

быть выше температуры паров, через ко¬торые проходит свет. Только при этих
условиях слабый желтый цвет, испускаемый

натриевым пламенем, исчезает при на¬личности более интенсивнаго света (каков,
например, свет электрической лампочки)

подобно тому, как звезды меркнут при по¬явлении солнца.
Строение солнца.

Наблюдения над поглощательной способ¬ностью паров дали Кирхгофу возмож¬ность обяснить происхождение фрауенго¬феровых линий в солнечном спектре, a
вместе с тем и разгадать тайну состава
и строения солнца. По гипотезе Кирхгофа
солнце представляет собою раскаленное до
высокой температуры ядро, состоящее из

расплавленных металлов и их соедине¬ний и окруженное подобно океану газообраз¬ной оболочкой более низкой температуры.
Раскаленное ядро солнца, называемое фото¬сферой, испускает лучи, часть которых,

однако, при прохождении через более холод¬ные слои солнечной атмосферы, носящей наз¬вание хромосферы, поглощается, чем и обу¬словливается появление фрауенгоферовых ли¬ний в доходящем до нас солнечном луче.
Если бы мы имели возможчость наблюдать

лучи, исходящие непосредственно от фото¬сферы, мы получили бы сплошной спектр,
не прерываемый темными линиями. С другой
стороны, мы должны ожидать, что хромосфера,

состоящая, как упомянуто выше, из раска¬ленных газов и паров, должна дать в
спектроскопе линейный спектр, что на са¬мом деле и наблюдается. Во время полнаго
солнечнаго затмения вокруг затемненнаго

луною солнечнаго диска, как известно, по¬является светящаяся корона (ср. рисунок в
ст. проф. Покровскаго № 3), представляющая
собою верхние слои солнечной хромосферы.
Многочисленныя спектроскопическия наблю-

дения короны подтвердили, что во время

полнаго затмения наступает, так называе¬мое, обращение спектра: темныя фрауенго¬феровыя линии начинают светиться, между
тем как на светлых местах, обусловли¬ваемых исходящими от фотосферы лучами,

появляются темныя полосы. Таким обра¬зом получается линейный спектр раска¬ленных газов солнечной короны.
Гипотеза Кирхгофа о строении солнца

в общих чертах принята и в настоя¬щее время, но нуждается в одной поправ¬ке. По характеру и интенсивности солнеч¬ных лучей можно определить *), что тем¬пература верхних слоев фотосферы равна
6050°, между тем как по расчетам Арре¬ниуса она в центре достигает 6.000.000°.

При столь высоких температурах, значи¬тельно превышающих.так называемыя.кри¬тическия температуры всех известных на
земле веществ, согласно современным уче¬ниям физики различие между газообразным,
жидким и твердым состоянием тел исче¬зает, и сгущение паров в жидкости даже
при самых больших давлениях считается

невозможным. Поэтому в противополож¬ность Кирхгофу необходимо предполо¬жить, что фотосфера солнца также состоит
из паров, приобретающих, однако, благо¬даря огромному давлению, производимому на
них лежащими над ними слоями хромосфе¬ры, некоторыя свойства жидких тел; так,

согласно опытам Франкланда, раска¬ленные газы под большим давлением, по¬добно жидким ;И твердым телам, также
испускают непрерывный спектр. По тол¬щине линий спектра хромосферы за послед¬нее время удалось определить, что давление
тех слоев ея, в которых происходит

поглощение испускаемых фотосферой лучей,
сравнительно не велико и равно всего 5—
6 атмосферам; в более глубоких слоях
хромосферы давление значительно выше и

в фотосфере оно, вероятно, достигает мил¬лиона атмосфер. Из сказаннаго следует,
что хромосфера постепенно переходит в

фотосферу, или другими словами, что раз¬сматриваемые нами слои солнца не разде¬ляются определенной и резкой поверхностью,
подобно той, которая отделяеть землю от
окружающей ее атмосферы, и следовательно

та граница, которую мы наблюдаем на солн¬це, обусловливается оптическими явлениями.
Чтобы довершить нарисованную нами в об-

>) Сравни заметку „О соотношении между электри¬ческой и световой энергией". .Природа", 1914 г.,
май, стр. 607.



1161 Химия солнца. 1162

щих чертах картину строения солнца, сле¬дует еще упомянуть, что в верхних сло¬ях солнечной атмосферы температура вслед¬ствие излучения огромных количеств тепла
в мировое пространство падает ниже кри¬тической температуры некоторых метал¬лов. При этих условиях возможно сгуще¬ние паров в жидкость. Спектроскопическия,
а также и непосредственно телескопическия

наблюдения показывают, что на самом де¬ле в верхних слоях солнечной атмосферы
образуются огромныя обл^ка, состоящия, ве¬роятно, главным образом из сгущеннаго
до капельно-жидкаго состояния железа. За¬слоняя от нас более глубокие и яркие слои
фотосферы, облака эти дают впечатление
солнечных пятен ').

Химический состав солнца.

До 1861 года химик мог определять
лишь состав веществ, которыя у него

были под руками и на которыя он непо¬средственно мог действовать своими реак¬тивами. Экспериментальное определение со¬става тел, находящихся на разстоянии мил¬лионов километров оть наблюдателя, пред¬ставлялось совершенно немыслимым. По¬этому нам трудно теперь представить себе
то впечатление, которое на современников

произвело открытие Кирхгофа, давшее воз¬можность расширить лабораторию на все
мировое пространство. Для решения вопроса
о составе небесных светил достаточно
было сравнить спектр испускаемаго ими
света со спектральными линиями известных

нам на земле элементов. Эксперименталь¬ныя изследования Кирхгофа и Бунзена,
Локиера, Роланда и других ученых
с несомненностью установили присутствие

следующих элементов на солнце: водо¬род, кислород, углерод, кремний, натрий,
калий, кальций, стронций, барий, магний, алю¬миний, железо, хром, никкель, марганец,
кадмий, медь, олово, серебро, гелий и много
других менее распространенных на земле
элементов.

Спектральный анализ, таким образом,

обнаружил на солнце большинство эле¬ментов, входящих также и в состав
земного шара, чем потверждается теория

Канта и Лапласа, согласно которой

земля и другия планеты представляют со¬бою части первоначальной солнечной материи.
!) Кроме упомянутой здесь облачной теории обра¬эования солнечных пятен существуют и другия,
которых мы здесь не будем касаться, так как
оне выходят за пределы настоящаго очерка.

Интересно отметить, что гелий был от¬крыт на солнце на 26 лет раньше, чем
на земле. Еще в 1869 году Франкланд
иЛокиер в желтой части солнечнаго
спектра заметили характерную линию, не

совпадающую ни с одной из спектраль¬ных линий известных в то время эле¬ментов. Появление этой линии они припи¬сали присутствию на солнце новаго элемен¬та, названнаго ими по месту его нахожде¬ния гелием (rj/.toc;—солнце). Лишь в 1895
году известному английскому химику Рам¬с э ю удалось обнаружить гелий и на земле;
следы его были найдены в атмосферном

воздухе; в несколько больших количе¬ствах он встречается в радиоактивных
минералах.— Другой элемент, открытый
аналогичным путем в солнечной короне

и получивший название корония, до настоя¬щаго времени еще не обнаружен на земле.
Есть основание думать, что короний имеет
весьма малый удельный вес и поэтому

совместно с водородом и гелием встре¬чается в высших слоях земной атмосферы.

Обратимся теперь к элементам, присут¬ствие коих на солнце согласно спектроско¬пическим наблюдениям различных изсле¬дователей в данное время считается еще
спорным. Сюда относятся следующие эле¬менты: платина, иридий, осмий, тантал, воль¬фрам, уран и торий. Перечисленные эле¬менты принадлежат к металлам с наи¬большим удельным и атомным весом;
вследствие указанных свойств металлы эти,

вероятно, находятся в более глубоких сло¬ях солнечной атмосферы и поэтому лишь
трудно доступны для наблюдения.
К элементам, до настоящаго времени

еще не найденным на солнце, принадле¬жит большинство металлоидов, как азот,
хлор, бром, иод, сера, фосфор, мышьяк

и друг. Было бы слишком поспешно выво¬дить отсюда заключение, что указанных ме¬таллов на солнце вообще не имеется;
значительно более вероятным представляет¬ся предположение, что элементы эти при гос¬подствующих на солнце условиях не могут
быть лишь обнаружены спектроскопически.
Согласно современной электронной теории,

образование спектральных линий являет¬ся следствием колебания электронов во¬круг ядер свободных атомов. Отсутствие
спектральных линий металлоидов в сол¬нечном спектре поэтому приводит нас
к выводу, что эти элементы, в проти¬воположность металлам, встречаются на
солнце не в виде свободных атомов, a

лишь в форме химических соединений с
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другими элементами. Вывод этот подтвер¬ждается свойством металлоидов давать,
так называемыя, эндотермическия соеди¬нения, как, например, окись азота, циан,
ацетилен, окись хлора, иодистый азот и

другия. Образование эндотермических со¬единений при действии высоких темпера¬тур, как подробно было выяснено в статье
о „Химии высокихтемператур" („Природа“,
май и июнь с. г.), обясняется тем, что
с повышением температуры возрастает

химическое сродство элементов, образую¬щих эти соединения и индиферентных
другь к другу при более низких темпе¬ратурах. Так, например, кислород и
азот, не вступающие в соединение при темпе¬ратурах ниже 2000°, в вольтовой дуге
энергично реагируют друг с другом, со¬единяясь в окись азота. При температуре
солнца сродство азота к кислороду вероятно

настолько велико, что оба газа на нем сов¬местно не могут встречаться в свободном
состоянии. Элементарный кислород, как мы
видели выше, входит в состав солнца,
и поэтому элементарный азот на нем в

свободном состоянии существовать не мо¬жет, так как он немедленно соединился
бы с кислородом в окись азота.
По тем же причинам, вероятно, не

встречаются на солнце в свободном со¬стоянии и другие металлоиды. При господ¬ствующих на нашей земле температурах
эти элементы также являются весьма реак¬ционноспособными и поэтому и у нас в
природе обычно не встречаются в свобод¬ном виде; разница лишь та, что на земле
они входят в состав экзотермических

соединений, как, например, хлористый

натр, иодистый калий, фосфорно - кислый

кальций и друг., между тем как на солнце

они, поридимому, являются составными ча¬стями эндотермических веществ.

Весьма вероятно, что на солнце суще¬ствует много неизвестных нам соедине¬ний, образующихся лишь при температурах,
не достигаемых нами в современной ла¬бораторной или же заводской практике. Но,
с другой стороны, большинство соединений,

встречающихся в окружающей нас при¬роде и получаемых нами искусственно, на
солнце не могут существовать, вследствие

явлений диссоциации или распада на состав¬ныя части. Так, например, вода, углекис¬лота, окиси металлов и соли распадаются на
элементы. Молекулы элементов, состоящия
из двух или большаго количества атомов,
как, например, водород.или азот, в свою

очередь распадаются на отдельные атомы.

Так, согласно опытам Лангмюра, водород

уже при 4000° совершенно диссоциирован
на атомы, согласно уравнению: Н2 ->• 2Н.

Неоднократно возбуждался вопрос, не мо¬гут ли и сами атомы под влиянием чрезвы¬чайно высокой температуры далее распадать¬ся на более мелкия части. В 1884 году
Л о к и е р , на основании многочисленных

наблюдений над спектрами солнца и дру¬гих небесных светил, а также над спект¬рами, получаемыми при электрических раз¬рядах, пришел к выводу, что такая дис¬социация атомов действительно наступает.
Наличность некоторых фрауенгоферовых

линий в солнечном спектре он припи¬сывает осколкам атомов железа, каль¬ция, водорода и т. п., названных им прото¬железом, протокальцием, протоводородом
и т. д. Высказанная Локиером гипотеза
у его современников встретила лишь мало
сочувствия, так как в то время атомы
считались неделимыми и неизменными ни

при каких условиях. За последнее время,
однако, изучение радиоактивных явлений и
в особенности наблюдения над распадом
радиоактивных элементов заставили нас

коренным образом изменить наши воз¬зрения на атом, и в настоящий момент
гипотеза Локиера приобретает значи^ельно
больший интерес и значение. Мы к ней
вернемся еще раз ниже.

Запасы солнечной энергии.
Обратимся теперь к вопросу о запасах

энергии на солнце. Вопрос этот также

представляет большой интерес для хими¬ка. Согласно многочисленным непосред¬ственным измерениям при помощи инст¬румента, поглощающаго солнечное тепло и
называемаго пиргелиометром, солнце на 1

кв. см. земной поверхности в течение од¬ной минутьи в среднем (т.-е. принимая во
внимание различныя времена года) излуча¬ет энергию (световую и тепловую), равную
2,2 калориям. Из этой величины, зная ра¬диус земли, нетрудно разсчитать, что солнце

посылает на землю ежегодно 1,5.1021 кало¬рий, т.-е. энергию, эквивалентную 265.000 мил¬лиардам лошадиных сил, да при том еще
на разстояние 150 миллионов километров.

Ничтожной части этой энергии было бы доста¬точно, чтобы привести в движение все желез¬ныя дороги, фабрики и предприятия, существу¬ющия на земном шаре. Если со временем за¬пасы каменнаго угля придут к истощению,
нашим потомкам придется пользоваться

для механических целей, а также и для ото¬пления непосредственно солнечной энергией.
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Исходя из указанных величин, т.-е. с
одной стороны тепловой энергии, падающей на

землю, и с другой стороны—разстояния зе¬мли от солнца, не трудно разсчитать, что
общее количество энергии, ежегодно посы¬лаемой солнцем в мировое пространство,
равно З.1033калорий. Попытка иллюстрировать

эту величину путем сравнения ея с други¬ми известными нам количествами энергии
была бы тщетной; эта величина настолько

огромна, что ни одним масштабом не мо¬жет быть сделана доступной для человече¬скаго представления.
Теперь является вопрос, откуда берется

у солнца запас энергии, необходимый для

того, чтобы покрывать этот огромный рас¬ход тепла в течение многих веков. Ко¬личество тепловой энергии, содержащееся
в раскаленном теле, определяется его

величиною (массой), температурой и удель¬ной теплотой, т.-е. количеством тепла, не¬обходимым для того, чтобы нагреть 1 грамм
даннаго тела на 1 градус. Удельная теплота

солнечной материи и температура ея цен¬тральных слоев нам в данное время
еще точно не известны, но исходя из цифр,
представляющихся современным физикам

максимальными, мы для количества тепло¬вой энергии, накопленной на солнце, полу¬чаем величину, достаточную лишь для то¬го, чтобы на 5000 лет покрыть ея расход.
Между тем геологи определяют возраст
земли по меньшей мере в 100 миллионов

лет; к величине того же порядка прихо¬дят и химики, разсчитывая время, необхо¬димое для образования соляных залежей, a
также для распада некоторых радиоактив¬ных минералов. Сопоставляя приведенныя

данныя, мы приходим к выводу, что кро¬ме тепловои энергии на самом солнце име¬ются в запасе еще огромныя количества дру¬гой формы энергии, или же, что расход солнеч¬ной энергии, должен покрываться притоком
равнаго количества энергии извне. Еще в се¬редине прошлаго столетия известный физик
Юлий Роберт Майер, впервые в

определенной форме высказавший закон со¬хранения энергии и разсчитавший механический
эквивалент тепла, предположил, что источ¬никами солнечнаго тепла могут служить

метеоры, в огромном количестве и с гро¬мадной скоростью падающие на солнце, при¬чем энергия их движения превращается

в тепло. По расчетам Майера, для по¬крытия ежегодно расходуемой солнцем энер¬гии достаточно было бы падения массы, прибли¬зительно равной одной сотой части земли. Та¬кое количество метеоров увеличивало бы

массу солнца ежегодно всего лишь на 33¬миллионную часть ея, т.-е. столь незначи¬тельно, что увеличение ея диаметра в тече¬ние исторических времен не могло бы быть
определено даже самыми точными астроно¬мическими измерениями. Но другим след¬ствием увеличения солнечной массы было бы
уменьшение скорости движения земли вокруг

солнца; по расчетам Т о м с е н а, уже по

прошествии 2000 лет обращение земли во¬круг солнца должно было бы замедлиться
на 1/8 года, что, разумеется. не могло бы
остаться незамеченным.

Другая механическая теория, предложен¬ная Гельмгольцем и основанная на

выделении тепла при сгущении и сжатии сол¬нечной массы, также не выдержала серьез¬ной критики, вследствие чего мы не будем
здесь на ней далее останавливаться.

Обратимся теперь к разсмотрению хими¬ческих источников солнечной энергии. Еще
Кант и Лаплас, создатели известной

теории мироздания, предполагали, что солнеч¬ная теплота является результатом процес¬сов горения. Понятно, что при господству¬ющих на солнце условиях обычные для нас
процессы горения, основанные.как известно,

на реакциях окисления, не могут протекать

на солнце в той же форме, в которой мы

их наблюдаем на земле. Благодаря высо¬кой температуре, соединение кислорода с
углеродом, водородом и большинствомдру¬гих элементов в фотосфере, а также и
в нижних слоях хромосферы, не может
совершаться вследствие явления диссоциации,
как подробно было выяснено в статье о
химии высоких температур (см. стр. 519).

Поэтому нужно предположить, что в цен¬тральной части солнца кислород и горючие
при наших земных условияхгазы и пары на«

ходятся совместно, не реагируя другь с дру¬гом. Но в верхних слоях солнечной атмо¬сферы вследствие понижения температуры срод¬ство кислорода к некоторым элементам
возрастает и образование окислов стано¬вится возможным. Таким образом, потери

тепла в верхних слоях хромосферы мо¬гут быть компенсированы притоком сво¬боднаго кислорода и горючих газов из
недр солнца, которые, сгорая в более хо¬лодных слоях солнечной атмосферы, выде¬ляют в форме тепла содержащуюся в них
в потенциальном состоянии химическую

энергию. Солнечная фотосфера является, та¬ким образом,резервуаром,в котором на¬коплен огромный эапас химической энергии,
расходуемой по мере потерь тепла в мировое
пространство. Для того, чтобы составить себе
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некоторое представление о том, на какое

время процессы горения могли бы покрыть
расход солнечной теплоты, предположим,

что вся солнечная масса состоит из рас¬каленнаго кислорода и парообразнаго угле¬рода. Зная массу солнца и количество теп¬лоты, выделяемое при сгорании 1 килограм¬ма угля, нетрудно разсчитать, что выделен¬наго при полном сгорании солнечной массы
тепла было бы достаточно для того, чтобы
обезпечить расход солнечной энергии всего
пишь на 50.000 лет.

Процессы горения принадлежат к наи¬более энергичным химическим реакциям;

большинство химических реакций на еди¬ницу веса реагирующаго вещества выделя¬ют меньше тепла, чем разсмотренный на¬ми процесс горения угля, а поэтому и дру¬гия химическия реакции недостаточны для по¬крытия расхода тепла на солнце.
Таким образом, оказывается, что изве¬стныя нам до сих пор механическия и
химическия явления не в состоянии обяснить

происхождение солнечнаго тепла. Лишь изу~

ченныя за последнее время явления радио¬активности дали возможность разрешить

интересующую нас проблему. Эксперимен¬тальными наблюдениями Кюри, Рэтер¬форда и Содди установлено, что при
распаде радиоактивных элементов на еди¬ницу веса вещества выделяется энергия, в
миллионы раз превышающая no своему ко¬личеству энергию горения. Так, 1 грамм
радия в один час выделяет около 120

калорий. Зная, что длй полнаго распада ра¬дия требуется около 20.000 лет, мы нахо¬дим, что при распаде одного грамма радия
освобождается около 2,4 . 109 калорий, между

тем как 1 грамм угля при сжигании вы¬деляет всего лишь 8000 калорий, т.-е. в
3 миллиона раз меньше энергии, чем при

распаде того же количества радия. Огром¬ная разница в количествах энергии, выде¬ляющихся при радиоактивных и химических
превращениях, обясняется «огромным за¬пасом энергии, заключающейся в потен¬циальном состоянии в недрах атомов.
Между тем, как обычныя химическия реак¬ции основаны на взаимодействии между ато¬мами, радиоактивные процессы свсдятся к
распаду самих атомов, т.-е. к явлениям

совершенно другого порядка. Согласно упомя¬нутой выше гипотезе Л о к и е р а, на солнце

на ряду с атомами известных нам эле¬ментов, встречаются также и протоэлемен¬ты, из которых образуются эти атомы. Если
мы теперь допустим, что лишь сотая часть

всей солнечной материи состоит из про-

тоэлементов и что при образовании атомов

из этих протоэлементов выделяются на

единицу веса такия же количества тепла, кото¬рыя освобождаются при упомянутом*ь выше
распаде радия, то запас солнечной энергии бу¬дег в 3.000.000 X 0.01, т.-е. в 30.000 раз
больше того запаса, который мы выше разсчи¬тали для предполагаемаго процесса горения,
откуда следует, что для покрытия ежегоднаго

расхода тепла на солнце запаса радиоактив¬ной энергии хватило бы на 50.000-30.000=

= 1500 миллионов лет, т.-е. период време¬ни, вполне удовлетворяющий геологов и обез¬печивающий наших потомков необходимым
для их существования теплом.

Резюмируя полученныя нами выше све¬дения, мы приходим к следующему общему

выводу: в состав солнечной материи вхо¬дят те же элементы, которые мы встре¬чаем и на земле, но химическия свойства
и характер этих элементов при господ¬ствующих на солнце температурах иесьма
отличны от свойств, наблюдаемых нами

при обычныхь для пас условиях. Так, зо¬лото, платина, иридий и пр., являющиеся при
наших обычных условиях вполне инди¬ферентными по отношению к кислороду и
другим элементам и носящие по этой при¬чине название благородных металловЧ>, на
солнце, вероятно, вступают энергично в

соединения с другими элементами. Наобо¬рот, неблагородные металлы, как натрий,
калий, магний, железо и другие, имеющие, как
известно, при наших земных условиях
большое сродство к кислороду и другим

элементам и встречающиеся поэтому в окру¬жающей нас природе преимущественно в
связанном состоянии в виде составных

частей солей, минералов, руд и проч.,

на солнце играют роль благородных ме¬таллов, не вступающих в соединения с
другими элементами. По тем же причинам

водород и углерод в солнечной фото¬сфере не могут гореть или же взрывать
в присутствии кислорода, между тем как

азот на солнце является типичным горю¬чим материалом. Принимая во внимание
господствующия на солнце условия, мы в
данное время не можем себе представить
возможности существования на нем явлений,

имеющих хотя бы даже отдаленное сход¬ство с жизненными явлениями !). Но если
!) Еще в начале девятнадцатаго столетия ученые

серьеэно обсуждали вопрос об обитаемости солнца;

так, напр., иэвестный астроном В. Гершель сол¬нечные "пятна считал материками, обитаемыми че¬ловекоподобными существами.
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мы дадим простор нашей фантазии и мы¬сленно допустим на солнце существо, похо¬жее на химика, то нашему гипотетическому
химику пришлось бы при решении интере¬сующих его химических проблем пользо¬ваться методами, диаметрально противопо¬ложными тем, к которыми прибегает его
земной коллега. Солнечный химик стал бы

вызывать большинство земных реакций не пу¬тем нагревания, как мы это делаем в на¬ших лабораториях и на заводах, а по¬мощью охлаждения реагирующих смесей.
Между тем, как при 'аших условиях
многия реакции протекают весьма медленно

и нуждаются в присутствии катализаторов,

ускоряющих процесс, солнечному химику,

наоборот,необходимо было бы подыскивать
отрицательные катализаторы, замедляющие

ход химических реакций. При работах

препаративнаго характера солнечный химик

наибольшее затруднение встретил бы при
изготовлении воды, углекислоты, хлористаго

натра и других экзотермических соедине-

ний, представляющих собою при обычных

для него условиях сильно взрывчатыя со¬единения. Зато большинство из легко до¬ступных ему и вполне невинных на солн¬це веществ при обычных для нас темпе¬ратурных условиях представляли бы собою
соединения с огромными запасами энергии,

в много раз превышающими запасы ея
в наиболее сильныхь из известных нам

взрывчатых соединений, как кордит, ди¬намит или тротил. Земные химики к
сожалению, а быть может и к счастью
для человечества в настоящее время лишены
возможности получать такия вещества, так
как необходимыя для ихобразования крайне
высокия температуры нам не доступны по
причинам, выясненным в статье о химии
высоких температур. Будем надеяться,

что к тому времени, когда наука и техни¬ка овладеют способами для получения столь

энергичных соединений, человечество су¬меет их использовать более целесо¬образно и культурно, чем в данное время.

Борьба растения с холодом.
Прив-доц. Н. А. Максимов,

Мало, пожалуй, можно найти таких про¬явлений растительной жизни, в которых
столь резко обнаруживались бы специфиче¬ския различия между отдельными видами и
даже расами растений, как в их отно¬шении к губительному действию морозов.
В то время как одни растения оказыва¬ются чрезвычайно чувствительными и легко

погибают даже при незначительном мо¬розе, другия без вреда выдерживают са¬мые сильные холода, какие только наблю¬даются на земной поверхности. И мы на¬прасно стали бы искать каких-либо внеш¬них признаков, каких-либо бросающихся
в глаза защитных приспособлений, кото¬рыя давали бы нам возможность уже по

внешнему виду отличать выносливыя расте¬ния от более нежных. Несмотря на уси¬пия многих изследователей, таких внеш¬них приэнаков, морфологическаго или ана¬томическаго характера обнаружить не уда¬ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1914 г.

лось, а потому причины различной выносли¬вости растений, нередко по своему строению
и систематическому положению чрезвыч^йно
близких между собою, приходится искать уже
во внутренних особенностях их клеток.
Среди таких внутренних особенностей,

долженствующих определять собою неоди¬наковое отношение растений к морозу,
практики уже издавна выдвигали на первый
план различия в содержании воды, и этот
взгляд практиков нашел себе выражение

еще у Декандоля, который выставил по¬ложение, что способность всякаго растения

и всякой части растения противостоять низ¬ким температурам находится в обрат¬ном отношении к количеству содержащей¬ся в них воды. Особенно резко такая
связь между устойчивостью и содержанием

воды обнаруживается при прорастании се¬мян: в то время как сухия семяна мо¬гут без вреда перенести охлаждение хотя
74
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бы до температуры жидкаго воздуха, семе¬на всего лишь раэмоченныя оказываются
уже значительно более чувствительными и

гибнут при 20° или 30°; наконец, у про¬росших семян чувствительность повыша¬ется еще более. Такое же резкое умень¬шение выносливости наблюдается и при рас¬пускании весной зимующих почек наших
деревьев.

Более детальное сравнительное изучение

морозоустойчивых и чувствительных ра¬стений показывает однако, что о какой-ли¬бо прямой пропорциональности между сте¬пенью выносливости и содержанием воды
не может быть и речи. Озимая рожь,

напр., отнюдь не богаче водой, чем пше¬ница, а между тем холодостойкость первой

значительно выше, чем холодостойкость вто¬рой.И вот, под влиянием такого рода наблю¬дений, которых можно было бы привести
весьма .большое количество, многие изсле¬дователи стали совершенно отрицать какую¬либо зависимость между выносливостью и
содержанием воды и начали выдвигать на

первый план непознаваемыя для нас пока

специфическия свойства протоплазмы. A
этим, конечно, весь вопрос о причинах

выносливости растений к морозу как бы

исключается из числа вопросов, доступ¬ных экспериментальной разработке.
Немалое препятствие к планомерному

изучению причин выносливости представля¬ло также отсутствие единства взглядов на
самыя причины смерти от холода. Господ¬ствовавшая некогда наиболее определенная
с физической точки зрения теория, будто

бы расширяющиеся при замерзании соки раз¬рывают клеточныя стенки, была впослед¬ствии совершенно отвергнута, так как
выяснилось, что лед образуется не в клет¬ках, а в межклетниках, и что, следова¬тельно, клеточныя оболочки подвергаются
вовсе не растяжению, а скорее сдавливанию.

Предложенная затем Саксом теория,
будто отмираниерастений представляет собою

не результат охлаждения, взятаго само по се¬бе, а результат слишком быстраго оттаива¬ния, также была позднее опровергнута точны¬ми опытами целаго ряда изследователей. И
в настоящее время вполне общепризнанной
теории вымерзания мы не имеем: стройная
и глубокопродуманная теория обезвоживания,

согласно которой растение отмирает вслед¬ствие чрезмернаго отнятия воды от клеток
растущими вмежклетниках кристалликами

льда, теория, впервые предложенная Мюлле¬р о м -Т у р г а у в его классических изсле¬дованиях над замерзанием и вымерзанием

растений, и затем поддержанная Моли¬шем, уже вскоре посвоемвоэникновении
встретила возражение такого авторитета,

как Пфеффер, обявившаго фе слиш¬комодносторонней, а в сравнительно недав¬нее время против нея выступили в ряде ра¬бот Meц и его ученики. Опираясь на мно¬гочисленныя определения хода температуры
внутри замерзающаго растения, произведен¬ныя ими при помощи весьма чувствитель¬наго термоэлектрическаго метода, они при¬шли к полному отрицанию какой-либо свя¬зи между происходящими при замерзании
физико-химическими процессами и насту¬пающим затем отмиранием растения; все

дело, по их мнению, сводится к достиже¬нию специфическаго температурнаго мини¬мума, смертельнаго для протоплазмы.

Встретившись с вопросом о воздей¬ствии низких температур на растение бо¬лее или менее случайно, при изучении ды¬хания растений, я настолько заинтересовался
этим вопросом, что решил посвятить

несколько лет тщательному эксперимен¬тальному и критическому его изследованию.
При этом я повел свою работу одновре¬менно в двух направлениях—в сторону
изучения самаго процесса замерзания и вы¬мерзания растений и в сторону выяснения
тех внутренних особенностей раЛения,

которыя определяют степень его выносли¬вости к морозу. С главнейшими ре¬зультатами этих изследований, опублико¬ванных мною в моей книге „0 вымерза¬нии и холодостойкости растений" (соста¬вляет 25-й выпуск Известий Император¬скаго Леснаго Института) я и хочу ознако¬мить читателей „1ирироды“ в настоящей
статье.

Для выяснения причин отмирания расте¬ний под воздействием мороза чрезвычайно
важно изучить предварительно возможно

более детально самый вопрос замерзания,

для чего одним из лучших средств мо¬жет служить возможно более точное опре¬деление хода температуры внутри замерзаю¬щаго растения. Образование льда сопро¬вождается, как известно, значительным
выделением тепла, а потому, руковод¬ствуясь исключительно отклонениями скоро¬сти охлаждения замораживаемаго обекта
от правильной кривой охлаждения, мы мо¬жем не только с полной определенностью
обнаружить начало и окончание процесса
замерзания, но даже и сдовольно большой
степенью приближения вычислить, какое

именно количество воды перешло в твер¬дое состояние. Само собою разумеется од-
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нако, что для точности подобных опреде¬лений необходимо строгое соблюдение двух

условий—большой чувствительности изме¬рительных приборов, которые должны от¬зываться на все, даже самыя незначитель¬ныя, колебания температуры внутри обекта,
и полнаго постоянства температуры окру¬жающей среды во все время опыта. Для вы¬полнения перваго условия я воспользовался
термоэлектрическим методом измерения

температуры, который был введен в фи¬зиологию растений еще Д ю т р о ш е уже более
полустолетия тому наза^ и который по¬зволяет с вполне достаточной точностью

отсчитывать сотыя и тысячныя доли гра¬дуса, а для выполнения второго — постоян¬ными низкими температурами, получаемыми
с помощью криогидратных растворов.

Криогидратными растворами называют рас¬творы различных веществ, чаще всего
солей, такой концентрации, при которой их

точка замерзания совпадает с криогидрат¬ным или эвтектическимпунктоМ. Такой
раствор уже в самом начале замерзания
оказывается насыщенным, а потому всякая

частица образующагося в нем льда сей¬час же влечет за собой выпадение в оса¬док соответствующаго количества твердой
соли. В результате раствор замерзает

весь целиком при постоянной температу¬ре (эта температура и наэывается эвтекти¬ческим пулктом) и в этом его отличие
от обычных растворов, у которых при
замерзании сперва образуется только чистый
лед, остающийся же раствор становится все

более и более концетрированным, и точка за¬мерзания его поэтому постепенно понижается.
Произведенныя мною определения хода

температуры при замерзании самых разно¬образных растительных обектов пока¬зали, что в общих чертах он у всех
у них протекает одинаково и может быть
выражен в виде кривой следующаго вида.

*) Эвтектическими смесями, сплавами и растворами
называются такия сплавы, смеси и растворы, которые

эастываюгь (а следовательно и замерзают) и пла¬вятся, как вещества химически однородныя. Затвер¬девают они при постоянной температуре, независя¬щей от относительных количеств расплавленной
и твердой части. Частным случаем эвтектических

смесей являются „криогидраты". Если охлаждать ра¬створы какой-либо соли, то сперва выделяется чистый
лед; раствор вследствие этого концентрируется и
наконец достигает состояния насыщения, после чего
начинает выделяться смесь воды и соли в том

именно отношении, в котором лед и соль нахо¬дилась в растворе. При этом раствор затверде¬вает сполна при постоянной температуре подобно
однородному веществу и независимо от количества

вымерзшей части. ,

Эта кривая показывает, что первоначаль¬но охлаждение растений следует общему
логарифмическому закону—именно очень бы¬строе вначале, оно постепенно замедляется
по мере приближения внутренней темпера¬туры растения к температуре окружающей
среды. Затем, однако, наступает резкий
перелом, и температура кривой растения
чрезвычайно быстро повышается, после чего

на некоторое время становится почти по¬стоянной. Причина этого перелома заклю¬чается в том, что в межклетных про¬странствах переохлажденнаго первоначально
растения внезапно образуются несколько кри¬сталлизационных центров, к которым
немедленно устремляется вода из клеток

и образует ледяныя скопления большей или
меньшей величины, смотря по скорости
охлаждения. При этом выделяется тепло,
температура растения поднимается, а вме-

Рис. 1. Схематическая кривая охлаждения.

сте с тем замедляется и процесс обра¬зования льда. В конце-концов наступает
некоторое состояние равновесия, когда в

единицу времени из клеток успевает

выходить и переходит в твердое состоя¬ние как раз такое количество воды, что

выделяющаяся при этом теплота оказыва¬ется достаточной для покрытия отдачи теп¬ла в окружающее пространство. Темпера¬тура растения становится постоянной, и та¬кое состояние равновесия можно назвать
точкой замерзания растения.

Эта точка замерзания растения весьма
существенно отличается, однако, от того,
что обычно подразумевают под точкой
замерзания раствора. В то время как эта

последняя определяется концентрацией рас¬твора, точка замерзания живого растения
лежит всегда значительно ниже, чемточ¬ка замерзания выдавленнаго из него сока
и даже точка замерзания того же расте¬ния, предварительно убитаго каким либо
способом. Это расхождение точек замер¬зания живого и убитаго растения было впер-
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вые подмечено еще Мюллером-Тур¬г а у, который вполне правильно обяс¬нил его тем сопротивлением, которое
живая протоплазма оказывает выхожде¬нию из клеток воды, но позднейшими
изследователями нередко совершенно упу¬скалось из виду. Мне пришлось наблюдать
его у самых разнообразных раститель¬ных обектов, и убедиться при этом,
что оно может достигать весьма значи¬тельной величины.
Вот несколько примеров.

Клубень картофеля

Череш. мать-и-мачехи

Черешок зимовника •! *
и »

/точка замерз. живого — 1,76°
\ „ „ убитаго—0,64°
/ „ „ живого — 3.06»

„ убитаго— 1,09°
„ живого — 5,88°
„ убитаго— 2,15°

Более низкое положение точки замер¬зания живой ткани растения не составляет
еще единственнаго ея отличия от точки

замерзания убитой ткани. Эта точка замерзания
оказыв.ается, кроме того, величиной далеко

не постоянной и находится в тесной за¬висимости от температуры окружающей
среды, т.-е., другими словами,—от скорости
охлаждения. Насколько велика может быть

эта зависимость, показывает следующая

табличка, в которой й0 обозначает тем¬пературу окружающей среды, a Д—точку за¬мерзания растения;—из этой же таблицы
можно видеть, что точка замерзания убитой
ткани такой зависимости совершенно не
обнаруживает.

0» Д жив. А убит. !

j

иКлубень картофеля —17,3°—1,760—0,640

П 0 —11,1°—1,540—0,630

п ?? — 2,90—1,280—0,650

Черешки мать-и-мачехи—17,3»—3,350 -0,960

! Р» п Т> — 5,80—2,03 —0,98» ,

Корень красной свеклы—17,3°—2,55 — 1,25»

» » ?> — 5,8°—2,15 —1,25»

Причина такого расхождения точек замер¬зания живой и мертвой ткани при разных
температурах окружающей среды лежит в
том, что при более низкой {>„ количество

успевающаго образоваться в единицу вре¬мени льда не покрывает потери тепла об-

ектом '), а потому температура последняго

и держится все время несколько ниже соб¬ственной точки замерзания его соков.
С достижением точки замерзания про¬цесс образования льда в растении, однако,
далеко не заканчивается: после более или

менее значительнаго промежутка времени,
в течение котораго температура растения

держится на одном уровне, наступает спер¬ва очень медленное, а затем все более и

более быстрое ея падение. Это новое паде¬ние температуры вызывается, главным об¬разом, тем, что по мере образования все
новых и новых количеств льда концен¬трация соков растения становится все вы¬ше и выше, а их точка замерзания все ниже
и ниже: ведь в том и состоит различие

в замерзании чистой воды и растворов,

что первая замерзает вся при 0е, тогда
как вторые, начиная замерзать при одной
температуре, заканчивают его лишь, при

значительно более низкой. К этой основ¬ной причине вторичнаго понижения темпе¬ратуры присоединяется в живой раститель¬ной ткани еще и другая: именно с пони¬жением температуры возрастает сопротив¬ление, которое протоплазма оказывает вы¬ходу воды из клеток, вследствие этого
процесс образования льда все замед^яется

и выделяющаяся теплота не успевает по¬крывать отдачу тепла в окружающее про¬странство; словом, та же причина, которая,
как мы видели, обусловливает более низ¬кую точку замерзания живого растения по
сравнению с точкой замерзания его соков.

Когда же заканчивается процесс замер¬зания растения, с какого момента растение
оказывается действительно промерзшим
насквозь, не содержащим вовсе жидких

соков? На этот вопрос физическая хи¬мия дает вполне определенный и, казалось
бы, простой ответ: с того момента, когда
соки растения, становясь все более и более

концентрированными, достигнут своего эв¬тектическаго пункта; но этот теоретически
простой ответ, как это часто бывает в
науках биологических, при ближайшем

анализе того, что происходит в органиэ¬ме, оказывается значитепьно усложненным.
Ведь соки растения не представляють собою

чистаго раствора одного какого - либо ве¬щества, а смесь самых разнообразных
*) Предполагается, что моменту образования льда

(кристаллиэации) предшествует переохлаждение ра¬створа; в этом сдучае при замерзании температура
воды подымается, благодаря скрытой теплоте кристал¬лиэации воды, ровно до 0°, так как освобождается
79 калорий. Ред.
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веществ, из которых многия к тому же

не способны кристаллизоваться и, следова¬тельно никогда не могут достигнуть эвтек¬тики *). А потому, по крайней мере в пре¬делах первых десятков градусов ниже
0°, растение никогда не оказывается про¬мерзшим без остатка: всегда некоторая
часть его соков, хотя бы и незначитель¬ная, остается жидкой, а так как смерть
от мороза наступает по большей части
при температурах, лежащих в пределах

перваго реже второго десятка градусов

ниже 0°, то мы должны признать, что ра¬стение отмирает значительно раньше, чем
будет достигнуто полное затвердевание его
соков. Это теоретическое положение мне
удалось подтвердить и экспериментальным

путем: изучая ход замерзания раститель¬ных обектов, смертельная температура
которых была определена заранее, я всегда

наблюдал выделение тепл9ты образова¬ния льда и при температурах значитель¬но более низких, чем смертельная.
В этом отношении мои наблюдения ко¬ренным образом расходятся с теми воз¬зрениями, которые высказывались проф.
Бахметьевым, автором получившей в
последнее время такую популярность теории

анабиоза. По его мнению, отмиранию организ¬ма — в его опытах над животными—всегда
предшествует полное затвердевание его со¬ков. На страницах популярнаго журнала
разумеется не место для научной полемики,
и интересующихся этим вопросом я могу

лишь отослать к моей книге, где я раз¬бираю его более подробно. Здесь же я могу
лишь отметить, что расходясь с покойным
изследователем в вопросе о моменте
полнаго промерзания организма, я тем не

менее могу всецело подтвердить его наблю¬дение, что частичное, нередко даже весьма
значительное, образование льда еще далеко

не всегда влечет за собою отмирание. Ме¬жду точкой замерзания и смертельной тем¬пературой всегда имеется некоторый тем¬пературный интервал более или менее
значительный, смотря по роду и состоянию

обекта, но всегда измеримый точными при¬борами.
Я умышленно довольно подробно оста¬навливаюсь на термических процессах,
происходящих в замерзающем растении,

так как именно детальное йзучение хода
замерзания живого растения дало мне воз-

•) Т.-е. придти в состояние соответствия одно¬родному химическому типу с постоянной темпера¬турой замерзания или плавления.

можность впервые с полной определен¬ностью решить бывший долгое время пред¬метом ожесточеннаго спора вопрос,—что
именно является причиной отмирания расте¬ния: низкая температура сама по себе, т.-е,
достижение специфическаго температурнаго

минимума, или же образование определен¬наго количества льда, т.-е. известная сте¬пень связаннаго с замерзанием обезво¬живания протоплазмы. Правда, в пользу
второго воззрения издавна в качестве весь¬ма вескаго довода приводилось отношение
растений к явлению переохлаждения. Именно,

согласныя изследования различных авто¬ров давно уже показали, что в переохла¬жденном состоянии растения без вреда
выносят такия температуры, которыя лежат

на несколько, иногда на много, градусов

ниже температурнаго предела этих же ра¬стений в замороженном состоянии, и что
переохлаждение само по себе, если только
за ним не наступить образование льда,

проходит для растений совершенно безслед¬но. Одно только понижение температуры
само по себе не достаточно еще, следова¬тельно, для того, чтобы убить растение.

Однако, против этого довода можно было
выставить возражение—и оно действительно

было выставлено Пфеффером—что ра¬стение переохлажденное и растение замерзаю¬щее находятся в столь различных усло¬виях, что нельзя непосредственно сравни¬вать их отношение к определенному тем¬пературному минимуму: образование льда
может быть лишь одним из факторов,
повышающих чувствительность растения к
охлаждению, а вовсе не основной причиной
отмирания.

Опираясь на подмеченное мною смеще¬ние точки замерзания живого растения в
зависимости от скорости охлаждения, я по¬лучил возможность вполне определенно
решить этот спорный вопрос. Раз отно¬сительное количество образовавшагося в
растении льда определяется не только ко¬нечной достигнутой температурой, как это
имеет место в растворах, но также и

скоростью и продолжительностью охлаждения,

то ведя охлаждение с различной скоростью,
мы в охлажденных до одной и той же

температуры растениях будемиметь различ¬ныя количества льда. Именно, при быстром
охлаждении падение температуры обекта
будет обгонять процесс кристаллизации
соков, и—по достижении одной и той же
температуры — относительное количество
льда в таком растении окажется меньше,
чем в обекте, охлажденном медленно.
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И если отмирание обусловливается не столько
достижением специфическаго минимума,

сколько образованием льда и связанным
с ним отнятием воды от протоплазмы,

то и степень отмирания обектов, охла¬жденных до одной и той же температуры,

но с различной скоростью, должна ока¬заться различной, именно быстро охлажден¬ное растение должно пострадать меньше,
чем охлажденное медленно.

Как показывает нижеследующая та¬блица, представляющая собою сводку неко¬торых из моих опытов, эти теорети¬ческия соображения нашли себе полное эк¬спериментальное подтверждение:
Куски клубней картофеля.

Температура воз¬духа. Конечная темпе¬ратура растения. Продолжительность эамораживания. Количество обра¬зовавшагося льда (в °/0 общаговеса). Степень отмирания.
— 17", 3— 1°,ф2 8 м. 16,2 жив

— 2»,9— 1°,82 3 ч. 30 м. 40,3 мертв

— 170,3— 10,53 5 м. 8,9 жив

— 20,9— 1»,53 2 ч. 14 м. 28,8 наполови-

ну мертв

Таблица эта совершенно ясно показывает,
что не низкая температура сама по себе,

но именно количество перешедшей в твер¬дое состояние воды является главным мо¬ментом, определяющим исход заморажи¬вания. Я не буду подробно разбирать здесь
вопрос о том, в чем именно проявляет¬ся это смертельное действие образующагося
в тканях растения льда. Вопрос этот

не является пока еще окончательно решен¬ным, а лишь в виде предположения я могу
высказать сложившееся во мне убеждение,

что помимо отнятия воды от клеток, ко¬торое было отмечено в свое время Мюл¬л е р о м -Т ургау и Молишем, здесь
важная роль выпадает еще и на долю ме¬ханическаго сдавливания протоплазмы льдом,
способствующаго свертыванию входящих в
ея состав белковых веществ; во всяком

случае, я считаю себя в праве выста¬вить общее положение, что не в достижении
специфическаго температурнаго минимума,

а в физико-химических процессах, связан¬ных с переходом воды в твердое состо-

яние, следует видеть основную причину

вымерзания растений.

Выставляя это положение, я врвсе не

хочу утверждать, что понижение температуры

само по себе, если оно не сопровождается

образованием льда, никогда не может по¬влечь за собою отмирания и гибели расте¬ния. В литературе неоднократно описы¬ваются случаи отмирания нежных, преиму¬щестзенно тропических, растений при тем¬пературах чуть выше 0°, когда ни о ка¬ком образовании льда не могло быть и
речи. Правда, многие из этих случаев,
так называемаго „вымерзания растений при
температурах выше 0°“, при ближайшем
разсмотрении оказались или настоящим

вымерзанием, последовавшим после слиш¬ком сильнаго охлаждения и замерзания ра¬стений вследствие ночного лучеиспускания,
или же отмиранием растений вследствие

недостатка в, воде, вызваннаго приостанов¬кой подачи воды охлажденными корнями.
Но тем не менее уже Молиш в своей

работе над вымерзанием растений с пол¬ной несомненностью доказал, что кроме
этих двух случаев, из которых один

является типичным вымерзанием вслед¬ствие образования льда, а другой лишь кос¬венным результатом охлаждения, наблю¬даются, хотя и редко, случаи непосредствен¬наго прямого вреднаго действия понижения
температуры на тропическия растения. Не¬которыя из них, напр., Epиscиa bиcolor,
Jsoloma Warszewиczии и др., могут быть

действительно убиты одним только охла¬ждением без образования льда.

За последние годы наши сведения о не¬посредственном смертельном действии тем¬ператур иногда значительно выше 0° обо¬гатились весьма ценными наблюдениями Миэ
и Ноака над термофильными ') организмами,
главным образом грибками и бактериями.

Оказывается, что многие из этих орга¬низмов, обладающих сравнительно весьма
высокой минимальной температурой для
своего роста и развития (около 20°—25° С),

отмирают при продолжительном выдержи¬вании даже при комнатной температуре.
Однако, все эти случаи отмирания растений
при температурах выше нуля, чрезвычайно
интересные сами по себе, следует тем
не менее резко отграничить от настоящаго

вымерзания, связаннаго с образованием
льда. Главное отличие состоит в том,

4) Термофильными — теплолюбивыми наэываются
организмы, требующия для своего развития высокой
средней температуры. Ред.
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что здесь требуется продолжительное, боль¬шей частью в течение многих дней, воз¬действие низкой температуры и кроме того
само отмирание * происходит лишь посте¬пенно: сперва появляются на листьях бурыя
пятна, затем листья отмирают и сбрасыва¬ются и, наконец, погибает и все растение.
Это скорее медленное разстройство орга¬низма, которое ближе всего можно сравнить
с простудой; разстройство, вызываемое, по
всей вероятности, тем, что с понижением

температуры не все фунвдии организма оди¬наково задерживаются и гармоническая ко¬ординация их, необходимая для жизни, ока¬зывается нарушенной. Напротив, настоящее
вымерзание представляет собою быструю
смерть растения, которая происходит почти

мгновенно лишь только температура упадет

ниже смертельнаго уровня, и является ре¬зультатом повреждения его протоплазмы
разыгрывающимися при образовании льда
физико - химическими процессами. Оба эти

рода смерти растений оть низких темпе¬ратур не имеют между собою ничего об¬щаго, и нет ничего удивительнаго, что,
как удалось недавно установить Рейну,
точка вымерзания тех растений, которыя в
опытах М о л и ш а медленно отмирали уже
при температурах выше 0°, лежит около или
даже ниже—2°.

ии.

Перейдем теперь к разсмотрению дру¬гого вопроса, именно—чем обусловливается
различная выносливость к морозу различ¬ных растений. Раз нам удалось выяснить,
что вымерзание является результатом тех

повреждений протоплазмы, которыя влечет

за собою образование внутри растительной
ткани льда, то этим мы уже несколько

приближаемся к разрешению и проблемы

выносливости: именно мы уже a prиorи мо¬жем сказать, что все условия, уменьшаю¬щия или вовсе устраняющия вто образование
льда, тем самым должны уменьшать по¬вреждение протоплазмы, а, следовательно,
повышать выносливость.

К числу таких условий относится прежде
всего уменьшение содержания в растении

воды. И действительно, как мы уже ви¬дели, среди практиков издавна укорени¬лось убеждение в существовании полной
пропорциональности между количеством во¬ды в растении и его холодостойкостью.
Этот взгляд практиков оказался, однако,

не выдерживающим строгой научной кри¬тики, так как далеко не все случаи не¬одинаковой выносливости могут быть об-

яснены одними только различиями в со¬держании воды, и все изследователи, стре¬мившиеся ближе подойти к выяснению при¬чин холодостойкости растений, рано или
поздно переходили к поискам еще каких¬нибудь иных факторов.

Поиски эти долгое время не приводили к
благоприятным результатам, и все больше
и больше стало укореняться убеждение, что
причины различной выносливости кроются
всецело и исключительно в непознаваемых

для нас особенностях протоплазмы, и что
всякия экспериментальныя изследования в

этом направлении заранее обречены на не¬удачу. Причины неуспеха таких поисков
крылись, главным образом, в том, что

прежние изследователи, исходя из непра¬вильнаго представления, будто всякое, хотя
бы незначительное образование льда в ра¬стении является смертельным, стремились
найти такие факторы, которые сильно затруд¬няли бы или даже совфршенно устраняли
образование в растении льда. При этом,
однако, они совершенно упускали из виду,

что основное различие между выносливыми

и чувствительными к морозу растениями

состоит вовсе не в том, что первые за¬мерзаюгь при значительно более низких
температурах, чем вторые, а в том, что

они без вреда могут переносить почти
полное промерзание.

На эту единственно правильную точку

зрения вопрос впервые был поставлен

Лидфорсом в его чрезвычайно интерес¬ном изследовании над физиологическими
особенностями вечно-зеленой флоры. Изучая

превращения запасных углеводов в листь¬ях вечно-зеленых растений в различное
время года, он подметил, что они зимой
совершенно не содержат в себе крахмала,
но особенно богаты сахаром, тогда как
летом, напротив, в них всегда можно

обнаружить отложения крахмала. Такое на¬копление на зиму сахара Лидфорс сопоста¬вляет с повышенной холодостойкостью
этих листьев в зимнее время и считает

его одним из средств защиты от смер¬тельнаго действия морозов. Для подтвер¬ждения своего предположения он произвел
затем ряд опытов с листьями вечно¬зеленых растений, содержание сахара в
которых было повышено искусственно, и во

всех опытах лолучил также и повыше¬ние выносливости.
Защитное действие сахара Лидфорс

обясняет не одним только понижением

точки замерзания клеточнаго сока, отдаляю¬щим момент образования в растении льда,
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но значительно более сложным образом.

Именно, принимая, что вымерзание растения

обусловливается свертыванием белков про¬топлазмы, вызываемым чрезмерным повы¬шением концентрации солей в клеточном
соке, он полагает, что сахар предста¬вляет собою специфическое защитное ве¬щество, препятствующее такому свертыванию.
Изследования Лидфорса представляют¬ся особенно важными и интересными в
том отношении, что в них был впервые
поставлен и удачно разрешен вопрос об

искусственном повышении выносливости ра¬стений к морозу. Однако, предложенное им
решение вопроса о причинах выносливо¬сти страдало некоторой односторонностью—
единственным защитным от вымерзания

веществом он признавал сахар, находя¬щияся же в клеточном соке соли считал

даже понижающими выносливость веще¬ствами. Приступая к своим изследова¬ниям над холодостойкостью растений, я
также воспользовался методом искусствен¬наго повышения выносливости, однако при
этом исходил из несколько иной точки

зрения, чем Лидфорс. Именно, опи¬раясь на установленное мною положение,
что отмирание растения обусловливается

преимущественно количеством образующа¬гося в его тканях льда, я предположил,
что всякое повышение концентрации клеточ¬наго сока, уменьшая это количество льда,
должно оказывать на растение защитное

действие. В самом деле, если мы возь¬мем, напр., два раствора глюкозы (т.-е.
винограднаго сахара) разной концентрации,

с одной стороны, так называемый, нормаль¬ный, т.-е. содержащий 1 грамм-молекулу
сахара на 1000 грамм. воды (для глюкозы

это будет 18°/0 раствор), а с другой сто¬роны раствор в 10 раз более слабый,
всего лишь 1,8°/0, и охладим их оба до
температуры в 3,6°, соответствующей точке
замерзания двухнормальнаго (для гпюкозы—
36°/0) раствора, то при этом в первом
растворе перейдет в твердое состояние
всего лишь половина содержавшейся в нем
первоначально воды, а второй замерзнет

почти нацело и всего лишь 5°/0 его оста¬нется в жидком состоянии. И растворы
каких бы веществ мы ни брали, мы веэде
получили бы то же самое соотношение, при
одном только весьма важном условии:

именно мы не должны охлаждать наши ра¬створы ниже их эвтектической точки. Ниже
этой температуры раствор, какой бы кон¬центрации он ни был, нацело переходит
в твердое состояние, и если мы возьмем

такое вещество, эвтектический пункт вод¬ных растворов котораго лежит доста¬точно высоко (напр., сернокислый н,атрий, у
котораго она приходится Ьколо—1,2°), то
уже при сравнительно незначительном

охлаждении мы не найдем существенной

разницы между замерзанием концентрацион¬ных и слабых растворов этого в‘ещества.

И если защитное действие растворов зави¬сит преимущественно, если не исключи¬тельно, от их способности уменьшать ко¬личество образующагося в растении льда,
то положение эвтектическаго пункта должно

явиться одним из главных факторов,
ограничивающих это защитное действие:
именно, по достижении эвтектическаго пункта

оно должно прекращаться.

Для проверки вышеприведенных поло¬жений я изследовал влияние на выносли¬вость растительных клеток к морозу
целагоряда самых разнообразных веществ
как органических (главным образом,
углеводов, спиртов и солей органических
кислот), так и неорганических (солей
минеральных кислот). Самая постановка

опытов была чрезвычайно проста—я при¬готовлял не слишком тонкие срезы ра¬тительных тканей, клетки которых содер¬жат в себе окрашенный клеточный*сок,

погружал их на некоторое время в ра¬створы изучаемых веществ различной кон¬центрации, и затем подвергал заморажи¬ванию. Особенно удобными обектами оказа¬лись красная капуста и нижняя кожица ли¬стьев Tradescantиa dиscolor. Через не¬сколько часов, когда и растворы и клетки
вполне промерзали и ' принимали темпера¬туру окружающей среды (само собою разу¬меется, что и здесь я работал с вполне
постоянными температурами, получаемыми

при помощи криогидратных растворов), я
подвергал их оттаиванию и затем под

микроскопом определял, произошло ли

какое-нибудь повреждение, и если произошло,
то в какой степени. Благодаря окрашенному

клеточному соку, такия определения не пред¬ставляли особаго труда, так как поврежден¬ныя клетки очень быстро теряли своюокраску.
Опыты показали прежде всего, что защит¬ное действие не представляегь собою исклю¬чительной особенности одного какого-либо
класса веществ, напр., углеводов, но что

его могут оказывать вещества, принадле¬жащия к самым различным химическим
категориям, лишь бы они были достаточно

растворимы в воде и не оказывали ядови¬таго действия на клетку. Приведу для приме¬ра результаты опытов с поваренной солью.
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Защитное действие NaCl на красную капусту.

7°/о 3.5»/, 1.75°/0 0.9«/о 0,35°/0
.

Вода. |

жив. жив. жив. жив. жив. У4 жив.

жив. жив. жив. жив. 3Д жив. мертв.

жив. жив. жив. !/2 ЖИВ. и/и жив. мертв.

жив. жив. 1/2 ЖИВ. ед. клет. жив. мертв. мертр.

жив^ 3/4 жив. 1/и ЖИВ, мертв. мертв. мертв.

жив. мертв. мертв. мертв. мертв. мертв.

и — 5°,8

и — 7°,8

— 11°,1

— 17°,3

— 22°,0

— 32°,0

Мы видим из этой таблицы, что в то

:время как в контрольных срезах, по¬груженных в чистую воду, отмирание на¬чинаются уже ранее—5,8°, уже весьма сла¬-баго, всего лишь О,35°/0 раствора было до¬статочно, чтобы поднять выносливость почти
на 5°, а более крепкие растворы давали

клеткам возможность выдерживать охла¬>:сдение до—22° и даже—32°.
Из сравнительнаго изучения защитнаго

действия различных веществ выяснилось,
что химическая природа их, поскольку
эти вещества не являются ядовитыми для

клетки, не имеет существеннаго значения,

но зато чрезвычайно важным является

положение эвтектическаго пункта их вод¬ных растворов—именно растворы с вы¬соко-лежащим эвтектическим пунктом,
в роде растворов сернокислаго натрия

или маннита, почти не оказывают защит¬иаго действия, тогда как у растворов с
весьма низкой эвтектикой действие это до¬стигает своей максимальной величины. Эта
связь между величиной защитнаго действия

и положением эвтектическаго пункта рас¬творов проливает яркий свет на самую
природу их защитнаго действия: именно, оно

состоит в том, что повышение концен¬трации раствора уменьшает количество обра¬зующагося в растении льда, а следователь¬но, как я показал в первой части моего
изследования, должно уменьшать и степень

ловреждения протоплазмы.

Интересно отметить, что защитное дей¬ствие концентрированнчх растворов мож¬но обнаружить не только на растениях уме¬реннаго климата, обладающих в большей
или меньшей степени естественной вынос¬ливостью к морозу, но и на растениях

тропических, в своей природной обста¬новке никогда не испытывающих пониже¬ния температуры ниже 0°. Опыты, произве¬денные мною с клетками кожицы одного
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1914 г.

из чувствительнейших к холоду растений,

именно Tradescantиa dиscolor, показали со¬вершенно такую же картину повышения вы¬носливости под влиянием защитных рас¬творов, как и опыты с клетками ли¬стьев красной капусты, растения довольно
выносливаго. Мне кажется, что уже один

этот факт может служить весьма вес¬ким доводом против той теории, кото¬рая основную причину выносливости хочет
видеть в специфических особенностях

самой протоплазмы, а не в общих физико¬химических условиях клетки.

Итак, одним из основных (хотя да¬леко не единственным) факторов, опреде¬ляющих собою выносливость растения к
морозу, является концентрация его клеточ¬наго сока. А так как эта концентрация
не представляет собою величины вполне
постоянной, а изменяется в зависимости
от времени года, содержания воды в почве,

температуры и влажности воздуха и других

внешних условий, то нужно ожидать, что

и холодостойкость растений не должна пред¬ставлять собою величины постоянной, но
также должна колебаться в довольно ши¬роких пределах. Именно, все причины,

вызывающия повышение концентрации расти¬тельных соков, должны повышать вынос¬ливость, и наоборот, все, что ведет к
обогащению растения водой, должно эту вы¬носливость понижать.

Что выносливость к морозу действитель¬но может подвергаться довольно значи¬тельным колебаниям, это было известно
уже давно. Всякий практик знает, что зи¬мой деревья переносят без вреда довольно
сильные морозы, а весной могут погибнуть

от сравнительно незначительных замороз¬ков. Точно так же давно уже было замече¬но, что продолжительныя оттепели нередко
влекут за собою заметное падение холодо¬стойкости растений. Все эти колебания вы-

57
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носливости до самаго последняго времени

приписывались „привыканию" растений к

холоду и „отвыканию“ от него, и лишь Лид¬ф о р с  впервые обратил внимание на то,

что эти колебания протекают строго парал¬лельно с колебаниями концентрации клеточ¬наго сока. Особенно резким колебаниям
у зимующих растений подвержено содержа¬ние в клетках растворимых углеводов,

именно сахаров, и это заставило Л и д¬ф о р с а признать их защитными вещества¬ми по преимуществу: именно, к зиме не¬растворимый запасный углевод-крахмал
переходит в легко-растворяемый сахар,

при этом возрастает концентрация кле¬точнаго сока, а вместе с ней выносливость;
напротив, с возвращением теплой погоды
и даже во время продолжительной оттепели

крахмал вновь регенерируется за счет са¬хара, концентрация соков падает и расте¬ние становится более чувствительным.

При этом чрезвычайно интересной осо¬бенностью растения является то, что пони¬жение температуры, каким то пока еще не¬понятным для нас образом, придает
такое направление наблюдающимся в нем

превращениям запасных веществ, кото¬рое делает его более выносливым к мо¬розу. Здесь мы встречаемся как бы с
саморегулирующимся механизмом, который
по мере приближения зимних холодов

сам собою, именно в силу их прибли¬жения, делает растение более устойчивым
к холоду. Но механизм этот работает

медленно, и отсюда опасность резкаго на¬ступления морозов: они захватывают расте¬ния неподготовленными и потому вызывают
нередко такия страшныя опустошения. He

следует думать, однако, что здесь мы име¬ем дело лишь с прочно установившейся,
закрепленной в течение веков, годичной

периодичностью жизненных процессов. Не¬давния изследования Винклера показали,

что, искусственно охлаждач растения, мы мо¬жем вызвать во всякое время года повыше¬ние их выносливости, и, наоборот, внося
их в теплую комнату среди зимы,—искус¬ственно вызвать ея понижение. Впрочем, не
все растения и даже не все органы растений
способны к такому изменению выносливости

под влиянием понижения температуры: ра¬стения тропическия и субтропическия, никогда
в естественных условиях морозу не под¬вергающияся, а также развивающиеся лишь
на летний период листья наших деревьев
отнюдь не становятся более холодостойкими
после продолжительнаго выдерживания при
температурах близких к нулю, так как

у них понижение температуры не вызыва¬ет накопления в клеточном соке раство¬римых углеводов.
Мы видим таким образом, что защит¬ное действие концентрированных раство¬ров может быть наблюдаемо не только
в лабораторных условиях, но и в есте¬ственной обстановке, и что оно обясняет.
также и давно уже подмеченные случак

„привыкания" растений к холоду. Посмот¬рим теперь, какие практические выводы мо¬гут быть сделаны из учения о химической
защите растений от вымерзания; не можем.
ли мы применить это учение для борьбы с.

опасным врагом земледельца и в осо¬бенности садовода—с весенними замороз¬ками и с зимними морозами.
До сих пор почти исключительными

мерами борьбы с заморозками являлись
такие приемы, которые уменьшали ночное

лучеиспускание с поверхности почвы и ра¬стений и тем предохраняли их от чрез¬мернаго понижения температуры. Сюда при¬надлежит, напр., зажигание дающих густы&
клубы дыма горючих материалов или при¬крывание ценных культур соломенными
щитами. Все эти меры, однако, и дорого
стоят и далеко не всегда действительньг
(особенно защита дымом), и для практик»

было бы чрезвычайно важно, если бы удалось¬найти какие-либо новые способы защиты.

Проще всего, казалось бы, было бы вво¬дить в растение концентрированные рас¬творы защитных веществ, напр., сахаров.
или солей, к сожалению, однако через кор¬ни такие растворы почти вовсе не поступа¬ют *), а введение их внекорневым путемт»
представляет значительныя трудности. Кро¬ме того, такое резкое искусственное изме¬нение концентрации клеточнаго сока, если бы.
оно даже и удалось, грозит растению от¬клонениями от нормальнаго развития и даже
тяжелыми заболеваниями. Поэтому пока при¬ходится ограничиваться лишь теми мерами^
которыя препятствуют или, по крайней мере,
эадерживаюгь обычно происходящее весной
обогащение растения водой и смену защитнаго
вещества—сахара— безполезным с точки
зрения морозоустойчивости крахмалом. Сюда.

следует отнести прежде всего возможно бо¬лее позднее открывание закрываемых на

зиму растений, затем дренаж на сырых ме¬стах и возможно большее ограничение осен¬ней и весенней поливки в местах сухих-
*) Сушествуют, впрочем, указания, хотя пока еще¬и недостаточно проверенныя, будто внесение в.
почву минеральных удобрений, в особенности ка¬лийных, способствует повышению выносливости-
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Последний вопрос—о понижающем вы¬носливость действии осенней поливки—под¬робно разработан М. Луговым в его
интересном изследовании, произведенном

в Крыму после необычайно суровой зимы

1910/11 года. Сопоставляя количество осен¬них поливок с размерами причиненных
морозами повреждений, он наблюдал, что
в то время как в неполивавшихся осенью

садах все деревья уцелели, в садах по¬ливавшихся по 2 раза погибло до 65-7О°/0
деревьев. И наиболее ^действительным
способом защиты от морозов является,
по мнению Луговаго, полное прекращение
осенней поливки, обогащающей древесину и

почки водою и тем понижающей их вы¬носливость.

Таким образом, несмотря на то, что

учение о внутренней, химической защите ра¬стений от вымерзания возникло всего лишь
несколько лет тому назад, оно успело

уже обяснить нам причины колебаний хо¬лодостойкости растений в зависимости от
погоды и времени года и указало некоторыя

новыя меры для борьбы с морозами и за¬морозками. Эти быстрые успехи новаго уче¬ния дают мне смелость высказать уверен¬ность, что пройдет еще немного лет—и
мы настолько научимся управлять химиз¬мом жизненных процессов в наших
культурных растениях, что наблюдающияся
теперь чуть ли не каждый год огромныя
опустошения от заморозков отойдут в
область преданий.

Современныя рёнтгеновсния установни и их роль
в военной хирургии.

Проф. П. П. Лазарева.

Среди открытий последняго времени в

области физики едва ли можно назвать хо¬тя бы одно, которое в широких массах
публики вызвало такой живой интерес,

ка:с открытие В. Рёнтгеном лучей, нося¬щих его имя '). Причина этого кроется в

огромном практическом значении рёнтге¬новских лучей в медицине, в их со¬вершенно необычных свойствах, позволив¬ших с крайнею простотою разрешить, по¬видимому, неразрешимую задачу, — именно
сделать видимыми глазу наши внутренние

органы, их положение, движение и т. д.
Какое впечатление изследование Рёнтгена

должно было произвести на медицинский

мир, видно из того, что до этого откры¬тия один из выдающихся хирургов заме¬тил, что величайшим открытием в ме¬дицине было бы нахождение таких средств,
которыя делали бы ткани и органы тела

прозрачными и позволяли бы, таким обра¬зом, глазу заглянуть внутрь организма.
Именно это и сделал рёнтгеновский луч.

Период, последовавший за первыми при-

1) Признание особой, исключительной важности
этого открытия было сделано и ученым миром
в 1901 году, когда В. Рёнтген получил первую
Нобелевскую премию по фиэике.

ложениями лучей Рёнтгена в медицине, дал

ряд доказательств чрезвычайной практиче¬ской важности новаго метода изследования
и, кроме того, принес и ряд применений
этих лучей в области терапии. Развитие
новаго отдела науки *)—рёнтгенологии идет
в настоящее время большими шагами, и

теперь едва ли можно указать, какими но¬выми практическими результатами подарит
рёнтгенология человечество.
В настоящей статье мы дадим краткое

описание современных аппаратов для по¬лучения лучей Рёнтгена и укажем на те
приложения, которыя в настоящее время

можно сделать при распознавании ранений,

полученных на войне.

Существенную часть всякой рёнтгенов¬ской установки составляет трубка Рёнтге¬на, которая первоначально имела следую¬щую простую форму (рис. 2): в грушевидную
трубку впаяны были 2 электрода—К и А,
соединенные с источником электричества

*) Для того, чтобы показать значение новаго ме¬тода в медицине нужно отметить, что имеются спе¬циальные журналы, посвященные рёнтгеновской тех-
• нике. Недавно начал выходить журнал, предназна¬ченный для работ в области лучевой терапии, где
лучам Рёнтгена отводится почетное место.
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высокаго напряжения. Трубка V вела к воз¬душному насосу, позволявшему удалять воз¬дух из трубки. Если довести давление воз¬духа внутри трубки до сотых долей мил¬лиметра ртутнаго столба, то, при пропуска¬нии тока черезь нее, электрод К, соединен¬ный с отрицательным полюсом источни¬ка электричества, испускает из себя сла¬бо светящийся пучек катодных лучей, со¬стоящих, как показывают современныя
изследования, из отрицательно заряженных

частиц, летящих со скоростями около поло¬вины скорости света и имеющими массу в
тысячи раз меньшую, чем масса атомов

Рис. 1. В. К. Рёнтген.

весомых тел. Эти корпускулы, не завися¬щия по своей массе от пр^ироды газа, за¬полняющаго трубку, и от природы электро¬дов, получили название электронов. Па¬дая на- противолежащую стеклянную стенку
электроны вызывают в ней яркое свече¬ние зеленым светом—флуоресценцию—и в
то же время разогревают стекло в зави¬симости от того, что при ударе их о

стенку энергия движущагося тела перехо¬дит в тепло. Распространение электро¬нов внутри трубки происходит по пря¬мым линиям и их путь может быть
изменен действием электрическаго или

магнитнаго поля, действующаго на отрица¬тельно заряженные и движущиеся электроны.

Кроме видимаго для глаза зеленаго све¬чения в области удара электронов о стенку
имеется излучение невидимых щя глаза

лучей, которые могут быть обнаружены,

если мы поместим против этого места

завернутую в черную бумагу фотографиче¬скую пластинку. Пластинка при действии
трубки и после дальнейшаго проявления
почернеет, а так как видимый свет
сквозь черную бумагу не проходит, то ясно,

что трубка испускает невидимые, проходя¬щие через бумагу и действующие на фото¬графическую пластинку лучи. Эти лучи и
представляют собою лучи Рёнтгена. Кро¬ме фотографическаго действия, лучи , Рёнт¬гена производят в целом ряде тел
флуоресценцию, т.-е. заставляют эти тела
светиться видимым для глаза светом, и

Рис. 3.

эти свойства как раз и используются для
диагностических целей.

Если на пути между местом испускания
лучей и фотографической пластинкой или
флуоресцирующим экраном поместить
ряд тел, то легко обнаружить, что неко-
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торыя прозрачныя для обычнаго света ве¬щества, напр. свинцовое стекло, дают рез¬кую тень, являются мало прозрачнеми. На¬оборот, некоторые вполне непрозрачные
для видимаго света материалы, напр. алю¬миний, являются в значительной мере про¬зрачными для лучей Рёнтгена. Прозрачность
вещества для лучей Рёнтгена зависит от той

Поверхностью испускания рёнтгеновских
лучей является вся поверхность трубки, на

Рис. 4.

скорости, с которой движутся электроны
внутри трубки, а так как эта последняя
зависит от напряжения на электродах,
то увеличивая напряжение, при котором
происходит разряд, откачивая сильнее
газ из трубки, делая ее, как говорят,
более жесткой, мы можем получить более
проницающие через вещества лучи, жесткие

'цучи; наоборот, увеличивая количество газа
в трубке, делая ее более мяикой и понижая
этим самым напряжение, при котором

Рис. 6.

которую падают электроны, и, следователь¬но, тень, даваемая телом, поставленным
на пути лучей, будет такая же, как если
бы мы имели источник световых лучей

по величине равный испускаю¬щей поверхности трубки. Из

простых геометрических со¬ображений, а также из по¬вседневных опытов известно,
что чем меньше размер

испускающаго источника, тем

более резкия тени можно по¬лучить от маленьких пред¬метов на экране, и поэтому
для получения резкой тени от

предметов на снимке, сде¬ланном рёнтгеновскими лу¬чами, необходимо возможно
болыие уменьшить размеры

поверхности, испускающей лу¬чи. Для этой последней цели

катод К, дающий начало ка¬тодным лучам, делают во¬гнутым (рис. 3) и катод¬ные лучи, распространяясь
нормально к катоду, соединяются в одной
точке; в этой точке и помещается по-

Рис. 5. J—представляет собою индуктор; R—трубку, впереди кото¬рой находится свинцовая диафрагма; D-—на штативе S, u, ut и и2—
3 прерывателя разных систем и ST — распределительная доска.

происходит разряд, мы получаем мало

проницающие мдгкие лучи.
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верхность, которая иэлучает лучи Рёнт¬гена. Этой поверхностью не может быть
поверхность самой трубки, так как оть
значительнаго развития тепла при ударах

электронов трубка бы проплавлялась, и

Рис. 7, Пуля выэвала в берцовой кости только по¬верхностный изян, не раздробив ее.

поэтому впаивают дополнительный эле¬ктрод, так называемый антикатод А, ме¬таллически соединяемый с анодом А' *).
Как показали опыты, поверхность антика-

Рис. 8. Немецкая пуля в мягких частях около
верхней части бедра.

•) Металлическое соединение антикатода с ано¬дом позволяет отводить приносимые катодными лу¬чами отрицательные электрические заряды, которые
искажали бы путь катодных лучей, отталкивая их
от>) антикатода, если бы он был-ь иэолирован.
Необходимость устройства особаго анода зависит
от того, что при откачке трубки, когда приходится
пропускать через трубку разряд, чтобы освободить

газ, антикатод распьглялся бы и поэтому его отклю¬чают и пользуются только анодом и катодом,
как злектродами.

тода выгодно делать платиновой •), и при

коротких сеансах достаточно эту поверх¬ность соединять с болыиими массами ме¬талла, отводящими тепло от места удара
электронов. При длительных сеансах

рёнтгенизации необходимо бывает прибе¬гать к охлаждению антикатода водой, как

это ясно видно на прилагаемой фиг. 3. Если се¬анс продолжителен, то часто вода дохо¬дит до кипения. Испускание лучей от точ¬ки а антикатода А происходит во все сто¬роны, как от точечнаго источника, и ка¬блюдение и семка производятся по линии Са.
Катодные лучи, падающие на антикатод,

вызывают появление вторичных катодных

лучей, и эти последние, падая на стекло

трубки, вызывают появление, так называ¬емых, вторичных рёнтгеновских лучей.

To же действие оказывают и сами рёнтге¬новские лучи падающие на трубку. Эти вто¬ричные лучи по своим свойствам прина¬длежат к лучам мяиким# сильно погла¬щаемым ма¬терией, и по¬этому в зна¬чительной .
мере вторич¬ные лучи за¬держиваются
внутри труб¬ки. Однако,
малая часть

их выхо¬дит все же
наружу и,

действуя на

ряду С TO- Рис- 9- Картечь в груди.
чечным ис-

точником лучей а, как некоторый пло¬скостной источник, портит изображение
мелких предметов. Чтобы уменьшить это
вредное действие, на пути Са помещают
свинцовый непрозрачный для лучей экран
DD в виде диафрагмы ирис, который и

ограничивает, насколько является возмож¬ным, неприятное для практики вторичное
действие, уменьшая область испускания вто¬ричных лучей.

Во время действия трубки в ней про¬исходит ряд сложных процессов, кото¬рые резко изменяют ея свойства, умень¬шая ея мягкость. Причина этого кроется
!) Платиновая поверхность даегь количество рент¬геновских лучей при прочных равных условиях
большее, чем поверхность покрытая металлом с
меньшим атомным-ь весом. Кроме того платина
достаточно тугоплавка. Поверхность катода делают
аллюминиевой, так как аллюминий мало распыляется.
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Ри;. 10. Перелом берцовой кости. Фотография снята
-скеоэь желеэный лист, служивший в качестве шины.

как еще недавно полагал Рамзай, при

этом возможно новообразование элемен¬тов. Хотя самое толкование Рамзая оказа¬лось не единственно возможным, но
факт, что в долго работавших труб¬ках Рёнтгена можно найти газ, ранее
там не бывший, едва ли подлежит сом¬нению. Во всяком случае, процессы при
разряде принадлежат к сложнейшим
и несомненно, что их изучение даст
еще много ценнаго для рёнтгенологии.
Чем размеры трубкй значительнее, тем,
конечно, медленее наступают описанныя
выше изменения, и поэтому современные

аппараты имеют часто диаметр 20—

25 сантиметров. Чтобы сделавшуюся

твердой трубку снова превратить в мяг¬кую, чтобы ее регенерировать, существу¬ет множество способов, которые состо¬ят в том, что освобождают внутри
трубки при помощи каких-либо про¬цессов газы, находившиеся в связан¬ном состоянии; напр, при помощи элек-

а поглощении газов внутри трубки,

зсоторое происходит следующим об¬разом.
Как известно из тщательных

инаэлюдений, во время разряда в труб¬же, помимо выделения электронов,
тирэисходит и отделение мельчайших
'частичек металла, так называемое

жатодное распыление металлов. Рас¬апыление это может быть сделано
«астолько значительно, что металл,

«осаждаясь на подставленной стеклян¬ион поверхности, может дать зеркало

зи существует даже способ пригото¬шления таким образом металличе¬•ских зеркал. С другой стороны
иизвестно, что мельчайшия, отделяю¬щиеся оть металла частицы при их
•осаждении связывают газы, и Содди

яа аналогичном методе основал да¬же способ удапения газов из труб¬ики, распыляя кальций. Поэтому при
нормальной работе трубки, когда в
>ней происходит разрияд, возникает
* катодное распыление металлов,

лричем газы постепенно связывают¬«ся; трубка делается все более и более
опустой, более жесткой. Далее, при
.действии катодных лучей на стенке
трубки, под влиянием разогревания
-их, происходит отдача газов. После

■остывания стенки, газы снова погло¬ацаются ей. Наконец, повидимому, са¬а*ый газ изменяется при разряде, и, Рис, 11. Шрапнельное ранение__плечевой кости.
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трических разрядов выделяют газ из

тел, его поглотивших, или ше вводят

газ снаружи внутрь, пользуясь свойствами
некоторых тел (платины, палладия) в

раскаленном состоянии пропускать водо¬род, Этот последний, так называемый,
осмотический метод регенерации обыкно¬венно применяется в следующей форме
(рис. 4): в трубку АА впаивается тонко¬стенная трубочка из палладия или плати-

ны Т. Если желательно увеличить давление

газа внутри, то трубочку Т у конца Е рас¬каливают пламенем газа или спиртовой
лампочки, и водород, находящийся в не¬значительном количестве в горящих
парах спирта или в газе, проходит че¬рез трубку. Иногда пользуются для той же
цели прямо водородным пламенем. При
первом методе регенерации постепенно
освобождающийся газ снова связывается

при разряде, и, таким образом, полагается

известный предел для работы трубки; ме¬тод осмотической регенерации позволяеть

производить регенерацию безконечнфе чи¬сло раз и является, таким образом, иде¬альным методом возстановлений.

Чтобы защитить окружающий персонал¬от чрезвычайно вреднаго воздействия рёнт¬геновских лучей, работающая трубка окру¬жается толстыми свинцовыми ширмами; кро¬ме того, на врача надевается маска.
из свинцовой ткани, а также перед¬ник и рукавицы, защищающие руки^

грудь и живот от ожогов. При несо¬блюдении этих предосторожностей весь¬ма часто получаются выпадения волос^
язвы и даже омертвения ткани, и мно¬гие из выдающихся рёнтгенологов по¬страдали от лучей.

Высокия напряжения, необходимыя для

питания рёнтгеновских трубок, получа¬ются или от статических машин с¬20—30 и даже 100 кругами, позволяю¬щими осуществить непрерывный ток от¬рицательнаго электричества в трубке.
от катода к антикатоду, или же от

индуктивных аппаратов (индукторов,

трансформаторов), трансформирующих¬ток низкаго напряжения и большой си¬лы в ток высокаго напряжения и мклой.
силы. Первая система, система статиче¬ских машин, несмотря на идеальныя^
условия питания трубок, большого прак¬тическаго применения не нашла, частыо
из-за ломкости машин, частью ж&

вследствие некоторых неудобств при;
их работе и их дороговизны. Почти.
все современные рёнтгеновские кабинеты
снабжены индукторными аппаратами или.
же трансформаторами.

В индукторах ток высокаго напря¬г жения получается от прерывания силь¬наго тока низкаго напряжения в пер¬вичной цепи, представляющей форму¬катушки, надетой на железный сер¬дечник. Во вторичной цепи, которгя
окружает в виде второй катушки
первичную и которая имеет огромное

число оборотов проволоки. при каждом.¬замыкании и размыкании тока получается:
наведенный ток высокаго напряжения^
при чем ток при размыкании имееи.

более высокое напряжение, чем замыка¬тельный. Мы видели раньше, что при раз¬ряде в трубке необходимо, чтобы по¬ток отрицательнаго электричестваг всег^ас
направлялся от катода К к антика¬тоду А (рис. 3). Между тем наведенный.

Рис. 12. Ранение разрывной пулей области плечевой
кости. Применения разрывной пули в этом случае
было констатировано по словам больного австрийским

врачем, сделавшим первую перевязку.
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ток во вторичной спирали индуктора будет

то одного направления (при замыкании), то
противоположнаго (при размыкании). Чтобы
устранить более слабый по напряжению ток

замыкательный, могущий распылять антика¬тод, в цепь высокаго напряжения встав¬ляется, так называемая, вентильная трубка,
позволяющая пропускать ток толькс одно¬го направления. Прерывание тока в первич¬ной цепи достигается или механическим
обрыванием тока [ртутные прерыватели],

или же пользуются свойством тока вы¬делять на электродах прохождении
через подкисленную воду газы. Если
устроить один из злектродов очень
малым, то газы, выделяющиеся на нем,

совершенно могут его закрыть, отде¬лить от окружающей жидкости и, таким
образом, прерывать ток. Всплывая да¬лее по легкости и снова давая жидкости
доступ к металлическому электроду,

выделяющиеся газы могут давать перио¬дическое прерывание тока,
Наконец, для моментальных сним¬ков часто пользуются прерыванием тока,
который получается от плавления и даже
испарения легкоплавких проводников

вставленных в цепь. Действие преры¬вателя походит в этом случае на
действие предохранителей центральнаго
освещения.

В трансформаторах высокаго напря¬жения в первичную катушку, состоящую
из толстой проволоки, намотанной ка
железный сердечник, прямо пускается

городской переменный ток, и во вто¬ричной катушке с большим числом
оборотов тонкой проволоки, обмотанной

вокруг первичной, получается перемен¬ный ток высокаго напряжения. При по¬мощи особых приспособлений—коммута¬торов высокаго напряжения — ток во
вторичной цепи из переменнаго по на¬правлению обращается в пульсирующий

ток одного направления, и, таким обра¬зом, в этом случае исключается надоб¬ность в вентильных трубках. Обращение
с трансформаторными аппаратами очень

просто, они не требуют умформера, превра¬щающаго переменный ток городской в
постоянный, и это обясняет, почему они

теперь в таком большом ходу в меди¬цинских учреждениях.

Для военнаго времени желательно обору¬дование и подвижных рентгеновских ка¬бинетов, где все включая и источник тока
может быть установлено на автомобиль и
перевозиться туда, где требуется в этом

ПРИРОДА) ОКТЯБРЬ 1914 г.

надобность. У нас в России, где ощу¬щается теперь недостаток, как в ап¬паратах, так и в персонале, умею¬щем производить снимки, устройство под¬вижных рентгеновских кабинетов осо¬бенно важно.
Для диагностическаго изследования боль¬ной помещается стоя или лежа перед
трубкой, защищенной экранами, а с другой
стороны больного в особом держателе

помещается или фотографическая пластин¬ка в кассете, или же флуоресцирующий
экран.

Различныя части тела разно проницаемьг

для лучей одной трубки; кроме того, лучи
различной жесткости разно относятся к
тканям тела, и в то время, как жесткие

лучи прекрасно проходят даже через тон¬кия кости, мягкие лучи задерживаются слоем¬мышц. Для каждой семки или просвечи¬вания нужно употреблять поэтому трубку
определенной жесткости.

76

Рис. 13. Раэдробление костей предплечья.
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Общий вид индукторной установки пред¬ставлен на рис. 5, который изображает
установку, находящуюся в рёнтгеновском

кабинете Университета имени A. Jи. Шаняв¬скаго. Для военных целей установки мо¬гут быть упрощены, и рис. 6 показыва¬ет такую же установку в физическом
институте Императорскаго Техническаго Учи¬лища, принадлежащую обществу имени X. С.

Леденцова. Эта последняя установка при¬ближается к тем, которыя * физики при¬меняют при своих изследованиях в
лаборатории.

Чтобы дать представление о той роли, ко¬торую играют рёнтгеновския установки в
военной хирургии, мы приводим здесь ряд
снимков с раненых, сделанных в

физическом институте Техническаго Учи¬лища.

Как видно из приложенных сним¬ков положение пули и характер повре¬ждения, ей вызываемаго, сразу видны на
фотографии. Особенно важен этот метод
изследования при таких ранениях, когда

даже приблизительное поло¬жение пули неизвестно. Так,
бывают случаи, когда при

входном отверстии в »верх¬ней части груди пуля находи¬лась при помощи изследова¬ния рёнтгеновскими лучами в
поясничной области, и такия

ранения вдоль тела в на¬стоящий войне встречаются до¬вольно часто, так как сол¬даты располагаются, лежа на

земле. Большое значение сним¬ки имеют при ранениях че¬репа, когда найти пулю пред¬ставляет часто огромныя труд¬ности. Мы не приводим фо¬тографий черепных ранений
из-за крайней запутанности

картины, получаемой на сним¬ках. Разобраться в этой кар¬тине, как говорят, прочи¬тать рёнтгеиоирамму пред¬ставляется часто трудным да¬же опытному рёнтгенологу, и
поэтому для неподготовленна¬го читателя картина не да¬ет ничего, но мы можем

пояснить на чертеже, как мо¬жет определяться точно 'по¬ложение пули в этом слу¬чае. Представим себе, что
снимок с головы К (рис. 15)

сделан на двух пластин¬ках Pj и Ра при помещении трубки в Rt
и R^; тогда на фотографии пули выйдугь
в двух определенных точках—а и Ь,

Рнс. 15.

при чем, как легко понять, можно сразу

определить на какой глубине и где точно
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находится пуля. Для той же цели при¬меняли неоднократно метод, аналогичный
стереоскопу.

Из всего приведеннаго, мне кажется,

?сно, какую колоссальную роль могут иг¬рать хорошо оборудованныя рёнтгеновския

лаборатории в госпиталях,и это обясня¬ет, почему в настоящее% время имеется

повсеместно стремление устроить рёнтгенов¬ские кабинеты при всех больших лечеб¬ных учреждениях, где раненые могут быть
оперируемы *).

Попытни цитологичеснаго обоснования занонов
наследственности.

С. Е. Кушаневича.

Еще в 60-х годах прошлаго столе¬тия католический монах Грегор Мендель,
производя скрещивания различных рас

некоторых культурных растений (горох,
фасоль), нашел законы наследования в
последующих поколениях гибридов. 35
лет открытие это находилось в полном

забвении, и лишь в 1900 году три извест¬ных ботаника — Де - Фриз, Корренс и
Чермак, одновременно и независимо другь

от друга опять формулировали те же за¬коны, что и Мендель. На этот раз уче¬нию Менделя суждено было сыграть в био¬логии почти столь-же видную роль, как та,
которая выпала в свое время на долю Дар¬виновской эволюционной теории. Действи¬тельно, именно с того момента, когда,
т. наз., „менделизм" стал общим до¬стоянием, начинается мощное развитие

экспериментальнаго учения о наследствен¬ности, находившагося до тех пор в за¬чаточном состоянии,

Воскресший менделизм, в лице некото¬рых своих представителей, используя дан¬ныя эксперимента для теоретических по¬строений, как бы ощутил потребность под¬вести под эти последния и более конкрет¬ный фундамент. Материалом для него по¬служили непрерывно накопляющияся данныя
цитологии (учение о клетке), гл, обр. касаю¬щияся явлений созревания половых продук¬тов и оплодотворения. С другой стороны,
и цитологи живо заинтересовались экспери¬ментальным учением о наследственности
в надежде, что оно прольет свет на це¬лый ряд весьма сложных и загадочных
процессов, наблюдаемых в истории раз¬вития гамет у животных и растений.

Характерными образчиками возникшаго,
т. обр., взаимоотношения между учением о

наследственности и учением о клетке мо¬гут служить попытки цитологическаго обос¬нования законов альтернативнаго наследо¬вания, с одной стороны (Гайдер, 1906; Гре¬гуар, 1907), и наследования постоянно-про¬межуточнаго 2), с другой (Федерлей, 1913).
и.

Изложение законов альтернативнаго или

менделевскаго наследования читатели „При¬роды“ найдут в статьях Л. П, Кравца и
Филипченко, помещенных в июньской и

сентябрьской книжках за этот год. Я на¬деюсь однако, что читатель не посетуеть
на повторное напоминание об основных
положениях менделизма, тем более, что

для моих целей представляется желатель¬ным разобрать несколько специальных
примеров, не затронутых в обеих вьи¬шеупомянутых статьях.
Суть учения Менделя заключается в

и) Здесь, может быть, уместно указать, что по¬чти все установки, употребляющияся в России до
сего времени, германскаго происхождения; то же ка¬сается и трубок, которыя только в небольшом
числе получались из Франции. Хотя в настоящее

время трубки можно получать из Америки, но не¬сомненно, что является необходимым поставить
производство трубок и у нас в России. Опыты в
этом направлении уже ведутся и можно думать, что
препятствия не явятся непреодолимыми.

а) Альтернативное наследование при гибридизации

характеризуется закономерным появлением раз¬личных представителей в определенной последова¬тельности и в определенной пропорции; постоянно¬промежуточное—сходством между собою всех ги¬бридных потомков исходной прародительской пары.
76*
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трех правилах и однои вспомогательнои
гипотезе.

Первое правило (единообразия) гла¬сит, что все представители перваго поко¬ления гибридов (FJ, получившагося от
скрещивания родоначальников (Р), принад¬лежащих к двум расам (растений или
животных), которыя отличаются друг от
друга одним каким-нибудь признаком,
(напр., цветом), одинаковы между собою.

Пример: Родоначальниками (Р) являют¬ся для расы растения ночной красавицы,
Mиrabиs jalapa, одна с белыми, другая с

красными цветами (признаки: красный—бе¬лый называются парой „соответствующих"
или „аллеломорфных" признаков). В
результате скрещивания получается первое

поколение гибридов („Fj"), все предста¬вители котораго оказываются с розовыми
цветами *).
Второе менделевское правило

(расщепления) относится ко второму поко¬лению гибридов (,,F2“). Оказывается, что
если гибридов Ft скрещивать между собою,
то часть представителей полученнаго, таким
образом, поколения Fa обнаруживает оба
аллеломорфных признака родоначальных

рас (Р). При этом пропорция особей, удаю¬щихся в каждаго из родоначальников,
является совершенно определенной. Имен¬но, 25“/0 всех особей обладает одним
из аллеломорфных признаков А, 25°/0—
другим В, тогда как 50°/0—признаком
промежуточным АВ. Численное отношение

особей этих трех категорий можно выра¬зить так:—A: АВ : В = 1:2:1. В конкрет¬ном случае с гибридами ,,белой“ и „крас-
Поколения

ГКлетки тела

Fp ... клетки тела

иклетки тела
...Ч > jj 4ft bj

ной“ расы Mиrabиlиs jalapa получится J/4
растений с белыми, ‘/4 с красными и 2/4
с розовыми цветами.

В последующих поколениях гибридов¬(,F3“ht. д.) наблюдается следующее. Пред¬ставители групп А и В (при условии скре¬щивания лишь в пределах каждой из
означенных групп) „разводятся чисто",

т.-е. все их потомство оказывается сход¬ным с соответствующими родоначальни¬ками. Что касается группы АВ, то она ве¬дет себя как первое гибридное поколе¬ние F,, т. е. „расщепляет“: она дает в¬следующем поколении 25% потомков ти¬па А, 25°/0—типа В и 50°/о—промежуточ¬наго типа АВ.
Для обяснения этих числовых отноше¬ний Менделем предложена была следующая

вспомогательная гипотеза. В те¬лесных клетках организма, принадлежа¬щаго к чистой расе, каждому признаку
даннаго вида отвечают два одинаковых

зачаткп (г е н ы по современной нам тер¬минологии). При образовании гамет каждая
из них получает лишь по одному гену

каждой категории. В телесных клетках

перваго гибриднаго поколения Fj имеется

пара аллеломорфных генов. При образо¬вании гамет у этого поколения члены этой
пары распределяются таким образом,’ что

половина гамет оказывается носительни¬цей одного, другая половина—другого из
аллеломорфных генов (гипотеза чистоты

гамет). Гипотеза Менделя, в связи с пер¬вым и вторым его правилами, может быть
представлена на следующей схеме, где А и В
обозначают пару аллеломорфных генов.

|>вспомогательная гипотеза
1 возможныя комбинации
} гамет

1-ое правило

|вспомогательная гипотеза
и возможныя комбинации

гамет

. 2-ое правило

!) В большинстве разработанных научно слу¬чаев первое гибридное поколение Fj no отношению
к отличительному признаку родителей сходно с

одним из них. Этот удерживающийся в поко¬лении F| признак носит наэвание „доминантнаго"

(А); между тем как парный ему признак второ¬го родителя или (В) остается в поколении Ft скры¬тым „рецессивным" и проявляется лишь в сле-

Легко убедиться, что гипотеза Менделя хо¬рошо обясняет, как 1-ое его правило(все
особи поколения Fj имеют оба аллеломорф-

дующем поколении F2. Для моих целей удобнее
выбрать в виде примера более. редкий, но зато
и более наглядный случай Mиrabиlиs jalapa.
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ных гена, или, как говорится „гетерози¬готны"), так и 2-ое ('/, особей поколения
Fg несет два тожественных гена АА другая

7,—два тожественных гена ВВ, „гомози¬готныя“ особи), ®/, особей имеют пару алле¬ломорфных генов—АВ, т.-е. гетерозиготны.
Обратимся теперь к цитологическим

картинам, наблюдаемым при созревании
половых продуктов, и посмотрим, на-

Рис. 1.

сколько оне могут служить для теорети¬ческаго обоснования правил Менделя. При
этом мы будем иметь в виду исключи¬тельно хроматин ядра, который, согласно
господствующему мнению, является по пре¬имуществу носителем наследственных
свойств. Как известно, вещество это, б.

ч. разсеянное в ядре во время покоя по¬следняго, ко времени митотическаго ') деле¬ния собирается в определенное для кажда-

В настояшее время господствуют сле¬дующия возрения относительно хромосом.
1) Оне сохраняют свою индивидуальность
от одной мотозы до другой (учение об

индивидуальности хромосом); 2) Различ¬ныя хромосомы являются носительницами
различных свойств даннаго вида (учение
о специфичности хромосом); 3) Каждое

ядро в телесных клетках снабжено двой¬ным набором хромосом. Другими слова¬ми, каждая хромосома имеет своего
партнера, сходнаго с ней по разме¬рам и форме и заключающаго одинаковые

с ней наследственные зачатки. Принима¬ют, что один из партнеров всегда от¬цовскаго, другой—материнскаго происхожде¬ния (см. рис. 1). Как известно, при мито¬тическом делении телесных и ряда поко¬лений воспроизводительных клеток на
стадии экваториальной пластинки хромосомы
расщепляются по длине, так что каждая

из дочерних пластинок несет соответ¬ствующей дочерней клетке то же число
хромосом.

У животных и растений, размножающих¬ся половым путем, рано или поздно на¬ступает момент, т. наз., созревания поло-

Рис. 2.

го вида число элементов—хромосом (за¬кон постоянства числа хромосом)2).
>) Митотическое (= „нитчатое") деление клетки

названо было так потому, что во время его как
в ядре, так и в протоплазме появляется ряд
нитевидных образований. Иначе этого рода деление
называется „непрямым“.

и 2) Об этом см. статью Б. Ф. Вериго, „Природа”,
1912 г„ ноябрь.

к<Г

вых продуктов, когда в ядрах

воспроизводительных элементов

наблюдается ряд характерных

/\ явлений, по существу весьма сход¬ных почти у всех организмов.

У животных явления эти пред¬шествуют двум последним де¬лениям, ведущим к образованию
сперматид (превращающихся в
живчиков) и яиц, а у растений

предшествующих делениям, ведущим к

образованию, т. наз., „тетрад" („деления со¬зревания"). Далеко не все изследователи
сходятся относительно подробностей этих

явлений. Описывая их, я буду придержи¬ваться схемы^ данной бельгийским ботани¬ком Грегуаром, которая, насколько мож¬но теперь судить, лучше всего выражает
истинное положение вещей.

За исходную точку примем стадию по-
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коящагося ядра, предшествующую первому

делению соэревания. В ядре дифференци¬руется длинная, извитая одинарная хрома¬тиновая нить (рис. 2, а). Нить эта распа¬дается на отдельные отрезки, которые сбли¬жаются, ложась рядом попарно (рис. 2, Ь).
Далее происходит укорачивание и утолще¬ние этих отрезков, при чем элементы

ных хромосом (отцовской и материнской,
рис. 3, d).

Схематическое изображение рис. 4 по¬ясняет сущность 1-го (а—с) и 2-гб (d—е)
делений созревания. При 1-м из них оба

элемента, входившие в состав каждой па¬ры хромосом, расходятся к полюсам ми¬тотической фигуры, В результате в со-

Рис. 3.

каждой пары тесно прилегают другь к

другу (рис. 2, с). Затем начинается новое

их расхождение, так что получаются двой¬ные элементы, как это представлено на
рис. 2, d, е. Дальнейшее укорочение ведет

к образованию парных хромосом эквато¬риальной пластинки 1-го деления созревания,

во время котораго происходит расхожде¬ние партнеров каждой пары к противопо¬ложным полюсам фигуры деления (рис. 2
2-ое деление созревания связано с продоль¬ным расщеплением уже одинарных хро¬мосом.
Значение только что описанных процес¬сов, в толковании Грегуара, легко усмо¬треть из схемы рис. 3, где представлены

только ядра воспроизводительных элемен¬тов. Для простоты принимается, что те¬лесныя клетки даннаго организма заклю¬чают в себе по 4 хромосомы, которыя и

став ядер дочерних клеток входит

лишь по одному партнеру каждой пары со¬ответственных хромосом. Число хромо¬сом уменьшилось вдвое, произошла „ре¬дукция хроматина". 2-ое деление созревания
является обыкновенным „эквационным“
делением, характеризующимся продольным

расщеплением хромосом, так что числен¬ный и качественный состав этих послед¬них при переходе от материнских кле¬ток к дочерним не изменяется. He из¬меняется они. и при дальнейших делениях,
ведущих у растений к образованию гамет,
которыя у животных получаются уже в

результате 2-х делений созревания.

Как показано было выше, данныя опы¬тов со скрещиванием различных рас
привели к выводу, что эачатки аллеломорф¬ных признаков, существуя в телесных
клетках, расходятся при обраэовании га-

отмечены различным образом. Грегуар

считает, что отрезки, на которые распа¬дается сплошная нить первой из разсмо¬тренных нами стадий созревания, соответ¬ствует хромосомам телесных клеток.
Следующий за сим процесс попарнаго

сближения этих отрезков получает зна¬чение параллельной коньюгации соответствен-

е

мет. Теперь мы видим, что в телесных

клетках имеется двойной набор хромо¬сом, при чем соответственныя хромосомы

при созревании половых продуктов сое¬диняются попарно. Во время, т. наз., редук¬ционнаго деления происходит разобщение
элементов каждой пары и распределение
партнеров между различными клетками.
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Т. обр., существует удивительный паралле¬лизм между теоретическими выводами из
опытов гибридизации и результатами цитоло¬гических наблюдений, если только принять,
что материальным эквивалентом генов
являются хромосомы или их часпш.

Следующия схемы (рис. 5—7) покажут

нам, как можно вывести законы насле¬дования по Менделю лри гибридизации на
основании изложенных данных цитологии.

Для простоты будем принимать, что мы

имеем дело с животным, в телес¬ных клетках которагиг имеется 4, а ста¬ло быть в гаметах—2 хромосомы. Пред¬ставим себе далее, что разница в ка¬ком-нибудь признаке между скрещиваемы¬ми особями (напр. в цвете) вызывается
раэличием в строении хромосом, обусло¬вливающих появление этого признака. На
схеме различие двух соответствующих

Так как обе средния (Ь—с) дают то¬жественный набор хромосом, то, значит,

на одну зиготу с двумя черными хромо¬сомами (гомозиготную, а) придется две зи¬готы с черной и белой хромосомой (гете¬розиготныя) и одна—с двумя белыми (гомо¬зиготная, d) получается менделевское отно¬шение 1:2:1.
Если приведенные пока выводы из опы¬тов гибридизации, с одной стороны, и
цитологическия данныя, с другой, находятся

в желанном соответствии, то теперь при¬ходится обратиться к тому пункту, отно¬сительно котораго такого соответствия на
первый взгляд не наблюдается.

До сих пор мы разсматривали гибри¬дов родителей, отличавшихся лишь одною

парою аллеломорфных признаков (моно¬гибриды). Оказывается, что если скрещива¬емые родоначальники отличаются двумя или

Рис. 5. Рис. 6. Рис. 7.

хромосом символизировано различным их

цветом (черной в одной гамете, белый—

в другой). Остальныя хромосомы одинако¬вы в обех гаметах,
После слияния женской (Q) и мужской ($)

гамет, получается зигота с 4-мя хромосо¬мами (рис. 5, с—d), и это число сохраняется
в клетках особей поколения Ft до начала

созревания половых элементов. После опи¬санных выше явлений, наступает коню¬гация хромосом (рис. 6, а), за которой сле¬дуют 1-ое (редукционноех), рис. б, b—с) и
2-ое (эквационное, рис. 6, d) деление созре¬вания. В результате получаются гаметы,
из которых половина заключает белую,

половина черную хромосому (гаметы поко¬ления Fj). При копуляции *) этих гамет воз¬можны 4 комбинации, изображенныя на рис, 7.
*) Редукционное деление, в отличие от эквацион¬наго, характеризуется распределением наличнаго
числа хромосом материнской клетки между дочер¬ними клетками. В результате его обыкновенно
происходигь уменьшение числа хромосом вцвое.

2) Копуляция = слияние гамет при оплодотворении.

более парами аллеломорфных признаков
(ди—или полигибриды), то отдельныя пары
признаков расщепляются согласно правилу

2-му независнмо от остальных (трете
правило М е н д е л я или правило независи•
мости). При этом найдено в последнее

время, что число независимо расщепляю¬щихся признаков может быть значительно
больше, нежели редуцированное число хро¬мосом у даннаго вида. В виду этого, если
мы хотим остаться при той гипотезе, что
зачатки признаков входят в состав
хромосом, необходимо принять 1) что не
хромосомы в целом, а части их — какия

то единицы низшаго порядка—представля¬ют собою материальную основу генов, и
2) что в каждой хромосоме единицы эти
не связаны между собой неизменно, но на
какой-то стадии жизни клетки возможен

обмен аллеломорфными генами между хро¬мосомами-партнерами.
Постулируемыми наследственными едини¬цами низшаго порядка являются, весьма
воэможно, так наз. хромиоли, мельчайшия
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хроматиновыя зернышки, разсеянныя no

ахроматиновой основе хромосом (рис. 8),
наличность которых удается доказать лишь
в сравнительно редких случаях,

Что же касается момента, когда соответ¬ствующия хромосомы могут обмениваться
ими, то за таковой естественнее всего при¬нять временное тесное соприкосновение или
даже слияние хромосом партнеров при их

продольной конюгации, за которой, как

мы видели, следует их разединение. Т.

обр., можно представить себе, что если до

конюгации в состав двух хромосом¬партнеров входили гены aj bt с, dr..
и а2 b, с2 d2  то после разединения
их оне могли иметь состав а, Ь, с8
d3.... и а2 b2 Cj d,   или a, b, c2 d,....
и a2 b2 c, d2... и t. д. Гипотезой обмена
аллеломорфными генами, происходящаго ме-

Рис. 8.

жду сооответствующими хромосомами, и

устраняется, до некоторой степени, при¬веденнное выше затруднение.
ии.

Наследование по типу альтернативному

наблюдается, главным образом, когда скре¬щиваемые родоначальники находятся в срав¬нительно близком систематическом род¬стве между собою, т.-е. являются разновид¬ностями или расами того же вида. При
гибридизации между видами или родами на¬следование совершается обыкчовенно по, так
наз., постоянно-промежуточному, или просто

шст,оянному типу, когда все представители

перваго и последующих гибридных поко¬лений сходны между собою,, представляя,

большею частью, сочетание признаков обо¬их родоначальников. Промежуточно-посто¬янное наследование можно схематически
представить следующим образом:

Р АХВ
Ft ...... . АВ
F2  АВ и т. д.

Относительно поведения хромосом при
наследовании по этому типу до последняго
времени наиболее распространенным было

следующее чисто-гипотетическое представ¬ление, которым мы обязаны американскому
цитологу Саттону (1903). При конюгации

соответствующих хромосом в воспроиз¬водительных клетках гибрида F, вещество

этих хромосом (точнее, их аллеломор¬фных генов) перемешивается так осно¬вательно, что при последующем разеди¬нении хромосом состав аллеломорфных
генов оказывается одинаковым, и обу¬словленные ими в последующих поколе¬ниях признаки являются промежуточными
между соответствующими признаками обоих
прародителей.

Разница между альтернативным и посто¬янным типами наследования, в освещении,

данном Саттоном, может быть иллюстри¬рована следующим сравнением, Предста¬вим себя хромиоли (носительницы генов)
в виде зернышек металла; в случае
альтернативнаго наследования, во время

конюгации хромосом, зернышки зти сбли¬жаются магнитною силою, после прекраще¬ния действия которой они отделяются друг
от друга, не подвергшись никаким изме¬нениям. Напротив, при наследовании по
постоянному типу, каждая аллеломо^фная
пара металлических зернышек наших

образует сплав, и при разединении чле¬нов таких пар в их составе нельзя
уже обнаружить различия. Каждый из них

представляет новое наследственное веще¬ство или идиоплазму, промежуточную между
идиоплазмами обоих родоначальников.
К совершенно иным выводам пришел

финский ученый Федерлей на основании
своих изследований над гибридизацией у
бабочек.

Уже ранее Штандфус, после обшир¬наго ряда опытов со скрещиванием между

видами рода Pygaera (один из шелкопря¬дов), пришел к заключению, что в дан¬ном случае имеет место наследование
постоянно - промежуточное. Гибриды всех

изследованных генераций представляли оп¬ределенное сочетание признаков обеих
родоначальных форм. Федерлей повторил
опыты Штандфуса, скрещивая между собою
виды Pygaera, именно P. curtula, anachoreta
и pиgra. Вследствие почти полнаго безплодия
гибридов Ft ему не удалось изследовать
последующих гибридных поколений, но

он иным путем все же мог потвер¬ждать вывод Штандфуса о наличности в
этом случае типа постояннаго наследо^-
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вания. ') Подробное изучение процессов со¬зревания мужских половых элементов,
как у чистых родоначальных видов, так

и у гибридов, раскрыло цитологические про¬цессы, имеющие при этом место.
Оказалось, что у чистых видов Pygaera

в период, предшествующий 1-му делению

-созревания, наблюдается место, согласно об¬щему правилу, попарное сближение и коню¬гация соответствующих (отцовских и мате¬ринских) хромосом. Во время 1-го деления
•созревания конюгировавшие партнеры рас¬пределяются между дочерними клетками
■(редукция хроматина). Иное происходит в
поколении F, гибридов между двумя видами,
Здесь обыкновенно вовсе не наблюдается

конюгации отцовских и материнских хро¬мосом. Экваториальная пластинка 1-го де¬ления созревания образована бывает не
двойными, а одинарными хромосомами, ко¬торыя подвергаются расщеплению, так-что

Рис. 9,

® каждую дочернюю клетку попадают

лоловина всех хромосом, как отцовских,

так и материнских. 1-ое деление созре¬вания является, т. обр., уже не редукцион¬ным, а эквационным. Так как и 2-е де¬ление созревания сохраняет характер эк¬вационнаго, то в результате получаются
совершенно однообразныя мужския гаметы

(живчики), содержащия все хромосомы ро¬доначальных представителей. Если тако¬выми же, как можно предполагать, явля¬ются и все яйца, то в результате копуля¬ции мужских и женских гаметь могут
получиться зшоты лиш одного рода, содер¬жащия двойной набор хромосом как од¬ной, так и другой родоначальной формы.

*) Федерлей скрещивал гибридов Fj с одной
из родоначальных форм, при Чем в некоторых

«лучаях получал достаточно многочисленное по¬томство. При наследовании альтернативном в ре¬эультате такой комбинации получается */2 представи¬телей соответствующей родоначальной формы, и/2—
сходных с гибридным поколением Fj. У нашего
нзследователя все особи окаэывапись одинаковыми,

что имеет место в случаях постояннаго насле¬дования.
ПРИРОДА, ОКТЙБРЬ 1914 г.

Соответствующее поколение окажется новой

расой (или видом), производящей лишь
себе подобных представителей.

Вышесказанное поясняется схемами рис.
9—11. Для прострты опять предположим.

Рис. 10.

что у каждаго из наших двух видов
животных имеется в телесных клетках

по 4 хромосомы. Следовательно, в гаме¬тах (рис. 9, а и Ь) будет редуцированное
число хромосом—2. Хромосомы одного из
скрещиваемых видов обозначим черным

(а), другого—белым цветом (Ь). В зи¬готе (с и d) окажется, т. обр., две черных
и две белых хромосомы. Конюгации хро¬мосом нет. Рис. 10 дает нам схему

двух эквационных делений созревания, ве¬дущих к образованию гамет одной кате¬гории (е). Рис. 11 изображает единствен¬ную возможную комбинациго гамет при ко¬пуляции.
Итак, выводы, к которым пришел

Федерлей.оказываются диаметрально противо¬ложными гипотезе Саттона. Постоянно-про■
межуточный тип наследования является
резулмпатом не чрезмерно теснаго слияния
хромосом при конюиации, а, напротив,

полнаго отсутствгя этой. последней.

Мы видим, т. обр., что как альтерна¬тивное, так и постоянное наследование на¬ходят себе удовлетворительное обяснение
в доступных непосредственному наблю¬дению цитологических картинах. Правда,
для устранения некоторых

противоречий все же при¬ходится прибегать к до¬бавочным гипотезам. Да
и самый параллелизм в
теоретических выводах

из законов наследова¬ния, с одной стороны, и в схематизи¬рованных данных психологии — с дру¬гой, осуществляется лишь при определен¬ном толковании этих данных, с кото¬рым далеко не все цитологи согласны.
77

Рис. 11.
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Как бы то ни было, иэложенныя мною в

настоящей статье цитологическия гипотезы

альтернативнаго и постояннаго наследова¬ьия сильно подкупают своей простотою,
тем более, что оне открывают широкую
возможность дальнейшей эксперименталь-

ной проверки, Каковы бы ни были оконча¬тельные результаты этой последней. значе—
ние этих гипотез, сильно содействующих..

установлению живой связи жежду экспери¬ментальными учениями о наслед^твенностиг.
и цитологией, не подлежит сомнению.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Нометси Делашаиа» В январской и мартов¬ской книжках журнала „Природа” (стр. 96 и 346)
упоминалось об открытии и движении кометы, кото¬рая найдена была астрономом Делаваном эа девять
месяцев до прохождения ея через перигелий, когда
раэстояние кометы от солнца более, чем в 4 раза,

превосходило разстояние земли от солнца. В авгу¬сте комета достигла такой яркости, что стала во¬ступна наблюдению невооруженным глазом. По
мере ея перемещения сначала по созвеэдию Возни¬чаго, потом по сОзвездию Б. Медведицы яркость ея
возрастала еще больше, виден был широкий хвост,
который в бинокль можно было проследить на 2'/2
градуса. На фотографических снимках кроме этого

короткаго широкаго хвоста, виден еще другой, бо¬пее длинный (градусов 5), но уэкий, значительно
отклоненный оть широкаго хвоста налево.

Рис. 2. Комета Делавана 10-го сент. по сни>?ку
Юрьевской обсерватории.

По своему виду на этих снимках комета Дела¬вана чрезвычайн^ напоминаегь блестяшую комету
Донати, которая наблюдалась в 1858 году и в те.
же дни (сентябрь и начало октября) проходила почиг.

в той же области неба. ц ц

Рис. 1. Комета Делавана 9-го сент. по снимку Юрьев¬ской обсерватории.
На рис. 1 и 2 мы имеем вид кометы по енимку,

полученному на Юрьевской обсерватории 9 и 10-го
сентября ст. ст.

ФИЗИКА.

Реалиэация Амперосиа тона> Оаним из¬следствий электронной теории металлов является^
как известно, огромное увеличение электропровод¬ности при ниэких температурах. Это явление было
действительно обнаружено на опыте знаменитым.
голландским ученым Каммерлинг-Оннесом, ко-
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торый показал, что платина и другие металлы при
температуре кипения жидкаго гелия (1,8° abs. или —
271,2° С) практически совершенно не представляют

сопротивления для электрическаго тока. В послед¬нее время тому же Каммерлингь-Оннесу удалось по¬ставить опыт, который показывает это свойство
метаплов в удивительно изящной и наглядной
форме.

Если мы имеем эамкнутый проводящий контур,

напр., проволочную петлю, и этот контур поме¬щен в магнитном поле, силовыя линии котораго

пересекают плоскость контура, то при всяком из¬менении сила магнитнаго поля в проводнике возни¬кает наведенный ток, сила и направление коего
определяются силой, направлением и характером
изменения возбуждающаго магнитнаго поля. Если

наш контур замкнут чердз гальванометр, то

при изменении поля мы получим отклонение гальва¬нометра. В частности, если поле сразу уничтожить,
то гальванометр дает мгновенный выброс и сразу
успокоится. Дело в том, что ток получается

вследствие сдвига имеющихся в металле электро¬нов. При уничтожении магнитнаго поля они полу¬чают мгновенный импульс, который уничтожается
сопротивлением гальванометра и самого проводника.

Чем меньше это сопротивление, тем дольше бу¬дут двигаться по инерции электроны и тем дольше
будет заметен наведенный ток. Чтобы не вво¬дить лишняго сопротивления в виде гальванометра,
можно поместить внутри контура, параллельно его

плоскости, магнитную стрелку. При прохождении в

контуре тока, она будет поворачиваться, стремясь

стать перпендикулярно к плоскости тока.

Именно этим свойством проводника в магнит¬ном поле и воспольэовался Каммерлинг - Оннес
в своем опыте. Он поместил в жидком гелии

эамкнутую на себя спираль из тонкой (!/то mm)
свинцовой проволоки, имевшую при обыкновенной

температуре сопротивление 734 ома. Для сопротивле¬ния при—271,°2 теория давапа величину 2,10-10 ома,
но действительная величина оказалась несколько

меньше. Внутри спирали на подвесе была помещена

магнитная стрелка, причем предварительными опы¬тами была установлена зависимость ея откпонений
огь силы протекающаго по спирапи тока. Вся систе¬ма находилась в поле сильнаго электромагнита. При

размыкании питающаго электромагнит тока, в спи¬рали получился индукционный ток; отклонение стрел¬ки соответствовало силе тока в 0,6 А. Однако,
этот ток не исчез мгновенно, как это бывает

в обычных условиях. Он длился несколько су¬ток, при чем сила его уменьшалась в час всего

на 1 °/0. Раз сдвинутые с места электроны про¬должали двигаться по инерции, так как сопротив¬ление их движению было ничтожно. Подобное дви¬жение электронов должно иметь место в тех ги¬потетических токах, которыми еще Ампер обя¬снял свойства ферромагнитных иел, так что
опыт Каммерлинг-Оннеса можно наэвать реализа¬цией Амперова тока.
Против такого обяснения можно было бы воз¬разить, что мы совершенно не знаем магнитных
свойств свинца при этих температурах и можно
заподозрить здесь несимметричное намагничение самой
спирали. Однако, Каммерлин-Оннес показал, что
такое возражение совершенно неосновательно. Он

ломестил спираль так, что силовыя линии не пе¬ресекали плоскости ея оборотов и повторил опыть.
Получилось интересное отклонение стрелки, вполне
обяснимое гЬм, что и при такой установке нельзя
было избежать захождения части силовых линий
внутрь спирали. Наконец, соединив две соседния

точки спирали с гальванометром и разрезав спи¬раль между ними, Каммерлинг-Оннес получил
мгновенный выброс и затем полное успокоение

гальванометра, сопротивление котораго было слиш¬. ком велико для того, чтобы ток могь длиться
значительное время. Все это с очевидностью пока¬зывает, что здесь мы имеем дело с настоящим
током индукции.

Повышение температуры, увеличивая сопротивле¬ние спирали, уничтожает явление. Оно еще хорошо
заметно при 4,<>26 abs, но совершенно исчезает

при 6°. Получается обычный случай индукции в имею¬щем сопротивление проводнике.
Значение этих опытов Каммерлингь-Оннеса в

настоящее время оценить еще довольно трудно. По¬ка—это только классические по остроумию эамысла
и технике выполнения демонстрационные опыты. Воз¬можно-, и на это надо надеяться, что дальнейшее
изследование этих явлений прольет новый свегь

на многие вопросы молекулярной физики и в ча¬стности—на вопрос о сущности явлений, происхо¬дящих в ферромагнитных телах. ^ ^
ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Новый шинерал. В американском жур¬нале появилось описание новаго минерала—вилксита,
весьма интереснаго с химической точки зрения. Он

был открыт Иклем и Рожерсом виз¬вестняке в Южной Калифорнии, где образовывал
розовыя кристаллическия зерна. Химический анализ

обнаружил в нем присутствие извести и четы¬рех кислот:—угольной, серной, фосфорной и крем¬невой. Очевидно, что кальций образует комплексную
соль этих 4 кислотных остатков, что является
совершенно новым типом соединений не только для
общей химии, но и для химии земных процессов.
Химическое строение этого минерала вызывает ряд

предположений о воэможности замещения этих кис¬лот друг другом.   д ф
Радиевыя руды в Сев.-Западнай Ав¬стралии. В изданиях Геологическаго Комитета
Западной Австралии появился интересный геологиче¬ский отчет о богатых месторождениях урановых
минерапов около Wodиna в районе золотоносной
области Pиlbara. Здесь открыта мощная пегматитовая

жила, гальбанды (края) которой состоят из поле¬вого шпата с танталовыми соединениями и радио¬активными минералами, богатыми ураном и торием.
Особенно велико количество новаго минерала—пиль¬барита, который в виде желтых масс накапливается
в верхней части жилы при ея разрушении поверхност¬ными водами; он содержит около 27°/0 U08 и 31
Th02, благодаря чему является весьма богатой рудой
не только на радий, но и на мезоторий.

Дальнейшия разведки должны выяснить благона¬дежность этого месторождения для практических
целей' —А. Ффрсман. *
Радиевыя руды в AMepHH't. Усиленные

поиски радиевых руд в Сев.-Амер. Соед. Штатах
увенчались блестящим успехом, и в настоящее
время целая отрасль промышленности в штатах
Ута и Колорадо занята их добычей. За 1913 год
было добыто свыше 2 тысяч тонн урановой руды,

с средним содержанием окиси урана в 18°/0. 06¬щая масса содержащагося в них радия определяется
почти в 9 граммов; однако, до сих пор Америка
еще не вполне выработала методы извлечения ра-
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дия и частью накапливает руды, частью продает
их в Европу, где Австрия и Португалия не могут
удовлетворить все растущий спрос на этот металл.

-- А. Ф.

Поля устойчивости алиааа и гра<*>ита.

Вопрос о полях устойчивости, т.-е. тех усло¬виях температуры и давления, при которых данное
тело можегь существовать в равновесии с окру¬жающей обстановкой, является в настояшее время

одним из самых интересных в области совре¬менной физической химии и геохимии. Но особый ин¬герес приобретает он по отношению к алмазу и
графиту, так как только правильное его раэреше¬ние откроет науке пути осуществить в широких
раэмерах искусственное получение алмаза.

Простые опыты сильнаго нагревания алмаза не да¬ют ответа на этот вопрос; при накаливании до
2500° без доступа кислорода он почти целиком
сохраняет свои свойства и лишь с поверхности
переходит в особую модификацию, напоминаюшую

yrajиb. Цри нагревании свыше 3000° С. алмаэ пере¬ходит в графит. Однако, вывод из этого, что
графит устойчив только при очень высоких- тем¬nepaTypaxbj был бы неправильным, так как на

каждом щагу и сама природа и техника дают при¬меры устойчивости и образования графита при срав¬нительно низких температурах.
В настаящее врёмя имеется, однако, возможность

на оснфвании ряда теоретических соображений при¬близиться к выяснению вопроса. В настоящее время,

благодаря ряду : новьих изследований, удалось опре¬делигь теплоты сгорания этих двух тел при раз¬нообразных условиях, почти до абсолютнаго нуля.
Эти теплоты сгорания укаэывают, что при всех

гемпературая количество выделенных калорий алма¬зом больше, чем графитом, т.-е. что переход
графита в алмаз идет с поглощением тепла.

Эти данныя позволяют применить известную тепло¬вую теорему Нернста и определить поля устой¬чивости эти двух тел. Оказывается, что при всех
темпвратурах при нормальном атмосферном да¬влении графит окаэывается устойчивым, а алмаз—
нет; Этот важный вывод не может, однако, быть
развит дальше, так как, к сожалению, неизвестно
влияния давления на факторы теоремы Нернста. Во

всяком случае алмаэ, находящийся в наших ру¬ках, под давлением одной атмосферы является

теоретически телом неустойчивьим и должен по¬степенно первходить в более устойчивую модифи¬кацию — в графит. Но для твердаго тела такой
первход и внутренняя группировка слишком труд¬ны, и только значительное его нагреванив может
дать толчок для этого теоретиЧески необходимаго

превращения. д. фврси(ан.

Опыты над-ь исиуоотвенмым-ь получе¬нием углна В электрохимическом институте
в Ганновере др. Бергиусом произведен был

ряд весьма любопытных огштов над искусствен¬ным получвнием угля. Главный успех этих опы¬тов заключался в применении высокаго давления,
которое, каигь1 известно; в целом; ряде- Случаев
ускоряет или делает воэможным такия реакции,

которыя при обычных условиях протекаюгь неза¬метно медленно. В настоящее врвмя уСловий обра¬зования угля в прйроде довольнб хорОшо выяснены.
Благодаря исчерпьгвающим изследованиям Р о t о¬иг и 6 известно, что болшйнство скоплений втого по¬лезнаго иекопаемаго образовалось путем медлвнной
перегонки растительных организмов под покро¬вом лишеннагб кисяорода слоя : воды в болотах

или мелководных бассейнах. Нормально этот про¬цесс протекал при весьма низких температурах
(может быть около 10° С) и ниэких давлениях (не
свыше 100° атм.), но требовал весьма больших

промежутков времени. Только в отдельных слу¬чаях высокия давления ускоряли ход рроцесса и
приводили к тому исключительному обогащению
углеродом, которое мы видим в антраците.

Экспериментальное воспроизведение этих условий

встречает, однако, значительное затруднение, благо¬даря тому, что химическая реакция распада клетчат¬ки, образующей главную составную часть растений,
при этих условиях протекает незаметно медлен¬но—настолько, что совершенно даже ускользает от
нашего внимания. Для ея ускорения необходимо по¬высить температуру опыта, сделать ее равномерно
высокой, но не настолько, чтобы образовавшийся
уголь перешел в следующую стадию процесса,

т.-е. в кокс. А между тем, именно это требова¬ние является весьма трудно выполнимым, так как
сама реакция превращения клетчатки в уголь идегь

с огромным выделением тепла. Раз начавшись

благодаря поднятой температуре, она сама поддер¬живает себя и, вследствие плохой проводимости теп¬ла углем, повышаегь температуру самих реаги¬рующих частиц на много выше той, которую хо¬тели искусственно поддерживать во время всего про¬цесса. Б е р г и у с у пришла удачная мысль избежать
этого повышения температуры при помощи большого
количества воды, которая окружает раэрушающияся

частицы клетчатки, принимает тепло распадающих¬ся молекул и уравнивает его во всех частях
аппарата. Благодаря этому методу автору удалось

получить вполне равномерное нагревание, не дости¬гавшее во время опыта тех температур, при ко¬торых уголь испытываегь дальнейшия превращения
в кокс. Для этих опытов Б е р г и у с  пользо¬вался стальной бомбой с особым затвором, ко¬торая нагревалась в электрической печи в 'течение
8—64 часов до температуры 250—340° С. Сама

бомба заполнялась водой с различным количе¬ством торфа или клетчатки. По окончании опыта
образовавшиеся газы отделялись и подвергались ана¬лизу, тогда как твердый осадок отфильтровывался
от воды и давал черный уголь в виде пористой,

легкой массы или тонкаго порошка. Химичгский со¬став полученнаго продукта совершенно точно от¬вечал составу природных жирных углей, но лишь

внешний видзначительно отличался. Любопытно отме¬тить, что при употреблявшихся условиях опытов че¬рез извесгный промежуток времени достигался ко¬нечный продукгь с содержанием около 84п/0 углеро¬да. Такой состав не изменялся, сколько бы време¬ни ни продолжался опыт, что может служигь
указанием на то, что полученный продукт являет¬ся конечным продуктом равновесия всей реакции.
Достижение этого равновесия наступает тем ско¬рее, чем выше температура, и на основании ряда
опытов удалось установить и путем экстраполяции

вычислить скорость реакции при любых температу¬рах. В общем скорость превращения клетчатки
в уголь приблизительно удваивается при каждом
повышении температуры на 10° С (это соотношение
вообще наиболее обычно для скоростей химических
реакций), и, потому, при нормальной температуре в
10° С, какая господствует в природных условиях
гниения торфа, для достижения стадии жирнаго угля
требуется не менее 7,8 миллионов легь.

Как уже выше отмечено, при опытах не уда¬лось получить угля с бйльшим содержанием угле¬рода, чем 84 °/„, а, с другой стороны, и тот про¬дук^ь, который был получен, не вполне отвечал



1225 Научныя новости и заметки. 1226

по внешним признакам природному. Ввиду этого

Б е р г и у с  предпринял опыты при больших да¬влениях (к сожалению, автор не определял точно
величину давления), при чем действительно полу¬чившийся продукт не только содержал почти ф7°/0
углерода, но и совершенно напоминал по своему
строению блестящий уголь с раковистым изломом.
Хотя опыты еще не эаконечны, тем не менее они

и в настоящее время являются весьма ценными для
выяснения процессов образования угля в природе;

они обнаруживают, что процесс превращения клет¬чатки или торфа в уголь не требует высоких
температур и может идти -‘при весьма низких
температурных условиях, требуя лишь в этом

случае весьма значительных промежутков време¬ни; равным обраэом выяснилось, что для получе¬ния более богатых сортов необходимо участие да¬вления, что вполне отвечаеть наблюдениям геоло¬гов. Нахоиец, третий результать из этих инте¬ресных опытов заключается в том, что процесс
обугливания почти не зависит оть природы перво¬начальнаго растительнаго вещества. д Ферсиан

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.
Симбиоа-ь между печеночныи иом

и коловраткой. Явление симбиоза или сожитель¬ства представляет собою одну из интереснейших
сторон органической жизни. По большей части жи-

могуть жить и в сухих местностях, благодаря
особому, имеющемуся у них приспособлению: на
нижней поверхности их тоненьких листочков
имеется довольно большой вырост, состоящий из
нежных клеток и содержащий внутри себя довольно
обемистую полость; в ней скопляется и может

довольно долго сохраняться дождевая вода, необхо¬дииая для жизни растеньица.

Вогь именно в этих-то своеобраэных резервуа¬рах и поселяется, как симбионт, мельчайшее жи¬вотное из червей-коловраток, которое и носит
соответствующее название, Callиdиna sиmbиotиca. При¬способившись жить в таком своеобразном аква¬риуме, коловратка находит очень покойныя условия
существования: у нея почти совершенно негь врагов,
а если бы какой и появился, быстрым сокращением

всего своего тела Callиdиna втягивается внутрь сво¬его домика и ускользает от преследования. Взамен
этого она являетея полезной для печеночника, выде¬ляя углекислоту, необходимую для питания растения.
Помимо явления симбиоза на этом же самом

примере мы можем наблюдать еще одно интерес¬нейшее явление—анабиоз. По мере того как расхо¬дуется вода из запаснаго водоема, и ноловратке и
мху становится все хуже и хуже: в заключение и
тот и другая должны бы были погибнуть, на деле

этого не бывает: растение превращается в невзрач¬ную чешуйку, животное—в ничтожнейший бёзфор¬менный комочек, но и то и другое сохраняют свою
полную жеэнеспособность и дожидаются только но¬ваго ливня, чтобы опять возобковить свою прерван¬ную засухой деятельность. Описывались случаи, что
даже после хранения в течение нескольких лет
в гербариях веточка Frullanиa оживала вместе с
коловратками при смачнвании их водой.

В. Л.

Веточки трех печеночников: a — Radula compla¬nata (м/и),  — Lejeunea cavиfolиa (20/j), c — Frullanиa
dиlatata, d — листовая трубочка последней с двумя

коловратками (5М/,).

вотныя формы встречаются в жизни между собою
или с представителями растительнаго мира, как
хищник и его добыча, и лишь, сравнительно, очень

редко они заключают между собою мирный дого¬вор, позволяющий им широко пользоваться взаим¬ными услугами.
Один из любопытных примеров такого рода

может набюдать всякий, у кого под рукой имеется
микроскоп и кому посчастливится найти довольно

распространенный печеночный мох Frullanиa, высту¬пающий летом, после хорошаго теплаго дождя, в
виде нежнаго эеленоватаго налета на коре деревьев,

стенах и пр. Вместо него можно взять также близ¬кия формы: Leseunea или Radula.
Печеночные мхи ветречаются, обычно, только в

сыроватых местах; Frullanиa и некоторые другие

Раавитие яйца нролима виии утробы ма¬тери. А. Браше (Brachet) произвел весьма важ¬ный опыт удаления развивающагося яйца кролика
на шестой или седьмой день, когда оно еще пред¬ставляет бластодермический пузырек, без всякой
дифференцировки зародышевых слоев; с большн¬ми предосторожиостями ученый поместил яйцо в

капле кровяной плазмы кролика, Эародыш не толь¬ко прожил от 24 до 48 часов в этой иекусствен¬ной среде, но наблюдалось даже его дальнейшее раз¬витие: вокруг обособлявшагося зародыша развивался
амнион. Смелый опыт показываегь, что унаследо¬ванная способность к раэвитию, заложенная в эа¬родыше, может некоторое время обнаруживаться
даже в условиях питания, резко отличающихся от
нормальных.

К аопросу о нультур растмтельньих

тиаией. В „Природе“ >) уже эатрагивался во¬прос о культуре тканей животных вне организма.

Выдвинутый изследованиями Гаррисона над раэви¬тием нервов у головастиков, вопрос этот раэ¬решен был положительно работами Карреля и его
школы.

Но еще в 1902 году Габерландгь одну из своих

работ посвятил вопросу о культуре в искусствен¬ных условиях растительных тканей. Расщипывая
кусочки листьев Lamиum purpureum (в кнопов¬ском растворе, в проточной воде, 1—5° раствор
тростниковаго сахара и т. д.) и выделив, таким
образом, изолированныя палисадныя клетки и клет-

1) См. Природа 1913, Май, ст. Л. Кравеца.
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ки листовэй мякоти, Габерландту удалось затем
неделями сохранять их живыми при разсеянном
свете. Наблюдался даже рост отдельных клеток,
но основного признака „культуры” — размножения
клеток делением—достйгнуть таким путем не
удалось.

Казалось бы, что растительныя клетки, способныя

ассимилировать углерод из углекислаго газа атмо¬сферы или водьи, способныя сами строит белковую
молекулу своего тела, легко дадут „культуру", бу¬дучи выделены из целаго организма. Оказалось
однако не так, и Габерландт тогда же высказал
предположение, что для деления клеток в этих
условиях недостает „энзимов“ роста, которые

нэрмально содержатся в иэвестных частях рас¬тений при их развитии.
Недавно Габерландт повторил свою прежднюю

попытку, выработав другой метод.

С помощью микроскопа он вырезал иэ глаз¬ков картофеля от '/и Д° 1/г mm- толщиною, по¬лучая, т. обр., однослойный, двуслойный и многослой¬ный ряд клеток. Эти кусочки тканей он поме¬щал во влажную камеру. Изследование показало, что
размножение клеток в более тонких пластинках

происходит лишь в том случае, если оне пере¬сечены сэсудистым пучком. Достаточно присутствия
даже части сосудистаго пучка—лептомы его,—состоя¬щей иэ ситовидных трубок и сопровождающих
клеток, чтобы в одно или двуслойных пластин¬ках началось размножение клеток; деленья эти
тем чаще, чем ближе участок ткани к лептоме.
Вновь образованные слои клеток располагаются
обычно параллельно поверхности кусочка по 3-м его

измереним и по своему строению похожи на клет¬ки образовательной ткани. Поверхностный слой обра¬зовавшейся ткани подвергается коркованию, как раны
на стебле растенья. Лишь в культурах иэ более
толстых пластинок деление клеток начиналось и

в отсутстэии сосудистаго пучка. Контрольные опыты
с боковыми побегами картофельнаго клубня и с
корнями его подтвердили, что, вообще говоря, для
сохранения полной жиэнедеятельности изолированной
ткани (деление клеток в том числе) необходимо
присутствие лептомной части сосудистаго пучка.

Один иэ опытов в особенности ясно иллюстри¬рует вывод Габерландта: небольшой кусочек глаз¬ка был разрезан так, что на одной стороне раз¬реза целиком остался сосудистый пучок. Клетки
другой части кусочка не только не обнаружили по
прошествии ф дней делений, но большая часть их

была даже мертва, несмотря на то, что перед опе¬рацией оне непосредственно примыкали к сосуди¬стому пучку.
Чем же воэбуждаются к делвнию клетки кусочка?

В кусочках ббльшаго размера необходимый сти¬мул кт* делению клеток имеется налицо в самом

кусочке и дается самым раненьем ткани. В ку¬сочках меньшаго размера этого последняго раэдра¬жения оказывается недостаточно.
Ответ на вопрос даегь следующий опыгь Габер¬ландта: пластинки картофеля, лишенныя. сосудистых
пучков приклеиваются 2°/0 агар-агаром к срезам

картофельнаго клубня, проведенным в области про¬хождения сосудистаго пучка. Через неделю на сто¬роне склейки в пластинках началось деление кле¬ток. Дело, следовательно, происходит таким об¬разом, как будто через слой агара от сосудис¬таго пучка диффундирует вещество, воэбуждающее
к делению клетки пластинки.

Габерландт- заключаеть отсюда, что части со¬судистаго пучка вырабатывают особыя вещества —
„гормоны", подобные гормонам животных, так

или иначе влияющие на жизнедеятепьность клеток.

Понятие о внутренней секреции все настой^вее вво¬дится, таким образом, и в физиологию растений.
Необходимо отметить однако, что в данном слу¬чае вопрос, быть может, решится более просто.
Еще в 1902 году Винклер утверждал, что ему
удалось заставить делиться изолированныя клетки
растительных тканей, прибавляя к кноповскому

питательному раствору ничтожное количество серно¬кислаго кальция. „ „

ФИЗиОЛОГиЯ.

О психо-<*>иэиологии новорожценньии.

Под этим заглавием появился на немецком язы¬ке болыиой труд Капестрини (1913), в котором
сообщаются многочисленныя психо-физиологическия
наблюдения над новорожденными. Показателем при
психо-фиэиологических изследованиях наблюдения

над пульсом младенца служили, во-первых, обем¬ныя изменения головного мозга, во-вторых, сердечная
пульсация головного мозга и, в-третьих, ритмика

дыхания. В бодрствующем, но спокойном соетоянии

120—140 биений пульса приходилось на 40—50 дыханий.

Во время сна почти то же самое. Только иногда ды¬хательныя паузы становятся длительнее, чем обычно,
а пульсация эамедляется. Разница при переходе от

сна к бодрствованию тем слабее, чем слабее раэ¬дражение, которое разбудило спавшаго. Интенсивность
сна оказывалось наибольшей через 1 час, и он

был тем глубже, чем более был утомлен мла¬денец разными впечатлениями. (
Из всех органов чувств наиболее чувстви¬тельными окаэались глаэа. Несмотря на недоразвитие

зрения, младенец уже с перваго дня рождения от¬вечает на световыя раэдражения. Сильныя и мгно¬венныя световыя раздражения вызывают неприятное
чувство, что выражается в безпокойных движе¬ниях и в неравномерной глубине дыхания.
Звуковыя раздражения вызывают реакции уже вэ

время сна, как это бывает и у взрослых: дыха¬ние замедляется и становится неровным, иногда уве¬личивается обем моэга и частота пульсации. При
бодрствовании происходит то же, но поразительно,
что во время безпокойных движений, когда дыхание

неравномерно, длительныя звуковыя раздражения про¬изводят успокоение: устанавливается равномерное
дыхание.

Все четыре вида вкусовых раздражений вызы¬вают соответствующую реакцию. Младенец отли¬чает сладкое от соленаго. На ощущении горькаго
и кислаго он реагирует сильными безпокойными

движениями, пульс и дыхание становятся неправиль¬ными. Таким образом, вкусовой орган также ока¬зывается хорошо развитым. Однако, молоко материн¬ское и коровье не выэывали отличных между собой
реакций.

Параэительно слаба была чувствительность на бо¬левыя и слабыя электрическия раздражения. Чувстви¬тельность же против холода, наоборот, была очень
высока: при этом начинались безпокойныя движения,

ускорение дыхания, увеличение обема мозга, но пуль¬сация не изменялась.
Наименее всего оказался развитым обонятельный

орган. Только такия раздражения, которыя воспри¬нимаются путем тройничнаго нерва, т.-е. не обоня¬тельнаго, а скорее осязательнаго характера, вызывали
реакцию. Обонятельное раздражение, как запах го¬рячаго молока, оставалось без реакции.
Таким образом, вообще у младенцев слух и
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зрение, хотя и хорошо развитые обнаруживаюгь все¬таки меньшую чувствительность, чем у млекопитаю¬ицигь животных. Наиболее совершенным окаэапось
чувство вкуса. Обоняние совершенно отсутствовало.
Если же сравнить младенцев и животных со стороны
мх двигательных реакций, то еще больше выступает
слабостей психо-физиологических явлений у первых.

——_ И. Беритов.

Роль желеэы эимней спячни. Значитель¬■ное число изследователей констатировало у живот¬»ых, подверженных зимней ^спячке, а также у
жрыс и мышей, присутствие между лопатками особаго
-скопления коричневой ткани, которое они описали
лод названием железы зимней спячки. До сих

лор это образование разсматривалось, как пище¬вой эапас, но после изследований г. Винья при¬лодится приписать ему более активную роль.
В. остановил на этой железе свое внимание вслед¬ствие того, что заметил, что поцверженныя зимней
сллчке животныя, обладающия этим органом, ока¬зываются обильно снабженными жировыми тканями.
Он изспедовал прежде всего самую коричневую
ткань, входящую в состав железы, и установил,

•гго она содержит эначительное количество иекори¬иа; затем он стал производить операцию полнаго
Эгдаления этой желеэы у мышей и белых крыс.

Мыши прекрасно выживали, но прп этом замеча¬лась значительная потеря веса; напротив, бельия
жрысы выживали редко, обычно погибая с резкими
дриэнаками все усйливаюшагося истощения.

Результаты опытов на крысах привели В. к
эаключению, что „железу зимней спячки не следуегь
разсматривать только как простой пищевой запас,
но что, напротив, ея физиологическая роль весьма
значительна, так как ея удаление у некоторых
животных, даже не подверженных зимней спячке,
чибычно влечет эа собою их смерть.

П. Бр.

«зв*

УЧЕНиЕ о НАСЛДСТВЕННОСТИ.
Эвгенетина. Замечаютслли среди культурнаго

•человечества признаки дегенерации, и если да, то по¬«скольку она зависит от изменения внешних условий
* поскольку покоится на более грозной наследственной
почве,—на эти вопросы предлагает ответ проф.

Тольдштейн. lUber Rassenhygиene. Berlиn 1913. иег¬Jag J. Sprиnger).

Призыаки дегенерации, несомненно имеющиеся на¬лицо, по Гольдштейну следующие; широкое распро¬«транение зубных заболеваний, близорукости и умень¬ииение способности к кормлению грудью у женщин
лсультурных йародов.

Чго касается до зубных болезней, то автор
'-склонен широкое распространение нх обяснять

влиянием современных пищевых веществ, разру¬шающе действующих на эубы. Близорукость, хотя
м наследственная, не гроэит современному челове¬■честву особенно вредными последствиями.

Уменьшение способности женщины к кор^лению
трудыо отчасти стоит в связи с меньшим, чем

прежде, разделениемтрудаобоих полов.отчасти свя¬зано салкоголизмом. Уменьшениеростаразныхрас
Гольдштейн разсматривает, как изменение лишь
>самой особи, не оиражающееся вредно на потомстве.

Так называекое .нервное" вырождение Гольд¬штейн разсматрнвает как временное явление,
диезультат еще не уетановившагося приспособления

европейских народов при переходе от аграрной
эпохи к индустриальной.
В общем автор не склонен пессимистически

относиться к стоящей перед ним проблеме и

является, хотя и не безусловно, противником „сте¬рилизации" *) ненормальных лиц.
К практическому решению вопросов эвгенетики

ближе всего подошли американцы. Так, в Соеди¬ненных Штатах действует закон, по которому
в Штаты не допускается везд физически и нрав¬ственно нездоровых лиц. Насколько при этом
распространительно толкуетсятермин „нравственно—
неустойчивый“, видно из того, что высылались

обратно беременныя женщины, не имевшия возмож¬ности представить брачное свидетельство. Общее
число лиц, испытавших на себе тяжесть упомя¬нутаго закона за последние три года, колеблется
между 27,977 в 1910-м и 19,527 в 1912 году.
Кроме того, отдельными штатами издан ряд

законов, воспрещающих брак целым категориям

лиц в целях расовой гигиены. По данным Гоф¬манна (Arch. f. Rassen u. Ges.-Bиol. 1912) в шт.
Индиана браки воспрещены лицам с наследствен¬ными болезнями, в шт. Вашингтон—-чахоточным
(при сильно развитом легочном процессе), в шт.

Мичиган, Ута и Вашингтон больным венериче¬скими болезнями; в шт. Огио и Вашингтон—алко¬голикам; в штатах Кеннетикут, Индиана, Канзас,
Ута, Огия, Мичиган, Минезотта, Вашингтон — эпи¬лептикам, в шт. Вашингтон — привычным пре¬ступникам.
В 1913 годы подобные же эаконы изданы в шт.

Нью-иорк, Норд-Дакета и Орегон. Наконец, во
многих шт. Сев. Америки на основании закона

пцоизводится принудительная „стерилизация “ пре¬ступников, алкоголиков и т. п.
Насколько достигает цели такое прямолинейное

законодательство, видно из изследований Кларка и

Даниеля. По их данным подобная борьба с рас¬пространением психических заболеваний практически
сзодится к нулю. Из общаго числа 2664 мужчин,
обследованных ими, данныя об их потомстве
удалось собрать только для 115 случаев. Из этого

количества только 13 детей родилось после эаключе¬ния их отцоввбольницу для умалишенных, осталь¬ные же 102 ребенка были рождены до того времени.
«зе» л кр-

3 О О Л О Ги я.

Камин образом опрут овпадевает
нраВами м двужстворчатыми иоллю
сиаии. Обычно предполагают, что осьминог
(спрут) для того, чтобы овладеть крабом, сначала
душит его своими присосками и затем раскусывает
клювом. В действительности дело обстоит много

сложнее. Еще в 1895 году Краузе (Krause) дока¬зал, что выделение слюнных желез осминога обла¬дает ядовитыми свойствами, и, в связи с этим,
он высказал предположение, что укус осьминога
ядовит. Однако в самое недавнее время Пьерон
(Риёгоп) установил, что осьминог кусает уже
мертваго крабба. Повидимому, ядовитое вещество
убивает добычу раньше, проникая, вероятно, через
дыхательные пути. "

Точно также ошибочно думали относительно двух¬створчатых, будто спрут овладевает ими, приса-

*) Операция состоит в перереэке семенных протв¬ков и влечет эа собою отсутствие потомства у опериро¬ванных.
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сываясь к обеим створкам раковины и сильно
раэдвигая их. Пьерон наблюдал, что открывание
раковин есть результат паралиэуюшаго действия

яда на мышцы створок. Напр., в борьбе с гре¬бешками осьминог обламывает сначапа выступы

на верхнем конце раковины и благодаря этому ядо¬витая слюна скорее проникает и выэываеть раэслаб¬ление мышц. Выделение желудочных желез мор¬ской звезды оказывает на двухстворчатых такое
же паралиэующее действие. „ .

Гетероморфоэ-ь у насеконых. Явление
гетероморфоза, т.-е. способность животнаго вместо

одного разрушеннаго органа регенерировать совер¬шенно другой, было изучено Гербстом и его учени¬ками у ракообразных; окаэывается, что если у ра¬кообраэнаго отрезать глаз, то на месте его выра¬стеть щупальце-антенна. В недавнее время М. Жанда
(Janda) эадался целью проверить, можегь ли гетеро¬морфоз быть наблюдаемым у более высокооргани¬зованных членистоногих, напр., у насекомых
(Archиv f. Entwиckelungsmechanиn, Т. 36,) У моло¬дых личинок таракана и мучного червя выре¬зался глаз, а остаток глазного нерва разрушался
раскаленной докрасна иглой. Среди многих сотен

оперированных таким образом животных боль¬шая часть погибала, у некоторых, дошедших до
метаморфоэа, рана просто зарубцовывалась, и лишь у
очень небольшого числа наблюдалось обраэование
вместо глаза каного-то, несколько напоминающаго

антенну придатка—выроста в форме рога или ворот¬ничка, снабженнаго пигментом, у иных экземпля¬ров при основании выросшаго щупальца, как и у
настоящей антенны, замечалось образование малень¬каго угпубления.Таким обраэом, повидимому, и среди
насекомых имеется тенденция н гетероморфозу.

В. Л.

Глубоиоводное головоногое. Среди много¬численных находок глубоководной экспедиции М.
Сарса (М. Sars,) исключительный интерес пред¬ставляет головоногий моллюск Cиrrothauma murrayи,
пойманный на глубине свыше 3-х тысяч метров.
Как многия другия глубоководныя формы, животное

г.очти совершенно проэрачно, с слабым фиолето¬товым оттенком; лишь по местам около рта, в
основании рук и проч. имеются характерныя пятна
шоколаднаго цвета. На внутренней поверхности рук

располагаются светящиеся органы, являющиеся видо¬измененными присосками. Органы эрения сильно реду¬цированы. Хрусталик отсутствует, сетчатка сильно
упростилась.

Можно было заранее представить, какой вид дол¬жен иметь головоногий моллюск, совершенно при¬способленный к глубоководной жиэни; действитель¬ность вй всех деталях оправдала ожидания.
-■  В. Л.

Два рода еанцов пауна. Двух родов
самцы хорошо иэвестны у некоторых насекомых

и ракообразных, но весьма мало примеров этого

явления у пауков. Д-р Пэйнтер (Т. S. Paиnter)
недавно изследовал северо-американский вид Маеииа
vиttata, у котораго два рода самцов, „пятнистые" и

„серые“. Пекгамы упоминают о другом прыгаю¬щем пауке, Zygoballus bettиnи, у котораго крупные
и мелкие самцы. Пятнистые самцы Маеииа vиttata от

серых, похожих на самок, отличаются цветом
ножек и щупалец, а также тем, что у них три
пряди волосков на цефалотораксе. Затем весьма
иитересно упомянуть, что оба вида различаются еще

приемами „танца любви" пред самками и одной су¬щественной подробностыо клеточнаго строеуия. Заме¬чено было, что ядра клеток сераго паука заклю¬чали по паре лишних хромозом, которых нет у
пятнистых самцов. Самки не проявляли какого¬либо предпочтения одному или другому типу. Туты
мы, вероятно, имеем дело с изменением, не свя¬занным с отбором. По числу особей оба сорта.
самцов также приблиэительно равны.

(Knowledge, 1914)..

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

Жан-Аири Дюнан >) (основатель Краснаго
Креста). Жан-Анри Дюнан родился в Женеве в.
1828 году и принадлежал к старинному патркци—

Ж.-А. Дюнан.

анскому роду, многие члены котораго принимали жи¬вое участие в делах благотворительности. Во время
крымской вэйны внимание Дюнана было обращено на.
улучшение положения раненых во время военныхт».

действий. Точно также, когда разразилась итальян¬ская война в 1859 году, он отправился на театр
войны, чтобы собственными глазами видеть, что воз¬можно сделать для раненых. Он присутствовал
в кровавом сражении при Сольферино и в это же
время, стремясь притти на помощь раненым, он.
убедился, наскольно была недостаточной санитарная
организация армий, и сколько могли бы сделать врачи:

4) Настоящий биографический очерк эаимствован из.
биографии Дюнана, помещенной в издании Les prиx Nobel еп
1901, по поводу присуждения ему первой нобелевской премии
мира. В настоящее время, когда организации, аналогичныят
Красному Кресту играют во время войны такуювыдающуюс®

роль интересно было вспомнить ов инициаторе таних ofk¬ганизаций.
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и санитары, если бы они могли появиться на поле

сражения беэ опасности для себя. Под этими впе¬чатлениями Дюнан составил книгу „Un souvenиr
de Solferиno" (1862); где он описал, что он ви¬дел и наблюдал во время и после сражения. Книгу
эту он закончил предложением соэдать доброволь¬ныя национальныя ассоциации для забот о больных
и раненых во время войны.

Для выполнения его проекта частное общество в
Женеве соэвало в этом городе на осень 1863 г.
международный конгресс, секретарем котораго
был выбран Дюнан. Он предпринял путешествия

по Франции и Германии с ц^пью привлечь некото¬рых лиц на этот конгресс, в котором приняли
участие представители почти всех стран Европы.
Таким образом образовалось Общество Краснаго
Креста.

Согласно пожеланию, выраженному этим конгрес¬сом, в следующем году (1864) в Женеве собра¬лась международная дипломатическая конференция.
Шестнадцать государств послали туда оффициаль¬ных представителей. Эта конференция имела резуль¬татом- женевскую конвенцию 22 августа 1864 г.,
которая обявляет нейтральными личный состав и
все приспособления лечебниц и принимает Крест
Женевы (красный крест на белом поле), как
отличительный приэнак медицинскаго персонала во
всех армиях. Женевская конвенция, к которой

примкнули непосредственно девять государств, име¬ет в настоящее время силу во всем цивилизован¬ном мире. Все страны имеют в настоящее время
Общества Краснаго Креста.
Дюнан, который для достижения этого результата

эатратил не только много времени и труда, но и
весьма эначительныя денежныя суммы, потерял в
1867 году, благодаря неудачным спекуляциям, все
свое состояние. После этого Дюнан жил то в

Париже, то в Лондоне, то, наконец, в Штут¬гарте; с 1888 года он жил в Гейдене, Кан¬тоне Appenzell, в восточной Швейцарии. Впродол¬жение большого числа лет его существование было
весьма необеэпеченным, и он долгое время оста¬вался эабытым всеми. И только в 1895 году снова
вспомнили о нем. В начале 1870—80 годов он

еще занимался активно, живо интересуясь улучше¬нием участи военно-пленных, на тех началах,
которыя были приняты дипломатической конференцией
в Брюсселе в 1874 г. С этого времени Дюнан
только изредка помещал статьи в журналах1).

В 1897 году швейцарский союзный совет прису¬дил Дюнану премию Bиnet-Fendt’a, назначенную тому
„quи auraиt le mиeux m6rи№ de la patrиe“. В 1901 r.

му была прусуждена нобелевская премия мира. При¬уждение премии происходило в заседании норвеж¬скаго парламента 10 декабря 1901 года и текст
диплома в переводе на русский язык был такой;

Нобфлфвский Комитфт Норвфжскаго

парламента

присудил, согласно рредписаниям завещателя

Альфреда Нобеля
от 27 ноября 1895 года

(имя лауреата)

Нобелевскую премию мира эа 19

Христиания (число и месяц).

(Подписи)

*) Это относится к 1901 году, когда написана эта био¬графия.
ииРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1914 г.

Здесь может быть уместно указать, что в том

же году Нобелевская премия по физике была при¬суждена В. Рёнтгену, открытие котораго имеет в¬настоящее время незаменимое значение в деле диа¬гностики раненых. Умер Дюнан в 1910 г.
П. Лазарев.

Ложная артериальная аневриэма, нан

реэультат огнестр-Ьльнаго ранения. Лож¬ную артериальную аневризму лишь редко приходится
наблюдать в мирное время; зато в военное врёмя,
как показывают статистики всех последних

войн, а равно уже и опыт текущей войны, лож¬ная аневризма—далеко не редкое осложнение огне¬стрельной раны. Коварныя же проявления такой
аневризмы,—иной раз быстрая смерть такого ране¬наго, который, казалось бы, начал уже вполне.
справляться от полученнаго ранения—требуют не¬мало напряжения внимания как со стороны врача,
так и всего медицинскаго персонала в широком

смысле, даже и после благополучнаго многодневнаго

переезда раненаго по железным дорогам.

Аневризма в узком смысле слова, или „истин¬ная аневриэма* представляет собою мешкообразное,
бухтообразное, иной раз разлитое нерезко ограни¬ченное расширение просвета артерии; обусловливаетса

такое расширение заболеванием стенки артериаль¬наго сосуда, падением упругости или, как гово¬рят, тонуса сосудистой стенки на ограниченном
участке. Нормальная вполне жизнедеятельная стенка
артерии не остается пассивной, когда, под влиянием

сердечнаго сокращения, новый поток крови устрем¬ляется в артериальную систему. Каждое сокращение

сердца служит импульсом для подобнаго же со¬кращения мышечнаго слоя, залегающаго в стенках¬артерий—для сокращения волнообраэно распространяю¬щагося по всей артериальной системе, постепенно
продвигающаго богатую кислородом кровь вплоть
до мельчайших волосных сосудов, до копилляров.
Для ритмичности этого сокращения требуется, само
собой разумеется, в совершенстве приспособленная,

автоматически действующая система нервных прс¬водников. но необходимо также, чтобы активная
сократительная ткань в стенках артерий, по всему

протяжению их, способна была тотчас, незамедли¬тельно отвечать на непрерывно следующие один за
другим нервные импульсы. Пострадавший в своей
жизнедеятельности участок артериальной стенки (в
случаях ограниченнаго размягчения артериальной

стенки, атероматоза ея) уже не сможегь отвечать¬достаточно энергичным или достаточно своевремен¬ным сокращением на пульсовую волну. Он будет
подаваться под напором крови все более и болеег

просвет артерии эдесь будет все больше увели¬чиваться и в результате получится под част>
весьма значительное, так наз., аневризматическое

расширение артерии. Наружная опухоль, соответ¬ственно сильно увеличившейся истинной анев¬ризме, в большинстве случаев представляет ряд
весьма типичных черт: выслушивая такую опухоль,

мы улавливаем характерный звук несущагося и

крутящагося в ней потока нрови; приложив рукуг

а иногда и непосредственно приглядываясь к опу¬холи, мы эамечаем пульсацию, которая быстро

ослабляется, исчезает, стоит только нам при¬жать артерию выше места аневризматическаго рас¬ширения.
Совсем не то ложная аневриэма. Первое время

после возникновения своего ложная аневризма ни с

какой точки зрения с аневризматическим расши¬рением артерии сопоставляема быть не может. Дело
идет в таких случаях о более или менее зна-

78



1235 Научныя новости и заметки. 1236

чительном ранении стенки артерии без нарушения
непрерывности самой артерии. Другими словами, кровь,
продолжая еще циркулировать по аргерии, вместе с

тем череэ боковую ранку стенки частью изли¬вается наружу и широко пропитывает по окружно¬сти клетчатку, мышцы и прочия мягкия ткани. Такое
пропитывание возможно, конечно, лишь в том слу¬чае, если входное и выходное огверстия пули малы,
если они тотчас после прохождения пули замкну¬лись, благодаря сокращению мягких тканей. Здесь
не место входить в раэсмотрение механизма дей¬ствия пули; важно подчеркнуть только, что пуля,
быстро пронизавшая конечность, оставляет часто
лишь небольшия почти точечныя наружныя ранки,
тогда как костный остов конечности окаэывается
раздробленным, а мягкия ткани — соответственно
сильно разрушенными. В таких случаях пуля
может и не эадеть артерии; боковое ранение стенки

артерии может быть нанесено с тем же успе¬хом костным осколком. Так или иначе, ра¬неный не истекает хровью. Кровеная опухоль (ге¬матома), достигнув своего предела, пока окружаю¬щия мягкия ткани могут еще вмещать кровь, начи¬нает в ближайшие дни „разсасываться“ и „орга¬низовываться". Это значит, что жидкая часть крови
всасывается лимфатическими сосудами, а остающийся

сгусток постепенно все больше оттесняется непре¬рывно притекающей кровью и понемногу замещается
слоем соединительной ткани, которая образует, та¬ким образом, теперь стенку придаточной полости
артериальнаго русла. В результате этого процесса

гематома превращается в более или менее значитель¬ный мешок с рыхлой сначала еше стенкой, непосред¬ственно сообщающийся с просветом артерии. Вот
тут-то и можно говорить уже об анапогии с
истинной аневризмой: только нежность, рыхпость (на

первых порах) стенок, а также своеобразныя от¬ношения к артериальному руслу создаюгь здесь ряд
особых условий.весьма коварных, каксказановыше.

Преждё всего, даже если стенка ложной аневриз¬иы успела уже вполне организоваться, уплотниться,
мы все же не сможем обнаружить, по большей ча¬сти, упомянутых типичных признаков аневризмы;
слишком узко отверстие артериальной стенки по
сравнению с полостью мешка, чтобы пульсовые
удары могли отчетливо передаваться наружу. Если
же мы видим раненаго на 1-й, на 2-й, даже и на

3-й неделе после ранения, то тут и вообще не при¬ходится еще говорить о плотной органиэованной
стенке аневризматическаго мешка; она еице очень
рыхпа, податлива, отчетливоиередает ощущение, так

назыв., зыбления, если приложить палец к имею¬щейся опухоли с одной стороны, .а с другой сто¬роны—другим пальцем слегка поталкивать опу¬холь. Короче, признаки здесь сплошь и рядом го¬ворят скорее за наличность гнойника, чем за
аневризму, и требуется немало внимания, сосредото¬ченности, да еще, пожалуй, ожидания возможности
встретить ложную аневризму, для постановки пра¬вильнаго диагноза.

К сожалению, бывает и так, что грозная картина
развертывается, когда мы меньше всего ея ожидали.
При перевозке, при выгрузке транспорта раненых,
при подаче первой помощи на месте прибытия, наше
внимание всецело поглощено заботой о тех, которые
имеют более обширныя наружныя ранения или же,

в силу значительных раздроблений костей, требу¬юг особенно тщательной переноски. Раненый, бод¬рый на вид, представляющий прй беглом осмотре,
лишь симптомы поверхностнаго гнойника, естественно
не задерживають на себе нашего внимания. Между
тем на 1-й, на 2-й неделе своего развития, к тому

времени, когда раненые поступают в госпитали
внутри сграны, ложная аневриэма способна как раз

поставить жизнь раненаго на край гибели. Отно¬сится это по преимуществу к тем случаям, когда
нежная не успевшая уплотниться еще стенка анев¬ризмы отделяется о г неэначительной наружной ранки

лишь тонким слоем рыхлых же мягких тка¬ней, пострадавших в свою очередь при прохож¬дении пули. Толчок, резкое движение, масса непред¬виденных моментов, — могут повести к тому,
что эамкнувшийся было пулевой канал уступит вне¬запному напору крови из прорвавшагося мешка анев¬ризмы, и лишь спешныя мероприятия, о которых
вкратце будет сказано дальше, смогут спасти ра¬ненаго от истечения кровью.
Что же касается различия между ложной аневриз¬мой и гнойником, то тут приходится также иметь

в виду случай, когда на ряду с ложной аневриз¬мой развивается одновременно нагноение по ходу пу¬левого канала.
Как при самопроиэвольном прорыве аневризмы,

так и при вскрытии „гнойника” (будь то ложно рас¬познанный гнойник, будь то истинный гнойник, осло¬жняющий ложную аневризму), внезапно хлынувший из
раны поток крови естественно побуждает чембы то
ни было, но тотчас, немедленно заткнуть рану. Для
осуществления тугой тампонады всего более пригоден
стерилизованный перевязочный материал(всего лучше
стерильные бинты, стерильная марля). Если дело идеть
о прорыве ложной аневризмы где-либо по протяжению

верхней или нижней конечности, то в качестве эк¬стреннаго мероприятия (на ряду с тугой тампонадой)
можно рекомендовать также тугое перетягивание ко¬нечностей, всего лучше реэиновым эластичеи^ким
жгутом выше места ранения. Наложение жгута дол¬жно быть мероприятием кратковременным, чтобы

не вызвать омертвения и без того уже постра¬давшей конечности. Череэ 1—2 часа жгут дол¬жен быть снят, и к этому времени все должно
быть готово к производству рациональной операции—
перевяэке артериальнаго сосуда выше аневризмы.

Всего более беэпомощны мы в отношении экстрен¬ных мероприятий, когда ложная аневризма развилась
по протяжению сонной артерии в пределах головы,
что и наблюдалось уже при ранениях подчелюстной
и околоушной областей, с выходным отверстием
пули в глубоких отделах полости рта, зева, носа.

Прорыв аневризмы соответственно выходному от¬верстию ведет к сильнейшему кровотечению. Тугая

тампонада в глубине названных полостей чреэвы¬чайно трудно осуществима; применить жгут по по¬нятным причинам невозможно, так как при¬шлось бы перетягивать тут шею. Единственное к
чему мы можем экстренно прибегнуть в подоб¬ном случае, раз попытки тугой тампонады конча¬ются неудачей, это—к пальцевому придавливанию
сонной артерии блиэ основания шеи к поперечным

отросткам шейных позвонков. Одновременно воз¬можно быстрее нужно завершать всеприготовлениядля
операции—перевязкисонной артерии полротяжению шеи.
Так или иначе, главным условием для спасения

больного остается то, о чем упомянуто в начале
статьи: случаи ложных аневризм требуют полной
сознательности и находчивости всего медицинскаго

персонала санитарнаго отряда или госпиталя, во всей

ег° совокупности. „ Дьянонов.

Животныя и опий. Обширные размеры, кото¬рые приняла в 1873 г. в Индо-Китае культивировка
мака, имело несколько неожиданное последствие.

С рынка в Юн-Нане исчез очень важный про¬дукт—воск. По свидетельству местных жителей.
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пчелы, водившияся раньше в большом копичестве,

стали обнаруживать к цветкам мака тоже болез¬ненное пристрастие, которое китайцы питают по от¬ношению к соку, добываемому из мака. Пчелы с
жадностью летели на цветки мака, но после этого
оне уже не притрогивались ни к какому другому
цветку (?), благодаря чему в промежушж между
двумя сборами мака наблюдалась массовая гибель
пчел.

Подобное же болеэненное стремление к опию
обнаружено было у крыс. Замечено было, что к

тем чанам, в которых производилось вывари¬вание опия по вечерам собирал^сь множество крыс,
которыя жадно вдыхали пары из неостывших ча-

Значение питательнаго режта дпя
потомства* Ф. Гуссэй проследил влияние мясного
режима на курах. 6 последовательных поколений
хур он кормил исключительно сырым мясом.

Опыты его продолжались семь лет. Первые 2

года результаты получалис благоприятные: куры

становились крупнее, лучше неслись. Но на после¬дующих поколениях стала сказываться все нара¬ставшая интоксикация; появились признаки истощения
организма, куры стали заболевать обезображива¬ющим воспалением суставов (артритом), который
проходил лишь при воэвращении к вегетарианскому

режиму.

Неблагоприятное влияние мясногорежима сильно ска¬эывалось и на раэмножаемости. В начале опытов
на 100 снесенных и несомненно оплодотворенных

яиц приходилось и 100 цыплят, к концу же опы¬тов °/0 благополучнаго вылупления цыплят опу¬стился до 6,ф5. Сверх того, потомство получалось
с каждым разом все более вялое, нежиэнеспособ¬ное. Иэ 100 цыплят взрослаго состояния достигли
в 1-м поколении—66,6, во 2-м—45.4, в 3-ем—
33,3, в 4-м—25 и наконец, в последнем, 5-м,
поколении ни один.

Отравление онисью углерода в-ь древ¬ности. Картина отравления окисью углерода иэве¬стна была уже древним авторам. Гален первый
дал подробное описание ея, заметивши, что обита¬тели новых домов, употребляющие для просушки
стен в комнатах жаровни, отравляются испарения¬ми появляющиимся при такой просушке, но Гален,
как мы видим, искал причину отравления совсем

не там, где следовало. Та же ошибка повторяется

и в опйсании отравления Юлиана Отступника, кото¬рый пострадал опять-таки при попытке просушить
стены. Лишь в 1715 г. Фридрих Гоффман, лейб¬медик Прусскаго короля Фридриха и-го, а затем
профессор только что открывшагося университета

в Галле, первый дал правильное толкование зага¬дочнаго отравления. Случилось так, что 1-го января
1715 г. около иены несколько солдат найдены были

в сторожке задохшимися около тлеющих уголь¬ев. Гоффман тщательно разследовал этот слу¬чай, определил, что причиной смерти послужили
ядовитые газы, выделявшиеся из тлеющих уголь¬ев, и издал эатем подробныя и вполне целесо¬обраэныя наставления о подаче помощи при отравле¬нии окисьто углерода.

Новый спосоО-ь сохранения рыбы жо¬лодоввл». По сообщению д-ра Брюля (Brииhl) в жур¬нале Eиs u. Kalte-иndustrиe, датский рыбный экспор¬тер A. и. А. Оттесен недавно устроил в Тисте¬де (Сев. Ютландия) холодильный завод своей си¬стемы, где в резервуаре, вмещающем 3000 клгрм.

сильно концентрированнаго раствора поваренной соли

(t° от —10 до —20 Ц.) одновременно можно эамо¬розить 300 клгр. рыбы. При этом мгновенно замо¬раживается вся, пристающая к поверхности тела
рыб влага: диффузия частей охлаждающаго раствора
в мясо рыб череэ образовавшуюся корку льда
становится невозможной. Смотря по величине рыбы,
замораживание происходит в течение времени от
нескольких минут до одного часа. Образование
кристаллов льда нисколько не изменяет структуры
мяса рыб. Замороженную по способу Оттесена рыбу,

по вынутии из холодильнаго раствора, без прибавле¬ния льда (крупное сбережение фрахта) можно пере¬сылать на очень большия разстояния: перевозка из
Бергена в Вену дала вполне удовлетворительные

результаты. По оттаянии, прибывшая на место на¬эначения рыба имеет вид свежей и по качествам
и вкусу одинакова с ней, даже если ее, по прибы¬тии на место, неделями хранить в холодильнике.

АНТРОПОЛОГиЯ.

Стеатопигия во Франции. Стеатопигией на¬зывается одна иэ характерных особенностей

сложения бушменок: это сильно выдающияся вы¬пуклости ягодиц и бедер, связанныя с разви¬тием громаднаго количества жира, распределен¬наго тремя жировыми прослойками. Прослойки эти
приурочены к определенным мышцам бедра и
не имеют ничего общаго с обычной тучностью.
Хотя оне и связаны с подкожными жировыми
отложениями, но являются ясно отграниченными от

них массами, с характерным притом располо¬жением. При малейшем движении тела эти по¬душки жира начинают сотрясаться. Другой осо¬бенностью бушменок является значительное удли¬нение малых губ впагалища, достигающих в дли¬ну до 15—18 снт. Их необычное раэвитие заслу¬жило им в антропологии особое название „перед¬ника готтентоток".
У девочек бушменок стеатопигия выражена сла¬бо, но, увеличиваясь ко времени половой эрелости,
максимальнаго развития достигает после родов.

Являясь, как общее правило, у бушменок, стеато¬пигия встречается и у готтентоток и доселе вз¬обще была найдена исключительно среди африкан¬ских народностей.
Но недавно д-р Атжиер привел 3 случая стеа¬топигии среди уроженок Франции.

У 36-летней женщины, парижанки, которую Атжи¬ер имел возможность демонстрировать в засе¬дании Антропологическаго общества, бросались в
глаза значительныя выпуклости ягодиц и бедер.

Ягодицы выдаются, правда, только на 11 */2 снг.
(у бушменок в среднем на 16 снт.), но при

разсмотрении их в профиль можно было убедить¬ся, что жировой слой очерчивает рельеф совер¬шенно особенный, весьма отличный от рельефа,
который был бы выражен у женщины с обычной
тучностью. По внешнему краю бедра у его внешней
впадины имеется двойная складка жира, характер
ная при стеатопигии.

Сестра этой женщины имеегь подобное же сло¬жение, и д-р Атжиер приводит еще 3-ий случай
стеатопигии у молодой 26 летней женщины, тоже
парижанки.

Атжиер выскаэываегь мнение, что подобное сло¬жение встречается во Франции гораздо чаще, чем
это можно было бы предполагать раньше, до приве¬денных им случаев.
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Каково же значение этих французских случаев
стеатопигии?

В различных местностях Франции, в Брассе¬мижском гроте (в Ландоне), Ментоне, Доруонье
и др. были найдены археологическия скульптуры,

представляющия тела голых женщине с „передни¬ком готтентоток”, большим отвисающим живо¬том и громадными жировыми подушками на ягоди¬цах и бедрах. Эти находки даюгь возможность
предполагать, что во Франции некогда существовала
стеатопигическая раса, что у женщин этой расы,

формы которых закрепили доисторические худож¬ники, стеатопигия наблюдалась, как правило.
Основываясь на этих находках и на предполага¬емом существовании во Франции в доисторическое

время стеатопигической расы, доктор Атжиер при¬ходит к заключению, что стеатопигия, теперь на¬блюдающаяся во Франции, представляет или пере¬житок первоначальнаго сложения или воэврат к
нему. Однако вряд ли можно всецело присоединить¬ся к этой не лишенной интереса гипотезе. Стеато¬пигия бушменок несомненно является наследствен¬ным признаком этой расы. Но ведь возможно, что
некоторыя функциональныя изменения могут вы¬звать от времени до времени и в раэличных че¬ловеческих расах (хотя бы даже в отдельных
семьях) исключительно большое раэвитие таких

жировых прослоек. С этой точки эрения найден¬ные во Франции случаи стеатопигии легко подошли бы
под понятие „конвергенции“, т.-е. схождения призна¬ков. Наконец, необходимо еще выяснить, нет ли

различнаго рода промежуточных форм между ти¬пичной стеатопигией и локалиэованными прослойка¬ми жира с одной стороны и между последними и
обычной тучностью—с другой.

тах, в последнее время применяются несколько¬способов сохранения растений в, так называемом,
„стерилизованном" виде. Название „стерилизован¬ный“ не соответствует действительности, так
как обработка растений очень мало напоминает

научную стерипизацию; растения просто засушивают¬ся особымфспоеобом, при чем наиболее удачные

результаты лолучаются с растениями, листья кото¬рых тверды и содержат мало влаги (пальмы, па¬поротники); впрочем обработке поддаются также и
некоторыя сорта цветов, требуя только большей
осторожности. Обработка производится следующим
образом. Растение срезается в сухую погоду и
погружается на 2 ч. в 1°/0 раствор салициловой

кислоты в 60° алкоголе. После этого растение под¬вергается сушке в особо заготовленном и много
раз промытом песке. На водяной бане растворя¬югь 4 гр. салициловой кислоты, 3 гр. парафина и

3 гр. стеарина в 100 гр. 95° алкоголя и этогь рас¬твор по каплям льют на 4 килогр. песка, без¬престанно помешивая, так что каждая песчинка
покрывается слоем парафина и стеарина. Затемт»
берется ящик с отверстиями, в него кладется

приготовленное растение и осторожно засыпается пе¬ском. Ящик ставится в печь . на 6—12 часов
при t° 35°—45°. Растение вынимается через 2—3
дня после того, как ящик вынут из печи. Для
высушивания листьев существуют упрощенные
способы.

В. Л.

Л. Кр.

Т Е X Н И К А.

Новый способ сохранеиия дерева.
Опыты были произведены в Соединенных Штатах

Массом (Bulletиn des иngenиeurs cиvиles). Сохраняю¬щим веществом является жидкий параффин в сое¬динении с кремнеземом и некоторым количеством
нафталина. Этот последний, благодаря своим лету¬чим свойствам, глубоко проникает во внутренния
поры и каналы дерева, расширяегь их и вызывает
активную циркуляцию, причем соки дерева заменяются
предохраняющим веществом. Через некоторый

промежуток времени все пустоты дерева оказыва¬ются заполненными компактной массой, непроницаемой
для воды и органических кислчт и обладающей
сильными антисептическими свойствами. Процесс

обработки очень прост и длится не более 4-х ча¬сов, вместо 12—24, необходимых при обработке
креозотом. Приготовленное таким образом дерево
не имеет ни малейшаго запаха, не расщепляется и,
самое главное, благодаря наличности кремнезема на
нем избегают селиться моллюски и др. морския

животныя, вследствие чего такое дерево в особен¬ности пригодно для подводных построек. g
„Стерилиаоваииыя" растеиия. В виду

трудности культивировать живыя цветы в комна-

НЕКРОЛОГИ.

Жертва науни. Получены краткия известия о
трагической гибели руководителя научной экспедиции
в предгории Саянских гор Детиицева и его
помощника и ученика, воспитанника учительскаго

института Долгополова. Детищев, энергич¬ньий член Восточно-Сибирскаго отдела Географиче¬скаго общества, в течении последних лет был ор¬ганизатором ряда экспедиций в области на юг
от Байкала, особенно в районе Западнаго Хамар¬дабана. Одной из задач этих экспедиций были по¬иски радиоактивных минералов; в прошлом году
им был достигнут в этом направлении ряд
весьма сериозных реэультатов, которые до сих

пор не были опубликованы, так как именно в¬настояшем году Детищев хотел их развить
и дополнить. В скромных условиях преподавателя
учительскаго института, он с исключительной энер-:
гией органиэовал небольшую лабораторию для науч»
ной обработки собранных материалов, и его письма

к руководителю радиевых иэследований акад. В е р¬надскому о ходе работ с подробным иэло¬жением полученных результатов проливали свет
на энергию и увлечение этого талантливаго работни¬ка науки.

Детищев отделился от участников экспе¬диции для того, чтобы подняться на вершины Хамар¬дабана, но был эастигнут вместе со своим спут¬ником метелью и только череэ три дня найден¬в снегу замерэшим.
Надо пожелать, чтобы его письма и работы были

в скором времени опубликованы.

А. Ффрсиан.
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

С возвращением в Англию на¬Полярныя чальника австралийской ю ж н о-п о-
СтраНЫ. лярной экспедиции Дугласа

М а у с о н а, наконец, гтолучилась

возможность более обстоятельнаго знаком¬ства с его путешествием, о котором до
•сих пор были только отрывочныя, больш. ч. те¬леграфныя иэвестия. В янвере 1911 г. корабль
экспедиции, Аврора, достиг 3. Адели (которой со
времени открытия ея Дюмон Дюрвиллем в 1840
году не видал еще ни один иэследователь) и

здесь, под 60°51 ю. ш. и 145° в. д„ в бухте, по¬лучившей наэвание Commonwea^Bay, Маусонт, с 17
товарищами высадился на берег и устроился на

зимовку. 19 января Аврора двинулась дальше на за¬пад, вдоль берегов 3. Уилькса, но долго не могла
пристать к берегу благодаря массам льда. Нако¬нец, 13-го февраля, неподалеку от открытой в
1902 г. Дригальским 3. Императора Вильгельма ии,
под 66°18' ю. ш. и 94°58 в. д. решила высадиться
прямо на лед вторая партия под начальством
Уайльда, устроившая свою эимнюю стоянку в 2000 км.
4по прямой, „воздушной”) линии от лагеря Маусона.

В течение южнаго лета 1912/13 гг. обе партии пред¬принимали продолжительныя экскурсии вдоль берега
океана и вглубь полярнаго материка.

Экспедиция Уайльда сняла около 400 км. совер¬шенно новаго до сих пор невиданнаго берега, при

чем достигла горы Гаусса на 3. Императора Виль¬гельма; этот новый берег получил название 3. Ко¬ролевы Мери. Вся страна эта до самаго берега одета
мощным ледяным покровом, толщиною нигде не

меньше 300 м., иэ под котораго лишь в немно¬гих местах выступает твердая эемля; на огром¬ном протяжении ледяной покров этот доходит
до самаго моря и обрывается в него колоссальными

отвесными стенами. Вдоль берега расположено мно¬жество островов, из которых самый большой

был назван о-вом Дригальскаго. На этих остро¬вах было найдено две коллоссапьных колонии ко¬ролевских пингвинов, из которых одна насчиты¬вает не менее 15 тыс. особей и, следовательно,
является богатейшей из иэвестных до сих пор
птичьих колоний в мире. В начале 1913 г. партия
Уайльда была снята пришедшей за ней Авророй и
доставлена в Австралию.

Партия Маусона тоже совершала значительныя

экскурсии: лейт. Бэдж с тремя товарищами отпра¬вилея на юго-восток и прошел 480 км. по напра¬влению к магнитному полюсу, а Маусон с д-ром
Мерцом и лейт. Никнисом пошел прямо на юг.

Экскурсия эта была сопряжена с величайшими за¬труднениями и потерями. 14 дек. 1912 г. Никнис
погиб, провапившись в трещину ледника; 25 дней

спустя умер от истощения сил Мерц, не выдер¬жавший трудностей пути. Целый месяц должен
был Маусон совершенно один идти по разбитому

трещинами материковому льду, и только к 8 фев¬раля 1913 г. достигь, наконец, своего лагеря,—всего
лишь несколько часов спустя после ухода Авроры,

которая приходила, чтобы отвести его партию на ро¬дину. Пришлось ему с оставшимися товарищами

проводить на 3. Адели вторую зиму, и только (юж¬ным) летом 1913/14 гг. возвратиться в культур¬ныя страны.
Подобно 3. Королевы Мери, и 3. Адели погребена

под толстым слоем льда, который вертикально
обрывается в море, а внутри страны, постепенно

поднимаясь, достигает высоты 2100 м. Земля эта
оказалась страной, чрезвычайно обильной ветрами
и бурями (еще в гораздо большей степени, чем,
по наблюдениям Дригальскаго, 3. Имп. Вильгельма):
по целым месяцам, не переставая, дул ветер с

быстротою свыше 51 м. в секунду, достигая по вре¬менам до 89 м. в секунду; можно без преувели¬чения сказать, что на месте стоянки Маусона, у за¬лива Commonwealt-Bay целых два года был непре¬рывный шторм. Этот ветер, эарождающийся на
юге," на высоком плоскогорье антарктическаго ма¬терика, имел характер фёна; поэтому он почти не
выэывал понижения температуры на станции и море

перед бухтой Commonwealt-Bay не было забаррика¬дировано льдами, так что Аврора могла все три
раза безпрепятственно подХодит к берегу.
Промерами, которые все время производились на

Авроре, были установлены некоторыя любопытныя

данныя: оказалось, что у 3. Королевы Мери подвод¬ный материковый пьедестал простирается весьма не¬далеко, а эатем морское дно круто обрывается к
значительным глубинам; подобное же явление эа¬мечено и у берегов 3. Адели. Там, на протяжении

120 км. от берега, сначала идет довольно посте¬пенное понижение: 73, 218, 418, 327, 382 м., а по¬том внезапно начинаются глубины в 2693 м. К
югу от Тасмании Аврора тоже открыла значитель¬ный грабен с глубинами в 3791 м.

Научные результаты экспедиции состоят прежде
всего в семке целых 1800 км. неизвестнаго до
тех пор берега между 3. Адели и 3. Императора
Вильгельма, а также в семке внутренних частей
3. Уилькса, самое существование которой последнее
время подвергалось сомнению; кроме того, привезено

около трех тысяч прекрасных фотографий и мно¬жество ценных метеорологических и батиметриче¬ских наблюдений.
Недавно возвратилась иэ Африки

АфрИКа. французская экспедиция под
начальством Р о а н -Ш а б о, втечение

1912—14 г. производившая иэследование пор¬тугальской колонии Анголы, внутренния
части которой доселе оставались почти неизвестны¬ми. Экспедиция прошла в области между Замбеэи
и Атлантическим океаном, около 7000 км., проиэ¬вела маршрутную семку, установила целый ряд
астрономических пунктов и сделала множество
магнитных наблюдений; кроме того, собраны богатыя

естественно-научныя коллекции и наблюдения.
Вся страна, за исключением гористой местности

по нижнему течению р. Кунене, представляет покры¬тое песком плоскогорье, со слабым наклоном к
юго-востоку. Реки текут медленно, извиваясь по

широким, болотистым, заросшим высокими тра¬вами, долинам, разделенным невысокими, плоскими
водоразделами; между р. р. Кунене и Кубанги лежит
множество долин, высыхающих на зиму. Текущия

в широких, плоских долинах реки постоянно ме¬няют свое русло, оставляя после себя длинныя, из¬вилистыя старицы, которыя на прежних картах ча¬сто фигурируют как настоящия реки. Только в
восточной части страны течение рек становится бо¬лее постоянным.

Климать страны весьма нездоровый; безчисленные

москиты отравляюгь существование. Поэтому и на¬селение, состоящее из негров-банту чрезвычайно
редко и многия области совершенно пустынны. До
последняго времени в хозяйственном отношении
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страна была совершенно эаброшена и лишь совсем

недавно португальское правительство решило не¬сколько заняться этой колонией: оно выработало план

желеэнодорожной сети, которая должна связать внут¬ренния части страны как с Атлантическим океа¬ном, так и с соседней германской южной Афри¬кой, где уже имеется более или менее развитая же¬лезнодорожная сеть. С этой целью желеэная до¬рога северной Анголы, идущая от Амбаки и Лобито,
будет продолжена далеко внутрь страны, а корот¬кая желеэная дорога на юге Анголы, в стране Мос¬тамедес, будет доведена до р. Кунене и будет
таким обраэом свяэана с германской жел. дор.

Земли Отови, благодаря чему получат легкий до¬ступ к морю эначительныя рудныя богатства' этой
страны. Для исполнения этого предприятия образова¬лась германско-португальская компания, которая уже

снарядила внутрь южной Анголы экспедицию из спе¬циапистов для железно-дорожных изысканий и изу¬чения хозяйственных условий страны.
В 1912 г. в Сев. Америке произо¬Америна. шл0 разделение западной ч а¬сти Земель Г удэоновазалива
между самоуправляющимися колониями. Онтарио и

Квебек (иначе—провинциями Верхней и Нижней Ка¬надой). Обе провинции посредством специальных
экспедиций обследовали вновь приобретенныя земли
и теперь опубликовали результаты этих рабогь.

К Онтарио отошла обширная страна, лежащая
от этой провинции к северу до самаго Гудзонова
залива; страна эта получившая наэвание „Патриция",
была изследована экспедицией Тирреля, в эадачу

которой входило разграничение между колониями Он¬тарио и Манитоба. Вся Патриция представляет гра¬нитное плоскогорье до 500 м. высотою; к югу оно
постепенно понижается, и многочисленныя впадины

южной части заняты озерами. Северный склон

страны гораздо круче, и здесь все понижения и впа¬дины выполнены ледниковыми отложениями, среди ко¬торых кое-где разбросаны оэера. Повидимому, здесь,
как и в некоторых других сравнительно не¬давно покинутых ледником странах, рельеф еще
совершенно не выработан, — значительные участки
еще совершенно лишены стока и покрыты торфяными
болотами; леса, насколько можно было судить по
предварительному обследованию, немного. Население
Патриции чрезрычайно редко и существует главным

образом рыболовством. Хозяйственныя перспекти¬вы страны еще совершенно неиэвестны, так как
абсолютно не изследован климат страны. Провин¬ции Квебек достался весь полуостров Лабрадор,

за исключением северовосточнаго побережья, изда¬вна принадлежащаго Нью-Фаундленду. Страна, наз¬ванная Новый Квебек представляет слабоволни-.
стое плоскогорье, от 500 до 800 м. высоты, круто

поднимаюшееся со стороны океана и полого спуска¬ющееся к заливу Джемса. Климат суровый; земле¬делие возможно только к югу от 51°с. ш. Почва
большей части страны состоит из ледниковых

песков и суглинков. Наибольшие шансы в буду¬щем имеет здесь лесное хозяйство—страна, по¬видимому, богата лесами,—и рыболовство в много¬численных озерах и реках. Население страны
очень редко,—на всем полуострове только 14300
человек: 8800 белых поселенцев, 3500 индейцев
и 2 тыс. эскимосов.

Сообщаем некоторыя новыя данныя

Европа. 0 растительности Эльза-Ло¬т а р и н г и и. Флора страны представля¬ет целый ряд примеров того, как изменяются
границы распространения различных растений: так
ель, граница которой еще по Гриэебаху проходила

в пределах края, теперь уже распространена по
всей стране и леса ея составляют сейчас в
Эльзасе 58% всех хвойных насаждений (раньше,
повидимому, этому препятствовало сильное развитие
пастбищнаго скотоводства в густо населенных
местностях). Далее, ползучая горная соона, весьма

обыкновенная в соседнем Шварцвальде, была за¬несена в Вогезы и распространилась там в вы¬сокогорной области только после присоединения стра¬ны к Германии; наконец, каштан, широко распро¬страненный в лесах нижняго пояса гор, эане¬сен в страну еще римлянами.
Большая часть лесов страны состоит из бука,

который подымается по склонам гор до самой

альпийской области; в нижних поясах часто встре¬чается дуб, но нигде не достигает таких гигант¬ских размеров, как в соседней северо-западной
Германии; причина этого—сухия лета, случающияся
здесь довольно часто и причиняющие дубу сильный
вред. Из кустарников характерно присутствие: в

лесах падуба (иlex aquиfolиa),—горнаго растения сре¬диземноморской области, с вечнозелеными листья¬ми; из травянистых, — пурпуровой наперстянки
(Dиgиtalиa purpurea), типичнаго растения крайняго За¬пада Европы.
Из природных формаций наиболее распростра¬ненная—лес: он занимает огромныя площади в
горах, и в ниэинах повсюду среди лугов и полей

встречаютсяучастки леса. На высокихвершинахВо¬гез в альпийской области преобладают верещат¬ники и горныя болота; настоящия альпийския растения
эдесь сравнительно редки. Очень интересная ре¬ликтовая флора встречается по осушенным старым
руслам Рейна. Любопытно отметить, что на содер¬жащей соль почве далеко не всегда встречаются
солончаковыя растения.

Около половины страны распахано.. Из зерно¬вых хлебов в Эльзасе преобладает пциеница, a
на севере и юге распространенная еще со времен

аллеманов полба. В стране существуют два рай¬она интенсивнаго виноградарства: один на западе,
близ французской границы, сильно страдающий от
филоксеры, и один вдоль края Рейнской долины,
свободный от этого паразита.

Минувшим летом в А з и а т¬РоССиЯ. схой России возник целый ряд
новых городов. Частью это

недавно возникшие и успевшие уже вырасти до раз¬меров города поселки, частью—совершенно новыя

поселения, искусственно сооружаемыя правитель¬ством в тех или других местах из админи¬стративных или иных целей. Так, в Амурской
области при пересечении реки Зеи с Амурской ж. д.

на плато, среди ореховаго и дубоваго леса, возника¬ет новый город Алексеевск; строится он по аме¬риканскому типу: спланировываются кварталы, улицы,
площади, а затем уже начинают продаваться участ¬ки земли под постройки. В Алексеевске домов
пока еще нет, имеется еще только обелиск в

память закладки города, но существование его обез¬печено, так как участки земли уже раскуплены.
Другой такой же город, Самсонов (в честь по¬гибшаго недавно на войне ген. Самсонова, бывшаго
Туркестанскаго ген. губерн.), возникает при станции
Сыр-Дарья (Среднеазиатской жел. дор.) в центре
района, орошаемаго из Романовскаго канала. Третий

новый город, Ермак, основанный вблизи г. Павло¬дара на р. Ишиме, уже начал обстраиваться; в
центральной части города, где участки стоят 16—

22 р. арендной платы в год, уже возведено мно¬жество домов, преимущественно из самана. Да¬лее, уже за пределами России, в середине погра-
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ничнаго с Сибирью Урянхайскаго края, являющаго¬ся в настоящее время важным центром переселе¬ния, строится новый город, Белоцарск. Наконец,
поселок Манчжурия, при одноименной станции Ки

тайской Восточной жел. дор., достигший в настоя¬щее время уже 10 тыс. жителей, ходатайствуегь о
переименовании его в г. Манчжурск и вместе с

тем намечает ряд культурных мероприятий: уст¬ройство гимназии, больницы и ж. д.
Только что опубликован отчегь о зоологиче¬ской экспедиции норвежца иоганна К о р е н
в Восточную Сибирь. Г. Корен опытный
путешественник: в 1897—99 гг. он провел два
года в южно-полярной области, в качестве спугника
бельгийца Жерлаша; в 1908 г. побывал в Восточной
Сибири (отчег об этом путешествии напечатан
в ежегоднике Норвежскаго ^Географич. Общества).
На этоть раз он отправился на крайний северо¬восток Азии. В сентябре 1911 г. на маленькой
моторной шкуне „Kиttwake* он через Берингов
пролив вышел в Ледовитый океан, держась

вдоль берега добрался до устья р. Колымы и под¬нялся вверх по реке до г. Нижне-Колымска (750
чел. жителей), обитатели котораго в первый раз

видели у себя на реке паровое судно. Перезимовав¬ши в Нижне-Колымске (26 декабря эдесь был мо¬роз—65,5°С.), Корен все следующее лето посвя¬тил собиранию эоологических коллекций и только
осенью 1912 г. тронулся в обратный путь. В ок¬тябре судно его было раздавлено льдами, но коллек¬ции были спасены и сложены на берегу, основатель¬но упакованныя от расхищения зверями. Частью в
кожаной лодке, частью на собаках. члены экспеди¬ции добрались в г. Ном, в Аляске, а летом
1913 г. удалось их достать и привезти в Европу.

Среди собраннаго окаэалось целых 6 новых ви¬дов мелких млекопитающих и целый ряд новых
подвидов и вариететов зверей и птиц.

В будущем году Корен опять предполагает

ехать в те же места в еопровождении двух моло¬дых эоологов, командируемых Смитсоновским
институтом в Вашингтоне.

С. Грнгфрьев.

Нниги, присланныя в реданцию.
С. и. Гулишамбаров. Экономический обзор

Туркестанскаго райоиа, обслуживаемаип Средие¬Азштской желетой дпрогой. Асхабад 1913 г.
Н. С. Дороватовский. Географический н кли¬матичеекий очерк Петроирада. Изд. жур. „Жиэнь
для всех“. Петроград, 1914 г.

К. К. Серебряков. еь царстве ирибоь.
Очерк с 40 рис. в тексте и 10 картин. в красках.
Иэд. жур. „Знаниедля всех" №6. 1914 г. Петроград.

К. М. Курдов иА. А. Ивановский. /иро¬ирафия Рогсийасой Империн. Курс средних учеб¬ных заведений. Изд. 7-е, исправпен., Т-ва И. Д. Сы¬тина. Москва 1914 г. Цена 1 р. 25 к.
Jи. Н. Н и к о н о в . Потаннка. Учебник для

средняго возраста. Часть и. Обгцпя боюаника. Иэд. 2-е.
Т-во И. Д. Сытина. Москва 1915 г. Ц. 70 к.

Е г о ж е. Ботапша. Учебник для средняго возр.
Ч. 2-я, Систематика. Иэд. то же. Ц. 50 к.

Н. Н. К л е п и н и н . Грязмыя сопки ииерчен¬скаю полуострова и извержение сопки Джав-тепе
(в 1914 году). (Оттиск 2-го изд. Сборника „По
Крыму“.) Изд. Крымск. О-ва Естествоиспытателей и
Любителей Природы. Симферополь. 1914 г. Ц. 15 к.

Н. Каменьщиков. Сокращенныии курс

космоирафии. Учебник для средних учебных заве¬дений. Изд. автора. Петроград. 1914 г. Ц. 70 коп.

И. В. Я к у ш к и н . О иокупмыхь удобрсиияхь
и золе иа черноземпых полях Южииой России.
Изд. ред. жур. „Хуторянин". Полтава 1914 г.
Ц. 10 к.

Т. В. 3 е н ч е н к о. Для чею устраиваются вы¬ставки по селам. 2-е дополн. изд. ред. журн. „Ху¬торянин". Полтава 1914 г. Ц. 7 к.
А. П. М о д е с т о в . Осиовы разумиаю земледе¬лия. Вып. иии. , Как лучиие чередоват полевыя и а те¬ния“. Изд. редакции журн. „Хуторянин“. Полтава
1914 г. Ц. 10 к. '

М. 0. Обер-Таллер. Счетооодство для
мелких (ьргетянских) хозяйств. Изд. ред. жур.
„Хуторянин". Полтава 1914 г. Ц. 25 к.

Н. Каменьщиков. Таб.иииы лоиаркфмоа
с четырьмя десятичными знаками, с приложением
таблиц по фиэике, химии и космографии, таблиц.

упрощающих вычисления, графической таблицы ло¬гарифмов и самодельной логарифмической линейки.
Пособ. для средн. уч. эав. К-во Т-ва „Просвещение".
Петроград 1914 г. Ц. 90 к.

Врач В. И. Архангельский. Курсь иопу¬Аярпит иигиены, в свяэи с анатомией и физиологией
человека. В 2-х ч. с 144 рис. и 6 диаграм. Изд.
Панафидиной. Москва 1914 г. Ц. 1 р. 50 к
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Просим исправить следующия вкравшияся опечатки:

Стран. Строха. Напечатано. Следует.

■август. книга 810 3 сниэу F- + + Fe + + +

п п
811 31 „ 2с1 " “ 2с1 2с 1 “ 2с1 “

п п
811 32 . 2Н + + 2Н +

>» п
812 5 сверху 2с1 _ 2с1"

п п 825 подписи под фиг. 7 и 8 следует переставить.
В сентябрьской книге на стран. 1021 в четвертом столбце таблицы напечатано 821, следует—321.

/г  ■ ' ' ~

ЧАРЛЬЗ СЕДЖВИК МАЙНОТ. Современныя проблемы биологии.
С 53 рисун. Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под редакц.
Л. А. Тарасевича. Цена 60 коп. (в переплете 80 коп.).

; Оглавление. Предисловие редактора.—и. Новое учение о клетке.—ии. Цитоморфоз.—
иии. Учение о безсмертии.—иV. Развитие смерти.—V. Определение пола.—Vи. Понятие жизни.

Ученым Комит. Главн. Управл. Землеустр. и Землед. признана годной ддя подве¬домственных Главн. Управлению учебных заведений.
Главн. Управл. Военно-Учеб. Зав. допущена в фундаментальныя библиотеки кадет¬ских корпусов. Цирк. по в.-у. з. 1914 г., № 14.
яРус. ВедомостиПоявление русскаго перевода популярных лекций проф. Майнота предста¬вляет весьма отрадное явление. Знакомство с оригинальными, хорошо раэработанными возэрениями
вообще всегда представляет большой интерер, а так как Майнот к тому же является одним

из крупнейших современных биологов, и вопросы, которые он затрогивает, являются коренными

вопросами биологии, знакомство с которыми важно для каждаго обраэованнаго человека, то понятен

выдаюшийся интерес его книги. Прекрасный язык, удивительно простой и точный, а также и пре¬восходный метод иэложения делают книгу вполне общедоступной.
„Новая Жизн“. Всякий интеллигентный читатель, интересующийся вопросами биологии, мы уве¬рены, с большим удовольствием прочтет эту книгу, в которой в доступной, но в то же время
в вполне научной форме иэложены важнейшия данныя, теории и гипотезы современной биологиче¬ской науки. (

„Ден“. Автор прекрасно справился со своей эадачей и в шести лекциях сумел в сжатой

и вполне ясной форме изложить основные вопросы биологии, отметив в исторической последова¬тельности раэвитие каждаго из них. Написана книга таким просгым, ясным и популярным язы¬ком, что доступна читателю беэ всякой научной подготовки.
Выписывающие непосредственно от изд. „Природа" (Москва, Моховая, 24) эа пересылку не платят.

Деньги присылать можно марками.
^ 1 —‘

ПроФ. ьсизсть.

ТЛО ЧЕЛОВКА.

С 10 рисунками. Перевод с английскаго д-ра П. П. Дьяконова, под редакц. преподавателя описат.
анатомии на М. В. Ж. курсах A. А. Дешина. Цена 90 к. (в переплете и р. 10 к.).

Оглавление: Как изучить человеческое тело.—Мозг человека.—Место человека среди живот¬ных.—Рост, вропорция и увеличение роста.—Вертикальное положение тела.—Хвост и некоторые другие
остаточные органы.—Развитие •человеческаго тела.—Уродства и пороки развития у человека.—Изменение
тела в связи с возрастом.—Половые приэнаки человеческаго тела.—Характерныя расовыя особенности
в человеческом теле.—Особенности в строении тела—указатели на духовный облик человека.—
Кожа, волосы и органы чувств человеческаго тела.—Механика человеческаго тела.—Дегенерация и
регенерация.—Генеалогия и древность происхождения человека.—Библиография.

Иа-ь отзывов-ь о иниг-Ьа

„Северо-западный Голос". Книга проф. Кизса, посвященная изложению в общедоступной
форме применений эволюционной доктрины к обяснению строения человеческаго тела, носит на себе
глубокий отпечаток оригинальной личности своего творца. Она является незаменимой дпя всех лиц,

приступающих к изучению анатомии человека не только с общеобразовательными, но и с узкоутили¬тарными целями.
Выписывающие непосредственно от изд. цПрирода11 (Москва, Моховая, 24) за пересылку не ппатят.

Деньги присылать можно марками.

■Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“. Редакторы: ^ Кольцов^'
Тво.Тва Н.Н.КУШНЕРЕВвК*. Моспд*



УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНД за журнал „ПРИРОДА": на год (с доставкой и пересылкой)
5 руб., на девять месяцев 3 руб. 75 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на
три месяца 1 руб. 25 коп., на один месяц 50 коп., загранииу на год 7 р.

Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.
Комплект всех №№ за 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются каждый

по получении 5 руб., в переплете—6 руб. 50 коп.

При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех
рублей, т. е. за общую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа"
получает восем книг серии „Основныя начала Естествознания" или же
восем книг серии „Ест.-историческая библиотека Природа“ по своему
выбору (книги эти перечислены на четвертой странице обложки).

При желании получить в виде приложения к журналу обе упомянутыя
серии книг, должно быть внесено 11 рублей.

Весь комплект книг высылается полностью вместе с первой книж¬кой журнала.
Комплекты „ПРИРОДЫ11 за истекшие года.

Идя навстречу многократно выраженным пожеланиям наших под¬писчиков и стремясь облегчить им возможность ознакомиьтся с тем
научным материалом, который имеется в „Природе" за истекшие годы,
редакция решила остаюшиеся комплекты журнала продавать годовым

.. подписчикам на 1915 г. по значительно пониженной цене:

Всякий, кто внесеть годову/о плату на 1915 г., может получить
комплект номеров за 1912 и 1913 гг. no цене за каждый год: 3 руб. без

переплета и 4 руб. в переплете, а комплект за 1914 г. соотает¬ственно зп 4 и 5 рублей.
УКАЗАТЕЛЬ.

К началу 1915 года редакцией будет издан предметный указатель
к журналу „ПРИРОД/и1 за все истекшие года и будет безплатно разослан
подписчикам при одном из первых номеров.

Календарь-Справочник.
В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лиц, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работающим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬суюшимися природой,—редакиия привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
спрапочник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 40"jQ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природа" (Москва, Моховая 24),
во фсех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделсниях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеа на обложкез
4-я сгпр.—100 p., Ч2 сшр.— 60 p., и/и сгпр.— 35 p.; 2-я и 3-я сгпр.— 75 p., */2 сшр.— 40 p.,
и -ии сшр.— 25 p., после текстаи сшр.— 60 p., Ч2 сшр— 35 p., V» cmp—20 p.
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J V-
£ СВеДИиЮ Гг. ПОДПИСЧИиСOS.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала должны бьить заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго М; в протифном случагь контора no услофиям почто¬фой пересылки не может брать на себп безплатную достафну вторичнаго экземпляра.
2) О перемгьне адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращениа в нонтору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытпое письмо для отвтта, а равно сообщать № бандероли•

NB. Марки или купоны в счет подписноии платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.



Издательство „ПРИРОДМ11
Вышлп следующия кянгн:

а.) в серии ,,БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДА":
Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в

растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. P. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. приэн. эаслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. ииена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. приэн. эаслуживающей внимания при пополнении беэплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

релакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. 1_иена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотен

средних учебных эаведениЙ.

Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.
Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевоп под редакцией проф. Е. А. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
Я. Я. Крубера. ииена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроснопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольиова. ииена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой и р. 20 коп.

Проф. P. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД, Видимые и невидиичые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) вь сериы „ОСШОВВЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗШАНиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотен

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. эаслужив. внимания при пополнении ученичесних библиотен

мужсн. средн. учебн. эаведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевол
Э. В. Шпольскаго под редакиией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении
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