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Учение о слуховых ощущениях Гельмгольтца и со¬временная физиологическая акустика.
Проф. J1. П. Лаэарева.

[По поводу пятидесятилетия выхода в свет книги Н. Helmholtz. „Dиe Lehre von den
Tonempfиndungen", 1863] !).

В истории науки найдется не много тво¬рений, которыя, переживая свою эпоху, явля-.
лись бы надолго путеводною нитью для по¬следующих изследователей, освещая им

трудный путь научной работы. Периоды, сле¬дующие за появлением таких творений, со¬стоят обычно в разработке идей, в усо¬вершенствовании метода изследования, и по¬этому роль отдельной личности нигде так
резко не сказывается, как именно в об¬ласти научнаго творчества, где часто целыя
столетия проходят в развитии основных

начал, заложенных великими творцами
точнаго знания.

Такия произведения, как „Ргипсириа" Нью¬тона, „Аналитическая механика" Лагранжа,

несмотря на большое количество лет, про¬текших со дня появления их в свет, и по¬ныне представляют собою научные тракта¬ты, которые содержат в себе огромный
по важности и интересу для современнаго

ученаго материал. Перечитывая книгу, на¬писанную в шестисотых или семисотых
годах, невольно удивляешься поразительной

глубине мысли, необычайной проникновен¬ности автора, который за многия десятилетия
предвидел будущее развитие науки и наме¬тил дпя него главные этапы. Никак нельзя
отделаться оть впечатления, что читаешь со¬временную книгу, так ясно и так глубоко

поставлен вопрос и так современно из¬ложены основания науки. Конечно, после¬дующая эпоха не осталась без влияния на
развитие науки. Много новаго фактическаго

материала было собрано, много деталей из¬учено, но система остается1 незыблемой, и
имя автора передается из поколения в

поколение, окруженное легендарной славой.

Несомненно, к таким безсмертным

1) Большинство чертежей за исключением рис. 1,

6а, и 6Ь заимствовано из книги Гельмгольтца. Пор¬трет первый представляет копию фотографии, подпи¬санной и подаренной Гельмгольтцем проф. И. М. Се¬ченову во время его пребывания в Гейдельберге, в
конце пятидесятых годов; портрет любезно был
передан мне для снятия копии М. Н. Шатерниковым;
второй портрет представляет собою фотографию
доктора Манна, снятую на лекции Гельмгольтца 7-го
июля 1894 года, эа 5 дней до его последней болезни;
скончался Гельмгольтц 8 сентября 1894 года.

произведениям научной мысли нужно отне¬сти и появившееся 50 лет назад первым¬изданием „Dиe Lehre von den Tonempfиndun¬gen“ Гельмгольтца, которое, как было от¬мечено еще при жизни Гельмгольтца, дает.
для акустики то, что Ньютоновы „Ргипсириа"
дали для астрономии.

В течение пятидесяти лет напряженной

научной работы, протекших со дня опубли¬кования Гельмгольтцем его книги, появилось
большое количество научных изследований

в области учения о слухе, но все эти ра¬боты явились лишь подтверждением и даль¬нейшим развитием основных принципов,
высказанных Гельмгольтцем, так что его
книга и поныне сохраняет все значение, и

по ней возможно теперь, как и в шести¬десятых годах, изучать физиологию слухо¬вых ощущений.
Можно сказать даже больше: после тща¬тельной экспериментальной проверки ’учения
Гельмгольтца его книга приобретает теперь

все большее и большее значение, как источ¬ник мыслей и тем, могущих воплотиться
в ряд интересных и важных опытных

изследований. В настоящей статье я и

попытаюсь выяснить роль учения Гельм¬гольтца о слухе для современной физиоло¬гической акустики.
Если мы представим себе тело, которое

будет совершать в воздухе движения взад
и вперед,—будет давать колебания, то прк
достаточной частоте этих колебаний (около

16-ти в секунду) помимо впечатлений, получа¬емых глазом, впечатлений движения тела,
мы получим и новыя впечатления от органа

слуха—ощущение звука. Легко обнаружить,
что всякий звук непременно связан с
такими колебаниями тела.

Передатчиком этих колебаний от дви¬жущагося тела до уха является та мате¬риальная среда, которая окружает колеблю¬щееся тело, и. удаляя ее [напр., выкачивая
воздух], можно вполне устранить звук, не¬смотря на то, что тело будет продолжать ко¬лебаться. Таким образом, звук есть тот
процесс, который вызывается колеблющи¬мися телами и который доводится до нашего
органа слуха окружающей звучащее тело сре-
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дой. Чтобы яснее представить себе явления,
происходящие при распространении звука, во-.
образим вертикальную пластинку, которая
будет двигаться вправо и влево и движения
которой будут периодически повторяться.

Допустим, что сначала пластинка передви¬нется быстро направо; втечение этого дви¬жения пластинка будет сжимать воздух,
находящийся вправо от нея; эти сжатия не

останутся на месте, а будут волнообразно

распространяться с определенной скоро¬стью в среде, давая сжатую часть волны
в воздухе. Если вслед за движением

пластинки вправо мы ее переместим вле¬во, то по прежнему же направлению, именно
вправо от пластинки, побежит разрежение
воздуха с тою же скоростью, с которой

будет перемещаться и сгущение. Если зву¬чащее тело из своего крайняго леваго
положения переместится направо и снова

вернется в прежнее положение, то говорят,
что тело сделало одно колебание. За это

время сгущенная и разреженная части ус¬пеют переместиться в пространстве на
некоторое разстояние, называемое длиной

волны, и чем короче период одного коле¬бания. тем на меньшее разстояние переме¬стится возмущение в воздухе, а поэтому
тем короче будет и длина волны, так что

с увеличением числа колебаний, с увели¬чением высоты звука длина его волны де¬лается меньше.
Если вслед за первым колебанием

тело совершит второе, третье и т. д., то

за первой группой сгущения и разреже¬ния побежит вторая, третья и мы получим
ряд волн одной и той же длины, со¬стоящихизсжатых и разреженныхслоев
воздуха и перемещающихся в пространстве

со скоростью звука. Явления сжатия и раз¬режения воздуха пр передаче звукаи явля¬ются в настоящее время не только дока¬занными чисто-теоретическими гидродинами¬ческими изследованиями, но и обнаружен¬ными прямым опытом. При помощи тон¬ких оптических методов удается, момен¬тально фотографируя воздух с находящи¬мися в нем звуковыми волнами, сделать
видимыми и сгущения и разрежения его *).

Распространяясь по воздуху и падая на
окружающия тела, звуковыя волны способны

приводить их в колебания. Так, напри¬мер, если мы на пути волн поставим
') Здесь следует отметить, что первыя попытки

осуществления фотографий звуковых волн огносятся
к 1864 году, когда Тёплер опубликовал свою
первую работу в этом направлении. Изложению
метода Тёплера будет посвящена отдельная статья.

струну, то падающия волны при известных
условиях заставят струну зазвучать; то же
будет с камертоном, с пластиукой, с
колонной воздуха, заключенной в трубе.
Явления подобнаго звучания носят название
явлений резонанса и эти явления были самым

подробным образом изучены Гельмгольт¬цем.
Особенно просто явление можно показать,

пользуясь роялем, как резонатором, при¬чем опыт в этом случае производится
так: осторожным надавливанием на кла¬вишу рояля освобождается от демфера та
струна, которая по высоте тона соответ¬ствует падающему тону [тону голоса, скрипг
ки, духового инструмента и т. д.]. Опыт
нужно сделать так, чтобы после нажатия
клавишы струна не зазвучала бы. Затем
заставляют звуковыя волны упасть на рояль,
и после прекращения внешняго звука ясно

слышно, что струна звучит,—доказатель¬ство того, что волны привели ее в коле¬бание.
Если тон струны и тон падающей волны

по высоте будут различны, то ответ стру¬ны будет гораздо слабее, независимо от
того, будет ли струна настроена выше или
ниже, чем источник, посылающий волны.
Таким образом, закон резонанса уожет
быть формулирован так: всякое звучащее

тело способно приходить в заметныя ко¬лебания под влиянием тех волн, кото¬рыя одинаковы по периоду с волнами, испу¬скаемыми самымтелом. Этот общий закон,
оказывается, не ограничивается только обла¬стью звука; все процессы периодическаго
характера, как, напр., свет, электрическия

колебания, способны давать резонанс так,

что здесь мы имеем яркий и блестящий

пример общности законов для всех слу¬чаев колебательнаго движения независимо
от их физической сущности.
Если мы будем строго количественно

изучать явления резонанса, изследуя величи¬ну тех колебаний, которыя получаются в
звучащем теле, напр., струне под влиянием
внешних периодических воздействий, то
закон может быть выражен следующим

чертежем (рис. 1). Если по горизонталь¬ной линии откладывать длины волн зву¬ков, падающих на струну (считая их за
звуки имеющие постоянную амплитуду, по¬стоянный размах колебаний), а вертикаль¬но—откладывая размахи струн соответ¬ственно различной длине волны падающаго
звука, то мы получим кривую А. Мы

видим, что, увеличивая длину волны воз¬действующаго звука, мы сначала увеличи-
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кривую А и оне будут отличаться толь¬ко положением максимума и различной

высотой; в этом отношении высота макси¬мума зависит при прочих равных усло¬виях от того, насколько сильно со време¬нем изменяется амплитуда колебания струны
или, вообще говоря, резонатора при его
звучании без действия падающих волн,

Есть такия тела, которыя, получив извест¬ный размах колебания, незначительно умень¬шають его со временем, сохраняя надолго
ту запасную энергию, которую они извне по¬лучили. Такия тела отдают мало энергии в
виде звуковых волн; они, стало быть, слабо
звучат в воздухе. К таким, например,
источникам звука принадлежит камертон

без резонанснаго ящика, чрезвычайно ме¬дленно уменьшающий амплитуду своих ко¬лебний в воздухе, и, следовательно, очень
слабо звучащий. Этим телам свойствен
высокий подем резонансной кривой, Они,
как говорят, имеют малое затухание.

В противоположность мало затухающим

источникам источники с большим за¬туханием характеризуются малым поде¬мом максимума, как это видно на кри¬вой В, и тогда, уменьшая или увеличивая
немного длину волны падающаго на резона¬тор звука в пределах, отмеченых пунк¬тиром, мы только немного уменьшаем силу
ответа такого резонатора, который, отвечая

на ряд тонов, быстро теряет энергию, от¬давая ее в виде звуковых волн.

Особенно наглядно видна разница в ха¬рактере резонанса, если пользоваться воз¬душными резонаторами Гельмгольтца.
Такие резонаторы состоят из сфериче¬ских или цилиндрических сосудов из
металла или стекла, как это видно на рис. 2.

С противоположных сторон в резона¬тор ведут 2 отверстия—а и Ь, при чем
более широкое отверстие а направляется
к источнику звуковых колебаний, а уэкое
отверстие вставляется в ухо.

Воздух внутри резонатора можно при¬вести в колебание, направивши тонкую струю
воздуха косвенно в отверстие а, при этом

ясно услышится тон, который самый резо¬натор может издавать и который носит
название собственнаго тона резонатора.
Если период падающей на резонатор

волны одинаков с собственным тоном
или весьма к нему близок, то воздух

внутри резонатора придет в сильное коле¬бание и, вставляя трубку  в ухо, мы услы¬виим весьма сильный тон, зависящий от
звучания самаго резонатора; при неполном
униссоне ответ резонатора будет слабее,
и, разстраивая его все больше и больше, мы

будем значительно ослаблять колебания воз¬духа в резонаторе. Можно непосредствен¬но показать, что затухание резонатора за¬висит при прочих равных условиях от
веллчины отверстия а, при увеличении кото¬раго затухание увеличивается; соответствен¬но этому и ответ резонаторов с разными
отверстичми а, настроенных на один и
тот же тон, будет различный. Выслу-

Рис. 2.

шивая при помощи резонатора с малень¬ким отверстием а внешние звуки, мы все
время будем слышать гудение резонатора

ваем размах. — амплитуду резонирующей
струны; это будет продолжаться до тех
пор( пока период внешняго источника зву-

ка и струны не сов¬падут; при даль¬нейшем увеличе¬нии волн ответ
струны будет все

более и более сла¬бым, постепенно

приближаясь к ну¬jfe no мере увели¬чения разницы вы¬сот звука струны
и воздействующаго
источника.

Для всех случа¬ев резонанса мы
можем получить

CLf CL CL
Рис. 1.
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на одном тоне, зависящее от того, что

при малом затухании колебания, возни¬кающия в полости, мало излучаются и
остаются внутри резонатора. Другие тоны,
даже близкие по высоте к собственному
тону резонатора, будут слышны очень слабо.

При выслушивании внешних звуков при по¬мощи резонатора с большим отверстием,
имеющаго большое затухание и отвечающаго,

следовательно, на ряд тонов, картина бу¬дет совсем другая. Хотя один тон из
ряда выслушиваемых и будет слышен рез¬че, чем другие, но все же мы слышим хорошо
соседние тоны, так что, например, выслу¬шивая человеческую речь мы совершенно
ясно будем различать отдельныя слова, со¬стоящия из различных гласных, что только
в очень несовершенной форме будет на¬блюдаться в первом случае.

Описанные воздушные резонаторы могут
сослужить огромную службу при анализе
звуков, как это показал Гельмгольтц.

Рис. 3.

В самом деле, если мы имеем ряд то¬нов, слагающихся вместе, то часто бывает
трудно отличить отдельные компоненты слож¬наго звука. Выслушивая же этот звук при

помощи различно настроенных резонато¬ров, мы можем ясно выделить все соста¬вляющие тоны и, таким образом, анали¬зировать звук. Особенно важную роль ана¬лиз звуков имел для Гельмгольтца при
изучении тембра, оттенка звука. Хорошо из¬вестно, что звуки могут быть различной
высоты, отличаясь при этом различным

числом колебаний, могут иметь различную
силу, в зависимости от размаха воздушных
колебаний; но и при равенстве высоты и

силы звуки, даваемые различными источни¬ками, все же будут различаться по оттенку,

и причину этого оттенка и выяснил Гельм¬гольтц. Звуки, издаваемые различными ин¬струментами, представляют разный харак¬тер движения воздушных слоев. Так,
например, камертоны дают наиболее про¬стой закон колебания, при чем слои воздуха
колеблются так, как колеблется тяжелое
тело, подвешенное на нити, как маятник;
разница заключается только в том, что
маятник дает одно качание в несколько

секунд, между тем как звучащий камер¬тон совершает за то же время несколько
сот и даже тысяч колебаний. Характер

звуковых колебаний для простых тонов
виден на рис. 3. По горизонтальуой оси
откладывается время, по вертикальной —
смещение слоев воздуха. Мы видим из
чертежа, что движение происходит сначала
кверху от положения равновесия, затем
книзу, и что точка, после некотораго времени,
возвращаясь в положение равновесия, снова

начинает прежнее движение. Кривая, пред¬ставленная на фиг. 3, называется синусоидой.
По закону движений маятника дают коле¬бания и резонаторы.

Ряд других звучащих тел дает пе¬риодическое движение, которое в некото¬рых случаях может, как это показал
Гельмгольтц, быть теоретически вычислено
и которое не будет синусоицой. Пример

этого представляет струна, оттянутая и да¬лее предоставленная самой себе. Как можно
показать, звук, издаваемый такой струной,
будет состоять из ряда маятникообразных
движений, числа колебаний которых будут
относиться как 1 к 2, 3, 4, 5..
Наиболее низкий тон носит название,

основного тона, все остальные—обертонов.
Эти тоны можно очень легко обнаружить при
помощи резонаторов, что и было выполнено
Гельмгольтцем. *

Частный случай.разсмотренныйвыше, был
дан, обобщен, и Гельмгольтц покаэал,

что вообще всякий звук состоит из основ¬ного тона и обертонов, которые, отличаясь
относительной силой, дают звуку тот или
другой тембр—оттенок.

Проверку анализа Гельмгольтц закон¬чил блестящим синтезом звуков. Для
этой цели им был построен аппарат,

состоящий из ряда камертонов, приводи¬мых в движение электрическим током;

против камертонов располагались резо¬наторы, которые можно было заставить от¬вечать на тон камертонов с разной си¬лой. Подбирая соответственную комбинацию
тонов и давая им различную относитель¬ную силу, можно было синтезировать слож¬ные звуки, в том числе и гласные чело¬веческой речи. Эти последние отличаются
от звуков, даваемых музыкальными ин¬струментами тем, что кроме обертонов,
t имеющих числа колебаний в 2, 3, 4 и т. д.

раз большия, чем основный тон, в глас¬ных имеются обертоны постоянной высоты,
форманты, как их впоследствии назвал
Германн. Для разных гласных форманты

имеют различное число колебаний и зави¬сят, как это показали позднейшия изсле¬дования, от формы полостей рта, где и воз¬никают эти негармонические обертоны, как
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собствеяный тон этой полости. Синтез ким резонатором явпяется, по Гельмгольт¬гласных, сделанный Гельмгольтцем, бле- цу, среднее ухо с барабанной перепонкой
стяще подтвердил его учение о тембре. и системой слуховых косточек, Этот ме-

ханизм передает далее звук

-------- системе внутренних резонато-

Ш и - - - 'mj ров, лежащей во внутреннем
шЛ8И Р—иИГ В и ИПбН mи ПРИ чем эти последние

построены по типу малозату¬хающих резонаторов. Анато¬мически эти механизмы устрое¬ны так. Звук, попадая в
слуховой проход D (рис. 5),
встречает прежде всего на

пути косвенно поставленную во¬ронкообразную барабанную пе¬репонку сс с системою косто¬чек, состоящих из молоточка
Н, наковальни А и стремени
S, которыя являются подвижно
сочлененными друг с другом;
при движении перепонки под

влиянием сгущений и разреже¬ний воздуха в D, косточки мо¬гут вращаться около оси и\
так что сжатие воздуха, вызы¬вая вдвигание перепонки внутрь,

увлекает вместе с собою ру¬коятку молоточка, плотно впле¬тенную в барабанную перепон¬ку, сообщая верхней части этой
косточки движение наружу; за

этим движением следуют на¬ковальня и стремя. Размеры
косточек в натуре таковы,

что движение барабанной пере¬понки передается в сильно
уменьшенном виде стремени,

вставленному в овальное окно 0, лабирин¬та L, отчего получается выигрыш в силе,
как это бывает у всякаго рычага. Система

Рис. 4. Камертонный аппарат Гельмгольтца. а,, а2, а9... представ¬ляют собою камертоны (разсматриваемые сверху), против ножек
которых находятся электромагниты. Эти последние питаются преры¬вистым током, получаемым при помощи прерывания камертонным
прерывателем Ь f h и тока от элементов С| и с2. Против ка¬мертонов а,, а^... находятся цилиндрические резонаторы 1, 2, 3...,
отверстие которых может быть более или менее широко открыто
лри помощи заслонок с ручками mt, m2, гп3.., что позволяет

изменять силу тона, даваемаго резонатором.

До сих пор мы разсматривали слуховыя

восприятия совершенно независимо от того

механизма, который доводит звуки до нер¬вов. Является дальше вопрос, как
функционирует наш воспринимаю¬щий аппарат — ухо.
Прежде всего ясно, что меха¬«изм этот должен состоять из

двух частей: во-первых, из ап¬паратов, воспринимающих внеш¬ние звуки, ощущаемые нами, и дово¬дящих эти последние до глубже
лежащих анализаторов звука, ко¬торые составляют вторую часть
механизма, разлагающую сложный
звук на его компоненты. Первый
аппарат, чтобы исполнить свою
задачу получения и передачи звуков

внешняго мира самой разнообразной высо¬ты, должен быть построен по типу ре¬зонатора с большим затуханием, и та- косточек, помещающаяся в полости сред¬няго уха, В, позволяет таким образом,колебания сравнительно значительной амп-



1263 Проф. П. П. Лазарев. 1264

литуды и малой силы превращать в колебания
меньшей амплитуды, но значительной силы.
Это обстоятельство играет большую роль
в передаче колебаний на внутреннее ухо,

где колеблющияся части расположены в жид¬кости.и, следовательно, уменьшение амплиту¬ды за счет выигрыша силы является вы¬годным. Втянутая форма барабанной пере¬понки, как показал Гельмгольтц, имеет
значение для увеличения затухания системы,

так как с резонаторами, имеющими

подвижное дно в форме перепонки, звуки

могут быть уловлены в большем интер¬вале, чем при помощи резонатора с пло¬ским подвижным дном.
Изучение сложнаго анатомическаго меха¬низма проведения звука в среднем ухе
была выполнено Гельмгольтцем чисто-тео-

Рис. 6.

ретически, и опытное изсяедование работы

этого аппарата было произведено частью уже

после его смерти. Так, Буш первый по¬пробовал на живом человеке изследовать
движения барабанной перепонки, запыляя

ея поверхность пудрой. При подведении зву¬ков в ухо можно было при помощи осо¬баго микроскопа, вставленнаго в слуховой
проход видеть движения. Однако, наиболее
точное подтверждение учения Гельмгольтца

было сделано Махом и Кесселем, Маде¬ром и Гейнрихом, которые на анатомиче¬ском препарате частью непосредственно
под микроскопом, частью при помощи

микрофона или сложнаго оптическаго метода

делали осязаемыми те малыя движения ба-

рабанной перепонки, которыя она совер¬шает при воздействии на нее вцешних
звуков. Движения эти при самых слабых
звуках должны составлять, по Вину, всего

только половину миллионной доли милли¬метра, так что воспринимающий механизм
оказывается построенным очень точно и

функционирующим необычайно тонко. При
более подробном разсмотрении устройства
барабанной перепонки можно убедиться, как
это удалось обнаружить мне, что наклон ея
к оси слухового прохода может обяснить
одно любопытное явление, именно—изменение
предела слышимости звуков при удалении

перепонки. Пока звуки низки и длина волны

звука велика, на косо поставленную пере¬понку приходится только одно сгущение или
разрежение воздуха (Рис. 6а), и барабанная

перепонка движется вперед и назад цели¬ком. Если же звуки очень высоки, то на

протяжении одной барабанной перепонки при¬ходится сразу и сгущение, и разрежение воз¬духа (Рис. 66), которыя, стремясь двигать.
части перепонки в противоположную сто¬рону, дають в результате своего действия
или ноль, то-есть полный покой перепонки,

или же очень слабое движение, которое, пе¬редаваясь по системе косточек во внутрен¬нее ухо, уже не ощущается нами. Если же
перепонку удалить, дав волнам непосред¬ственный доступ к овальному окну, в
которое упирается стремя, то так как

овальное окно во много раз меньше бара¬банной перепонки, то указаннаго явления
ослабления больше, конечно, получиться не

может, и звуки при этом могут быть ощу¬щаемы в гораздо более широких преде¬лах. Как показали весьма многочисленные

опыты, у нормальнаго уха предел слыши¬мости составляет 20.000 колебаний. При от¬сутствии барабанной перепонки мне удава¬лось найти случаи, где 30.000 колебаний
еще ощущались, а в литературе имеются
указания на случаи ощущения60.000 колебаний.

Как мы видели выше, система средняго
уха оканчивается стременем, вплетеннымт»

в тонкую перепонку, закрывающую оваль¬ное окно лабиринта. Внутри этого послед¬няго расположен воспринимающий аппарат
уха также построенный, как это указал
Гельмгольтц, по типу резонатора. Именно,

внутри улитки Sch (рис. 5), заложенной глу¬боко в височной кости и представленной
на распиле в сильно увеличенном виде на
фиг. 7, расположена перепонка, спирально

идущая по всем оборотам улитки и по¬груженная в жидкость. Если отвлечься оть
чрезвычайно сложнаго анатомическаго строе-
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ния перепонки, то главныя части ея состав¬ляют тонкия нити, идущия от костнаго
края спиральной пластинки улитки к про¬тивоположному краю кости (см. фиг. 7) Ьи.

Отдельныя нити в разных частях имеют

разную длину и, следовательно, разный пе¬риод колебания; оне-то и составляють, по

Гельмгольтцу,тотрезонатор,который, обла¬дая малым затуханием, выделяет отдель¬ныя маятникообразныя колебания из слож¬наго эвука и передает их на нервы. Вос¬принимающий аппарат напоминает, таким
образом, рояль. Нервныя волокна имеют

вблизи нитей свои окончания, так что ко¬лебания нитей могут раэдражать нервы.

Рис. 8.

Весь процесс слухового ощущения вплоть
до передачи возбуждений на нервы сведен
Гельмгольтцем к явлению резонанса.

Чтобы проверить эти чрезвычайно важные
природа, ноябрь 1914 г.

следствия, Гельмгольтц делает один ко¬ренной вывод из своей теории. Если все

явление ощущения, действительно, есть ре¬зонанс, то в сложной волне мы ощу¬щаем не форму ея, а только те обер¬тоны, которые сопутствуют основному тону.
Поясним это чертежом (рис, 8). Пусть у
нас есть тон, имеющий некоторое число
колебаний, и пусть по горизонтальной оси

отложено время, a no вертикали—переме¬щение в данный момент слоя воздуха под
влиянием этого тона. Перемещение будет

изображаться кривой А, причем точка воэ¬духа, которая в начальный момент времени
находилась в положении равновесия в с!й

по прошествии промежутка времени, изобра¬женнаго отрезком получит удлине-
ние atd,, no прошествии времени d0d3 пере¬мещение a3d3 и т. д.
Пусть основной тон сопровождается толь¬ко одним обертоном, имеющим вдвое
большее число колебаний, чем основной

тон и изображаемым кривой В. Резуль¬тат действия этих двух колебаний на слой
воздуха получится, если мы соответственно

каждому моменту времени сложим те пе¬ремещения, которыя происходят под влия¬нием первой и второй волны. От такого
сложения образуется непрерывная кривая С;

прежняя синусоида А изображена пункти¬ром. Можно, однако, себе представить и
иной случай: именно, пусть в тот момент,
когда колебание слоя воздуха под влиянием
первой волны только что началось, пусть.

под влиянием второй волны оно уже не¬которое время продолжалось, тогда движе¬ние выразится некоторой другой кривой, от¬личной от С, и в одном частном слу¬чае получим кривую D.
Законы колебаний и С и D неодинаковы,

так как кривыя вполне различны, и,

однако, в обоих случаях, по Гельмгольт¬цу, мы должны получить одно и то же
ощущение, так как звуки составлены из
одного и того же основного тона и тога

же обертона. Иными словами, смещение

обертона по отношении к основному тону

не ощущается; тоже иногда выражается еще

так: разница фаз колебаний обертонов не

влияет на ощущение. Гельмгольтц с по¬разительной ясностью на опыте обнаружшгь,
что смещение обертонов, разница фаз,
действительно, не влияет на ощущение, и

сделал это, пользуясь своим камертон¬ным аппаратом, Однако, вскоре его за¬ключения вызвали критику выдающагося фран¬цузскаго изследователя Рудольфа Кёнига,
которому удалось, как можно было думать

80
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на первый раз, при помощи особо устроен¬ных аппаратов, доказать существова¬ние разницы в ощущении при изменении
разности фаз. В виду важности этого во¬проса дпя физиологии слуха, физиологом Гер¬манном и физиком Линдигом были сно¬ва предприняты изследования на эту тему,
их опыты были вполне согласны с Гельм¬гольтцевскими, однако, все-таки оставалось
необясненным указание Кёнига. Поэтому

мною было произведено изследование, имев¬шее целью разяснить найденное Кёнигом
противоречие, при чем не только располо¬жение приборов, но самые аппараты были
те же, с которыми работал сам Кёнигь.

Усовершенствовав методику, я мог пока¬зать, что отступления, найденныя Кёнигом,
зависели от нечистоты составляющих то¬нов, и при чистых тонах метод Кёнига
дает настолько ясные результаты, что им

можно пользоваться, как демонстрацией в

аудитории.

Учение Гельмгольтца, таким образом,

благодаря ряду изследований, получило но¬вое подкрепление и стоит в настоящее
время, как это заметил в предисловии к

последнему изданию книги Гельмгольтца
Вахсмут, после всех описанных выше
опытов совершенно прочно.

Резонансная теория получила далее весьма

интересныя подтверждения и из патологи¬ческих наблюдений. Именно, при некоторых
заболеваниях уха происходит повреждение
нитей во внутреннем ухе, при чем при
одних заболеваниях повреждаются более
длинныя нити, при других более короткия.

Те дефекты слуха, которые прижизненно на¬блюдаются у больных, как раз соответ¬ствуют теории, так как отсутствие ощу¬щения низких тонов сопровождается по¬вреждением более длинных нитей, дефекты
в ощущении высоких тонов обусловлива¬ются повреждением коротких нитей. На¬конец, в последнее время японскому из¬следователю иоши удалось эти повреждения

вызвать экспериментально и, таким об¬разом, дать непосредственное подтвержде¬ние учения Гельмгольтца. Метод иоши со¬стоял в следующем: опытным живот¬ным подводились к уху чистые тона огром¬ной силы; сила их была настолько вели¬ка, что, под влиянием сотрясения нитей,
соответственные участки Кортиева органа,

лежащаго на вышеупомянутых нитях, раз¬рушались. После этого животное убивалось,
и под микроскопом изследовалась улитка,

при чем отмечались места разрушения. Со¬лоставления всех данных привели иоши

к заключению, что длинныя волны повре¬ждают области Кортиева органа соответ¬ственно длинным нитям, короткия—вызы¬вают разрушение в области коротких
нитей.

Таким образом, и анатомическое изсле¬дование дало прекрасно совпадающие с тео¬рией Гельмгольтца результаты.
Есть, однако, еще одно затруднение в

теории, на которое в свое время указал

Вин. Именно, если мы будем изследовать

чувствительность уха в различных интер¬валах, то оказывается, что имеется в
определенной части музыкальной гаммы,

именно около 3.000 колебаний, резкий макси¬мум чувствительности, где требуется в
миллионы раз меньшая энергия для ощуще¬ния едва заметнаго тона, чем у пределов

ощущаемых звуков. Этого, как показы¬вает Вин, не должно бы быть, если при¬нять резонансную теорию, так как коле¬бания резонаторов не могуть в такой сте¬пени отличаться друг от друга. Однако,
и из этого затруднения, как мне ка¬жется, можно выйти, если допустить, что
передатчиком процесса колебания с нитей

на нервы является химический процесс, ко¬торый представляется различно чувств^тель¬ным к колебаниям разнаго периода. Та¬кими свойствами обладают взрывчатыя ве¬щества, и можно показать, что одне ноты
могут вызвать взрыв, тогда как соседния
его не вызывают. Мы имеем дело как

бы с химическим резонансом, и тогда

становится понятным, почему ощущения в

разных областях гаммы имеють настолько

значительное различие в интенсивности.

Этот взгляд, развитый мной в докладе

„Акустика и слуховыя ощущения“ в 1910

году на сезде естествоиспытателей и вра¬чей, конечно, требует фахтических под¬тверждений, и если бы опыты были в
пользу его, то можно было бы сказать, что
весь процесс в ухе при ощущении есть
резонанс.

До сего времени мы говорили только о

таких колебаниях, которыя по своим раз¬мерам очень малы. В этом случае два
тона будут передаваться барабанной пере¬понке и вообще всякому телу, на которыя
они падают, без всякаго изменения; в ко¬лебаниях перепонки можно открыть только
два колебания, соответствующия падающим

волнам. При этом совершенно безразлич¬но, как устроена воспринимающая система,
является ли она симметричной или не симме¬тричной в смысле упругости, то-есть будуть
пи равныя силы, прилагаемыя, то к одной, то
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к другой стороне перепонки, вызывать оди¬наковыя по величине перемещения, или же

эти перемещения будут различны. Совершен¬но другая картина представится, если коле¬бания велики, тогда несимметрично построен¬ная система, кроме двух падающих коле¬баний, будет воспроизводить еще и целый
ряд других, при чем особенно нужно
отметить два: имеющее число колебаний,
равное разности чисел колебаний падающих

тонов—так называемый разностный ком¬бинационный тон, и имекгицее число коле¬баний, равное сумме чисел колебаний па¬дающих тонов—суммовой комбинационный
тон. По своей силе первый может зна¬чительно превосходить не только суммовой,

но и те первичные тона, которые его выз¬вали. Эти выводы были сделаны Гельм¬гольтцем теоретически. Принимая далее
во внимание несимметричное строение бара¬банной перепонки, ея форму, располо¬жение косточек и так далее, Гельмгольтц
приходит к заключению, что при сильных

первичных тонах ухо и, главным обра¬зом, барабанная перепонка должны являться

причиною образования комбинационных то¬нов. Опыты блестяще подтвердили теоре¬тические выводы. Если взять 2 высоких
камертона или свистка, имеющих близкия
числа колебаний, то при одновременном
их звучании слышится низкий гудящий тон,
по силе часто превышающий первичные. Это
и есть разностный комбинационный тон.

Необходимо отметить, что барабанная пере¬понка не есть единственная часть уха, где
эти тона могут рождаться; оказывается,

что отсутствие перепонки не уничтожает

ощущения комбинационных тонов, которые
прекрасно слышны при дефектах перепонки.
Нужно поэтому признать несимметричность

упругости овальнаго окна и других коле¬блющихся частей, а отсюда, конечно, должен
явиться вывод, что вообще при колебаниях

тела с конечной амплитудой несиметрич¬ность упругости часто должна быть наб¬людаема. Весьма точныя опыты Линдига
как раз подтверждают это заключение.

Любопытное подтверждение теория Гельм¬гольтца находит также в колебаниях

искусственно построенных по типу бара¬банной перепонки систем. Всегда два па¬дающие тона дают в системе колебание,
в котором, на ряду с первичными тона¬ми, можно анализом открыть комбинацион¬ный тон.
До сих пор мы разсматривали такие

комбинационные тоны, которые возникали в
ухе. Их нельзя открыть никакими резона-

торами в окружающей среде. Но есть слу¬чаи, где комбинационный тон является об¬ективным, когда обычный метод анализа
звука при помощи резонаторов открыва¬ет колебания соответствующия комбинацион¬ным тонам. Как показал Гельмгольтц,
теоретически такие случаи нужно ожи¬дать тогда, когда два колебания возникают
в ограниченном воздушном пространстве

через открывание и закрывание отверстий,

ведущих в наружный воздух. Чем мень¬ше будет пространство, периодически сооб¬щающееся с наружным воздухом, тем
яснее будут комбинационные тоны, и здесь

в сущности дело в несимметричной упруго¬сти, только причина этой несимметричности
иная. Такие именно случаи осуществляются
в фисгармонии, где колеблющиеся язычки
дают сжатому внутри мехов воздуху
периодически выходить наружу, поэтому
при звучании двух нот фисгармонии можно
всегда открыть обективный комбинационный
тон. Еще резче он слышен на двойной
сирене Гельмгольтца, которая представляет
собою очень небольшую по обему коробку,
в которой периодически открывается либо

один ряд отверстий, либо два, и в по¬следнем случае резко слышатся комбина¬ционные тоны.
Эти изследования колебаний конечной ам¬плитуды представляют теоретически весьма
значительныя трудности, и после Гельмгольт¬ца появилось небольшое количество работ,
дополняющих его классическия изследования.

Но интерес к изучению комбинационных
тонов не ограничивается только акустикой;
позднее Гельмгольтц указал, что есть ряд

приложений этого учения в области косми¬ческой физики. Как известно, в зависимости
от периодическаго движения луны вокругь

земли и земли вокруг солнца уровень воды

в океане не остается постоянным, но из¬меняется в каждой точке периодически. Эти

изменения, зависящия от притяжения солн¬цем и луною водяных масс и, следова¬тельно, периодически изменяющияся, могут
быть графически зарегистрированы при по¬мощи особых инструментов и тогда при
анализе кривой можно открыть, кроме вли¬яния периода солнца и луны, появление

новых колебаний уровня, которыя по пе¬риоду соответствуют комбинационным то¬нам.
Мы ограничимся в изложении учения Гельм¬гольтца только сказанным. Безконечную мас¬су сложных математических задач мы
оставим без разсмотрения, хотя некото¬рыя из них, тесно связанныя с теорией
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резонаторов, напр., теория колебания воз¬духа в органных трубах, вихревыя дви¬жения и явления струй в жидкости, мо¬гли бы сами по себе обезсмертить ав¬тора. Но самыя темы настолько сложны
и метод изследования Гельмгольтца так

оригинален, что невозможно в корот¬ком очерке дать понятие о них и мы
ограничимся только упоминанием об этих
трудах.

Впечатление, произведенное на ученый мир

и широкую публику гениальным произве¬дением Гельмгольтца, было очень большое.
Вот как характеризует его биограф
проф. Л. Кёнигсбергер это впечатление:
„Превосходный по форме и содержанию труд,
предназначенный для широких кругов
образованной публики, нашел себе большое
количество читателей, но был вполне понят

только избранными, потому что для настоя¬щей оценки были необходимы значительныя
физическия и даже математическия знания.
Еще в феврале 1864 года Гельмгольтц
писал Людвигу *), который выразил свое

безграничное удивление его огромному творче¬скому таланту: „Мне очень приятно, что ты
доволен моим учением о слуховых ощу¬щениях, так как ты являешься одним
из немногих естествоиспытателей, относи¬тельно которых я мог бы надеяться, что
они могут вполне постичь смысл всего
произведения. До сих пор книга, как мне
кажется, имела в общем больше succes
d’estиme, чем убедила людей. Однако, я

никогда и не обольщап себя иллюзиями от¬носительно всего этого. Я вижу, по крайней
мере, что книга произвела впечатление и

постепенно проложит себе путь“.
„Однако, наибольшую оценку и удивление

благодаря доступности и понятности и для

широкой публики в области трудных аку¬стических изследований вызвала способ¬ность Гельмгольтца углубляться в истори¬ческое развитие важных и обширных ес¬тественно-исторических дисциплин, как
это .было сделано при его изследованиях
по физиологической оптике, точно так же,

как при изследованиях по электродина¬мике и в знаменитой академической речи,
посвященной истории принципа наименьшаго
действия. Для великаго естествоиспытателя
история науки являлась путеводной нитью
для непрерывных успехов изследования."
С внешней стороны успех книги был

также весьма значительный, так что в

1) Знаменитый фиэиолог, блиэкий друг Гельм¬гольтца.

1865 году появилось уже второе издание
учения о слуховых ощущениях.
Работы, сделанныя Гельмголь^цем в

области акустики, создали новый отдел зна¬ния и привлекли огромное количество из¬следователей к этой области. В этом
отношении Гельмгольтц является предста¬вителем интернациональной науки, и его
творения принадлежат всему культурному

человечеству. Этот характер его деятель¬ности особенно резко подчеркивался на

праздновании семидесятилетия великагб из¬следователя, когда было предположено осно¬вать фонд для международной медали име¬ни Гелмиолтца, которая должна бы была
присуждаться за выдающияся изследования

по тем отделам естествознания, где ра¬ботал Гельмгольтц, без различия нацио¬нальности авторов.
Характерны слова самого Гельмгольтиа

в замечательной речи на праздновании его

семидесятилетия '): „Вспоминая первую по¬ловину жизни, когда еще приходилось ра¬ботать ради внешняго положения,—говорит
Гельмгольц,—не скажу, чтобы и тут, ря¬дом с потребностью знания и чувством
служебнаго долга, не действовали и более
высокия этическия побуждения; но, во всяком

случае, было трудно убедиться в их со¬действии, пока к работе призывали эгои¬стические мотивы. Думаю, то же бывает и
с другими изследователями. Но зато позже,
когда положение обезпечено, когда человек

без внутренняго влечения к работе мо¬жет вовсе перестать работать,—для тех,
кто и дальше работает, более высокое со¬знание своих отношений к человечеству
выступает на передний план.

яМало-по-малу из собственнаго опытасла¬гается представление о том, каким обра¬зом мысли, нами пущенныя в ход,—бу¬дет ли то путем литературы или изуст¬наго преподавания, как эти мысли продол¬жают действовать среди современников,
продолжают как бы жить самостоятель¬ною жизнью; как оне разрабатываются да¬лее нашими учениками, получают более
богатое содержание и более прочную форму
и нам самим, в свою очередь, приносят

новое поучение. Естественно, что собствен¬ныя идеи каждаго прочнее, чем чужия,
связаны со всем его умственным круго¬зором, и, следя за развитием этих своих
мыслей, он чувствует себя более ободрен¬ным и удовлетворенным. Ко всякому та-
*) См. А. Столетов. Общедоступныя лекции

и речи. Перевод речи Гельмгольтца.
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кому детищу ума у родителя развивается
под конец своего рода отцовская любовь;

она побуждает его также хлопотать и ра¬товать за этих чад, как и эа настоящих
детей по плоти.

„Но в то же время перед научным дея¬телем выступает вся совокупная мысль
человечества, как одно живущее и разви¬вающееся целое, чья жизнь представляется
вечностью в сравнении с коротким жи¬зненным сроком каждаго отдельнаго лица.

Он видит себя, со всеми своими скром¬ными трудами на пользу науки, поставлен¬ным на служение вечному и святому делу,
к которому привязан тесными узами любви.

Собственная работа осве¬щается для него этим
сознанием, Теоретически
понять это сумеет, быть
может, всякий; но чтобы
понимание это развилось
до степени нравственнаго

чувства,—нужен собст¬венный опыт“.

Горячая любовь к ро¬дине и ясное сознание за¬слуг немецкаго народа
перед европейской куль¬турой не позволяли Гельм¬гольтцу закрывать гла¬за перед некоторыми
преимуществами других

стран, и критическое,

строго-научное отношение

великаго мыслителя непо¬кидало его даже в те по¬литические моменты, когда
другие ученые, увлекаясь

национальным величи¬ем Германии, стара¬лись игнорировать роль
других народов в деле цивилизации.

„В эпохи самаго страстнаго шовинизма

в Германии",—писал в 1891 г. А, Г. Сто¬летов,—„Гельмгольтц ни разу не позво¬лял себе тех резких выходок против
Франции, от каких не свободны даже люди
как Вирхов, Дюбуа-Реймон, Штраус. В

прошлом (1890) году, присутствуя как де¬легат берлинскаго университета на праздно¬вании 600-летия университета в Монпелье,
он был предметом восторженных оваций
со стороны французов“.

Для характеристики взглядов Гельмгольт¬ца интересны его письма, в которых по¬стоянно выражается глубокое преклонение
перед культурой, откуда бы она ни шла.
Так в письме к жене, написанном из

Лондона во время перваго путешествия в
Англию в 1853 году, Гельмгольтц пишеть:
„Ты должна теперь услышать о великом
Вавилоне. Берлин по своим размерам
и средствам культуры по отношению к
Лондону представляется только деревней.

Здесь все в таком колоссальном мас¬штабе, что скоро уже ничему не удивляешь¬ся, что приходится видеть“.
Далее в пнсьме к своему другу физио¬логу Людвигу он прибавляет: „Англия ве¬ликая страна и здесь чувствуешь, какая
огромная и прекрасная вещь есть цивили¬зация, если она проникает во все мель¬чайшия отношения в жизни".

Наконец за год до

смерти во время путеше¬ствия в Америку в 1893
году Гельмгольтц пи¬сал: „Я знаю прекрасно,
что страна (Америка)

представляет собою бу¬дущность для цивилизо¬ваннаго человечества и
что она заключает в

себе большое количество

интересных людей, тогда

как мы в Европе ви¬димприближениеХаоса".
Теперь особенно при¬ходится вспомнить эту
оценку, сделанную вели¬ким ученым 20 легь
тому назад.

При жизни Гельм¬гольтц не оставил боль¬шого количества непо¬средственных учени¬ков *), не создал обшир¬ной школы, но богатое
наследие идей, разбросан¬ных в его сочинениях и лекциях, и являю¬щееся теперь достоянием всего ученаго мира,
продолжает и после его смерти составлять
неисчерпаемый источник тем для работы

многих ученых, которые, следуя пути за¬вещанному великим изследователем; по¬полняют и расширяют область знания,
охваченную гениальными теоретическими из¬следованиями Гельмгольтца. Если духовная

>) Из числа учеников его нужно отметить Герт¬ца, гениальныя работы котораго по электромагнитным
волнам дали первое подтверждение электромагнитной
теории света Максвелля. и Артура Кенига, известнаго
своими работами по физиологической оптике,
Из русских ученых учениками Гельмгольтца

были, между прочим, проф И. М. Сеченов, проф.
Л. Гиршманн, проф. Н. Н. Шиллер и проф. В. А.
Михельсон.

Рис. 9.
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связь ученика и учителя сказывается прежде
всего в направлении мышления, в выборе

тем научной работы, наконец, в самом
характере изследования, то Гельмгольтц,

являясь недостижимым примером есте¬ствоиспытателя, идеалом ученаго изследо¬вателя, благодаря этому самому сделался
незаменимым учителем, знакомство с

трудами котораго давало и будет давать

еще долгие годы богатый материал для фи¬зико-физиологических изследований.
Деятельность Гельмгольтца принадлежит

всему культурному человечеству, но, заме¬тил А. Г. Столетов, „значение его, в ка¬честве международнаго учителя ни для одной
страны (кроме родной ему Германии) не
было так велико, как для России“.

В предисловии к третьему тому сочине¬ний Гельмгольтца, вышедшему через не¬сколько месяцев после его смерти, знаме¬нитый его сотрудник и ученик Артур Ке¬нигь предпослал, между прочим, следую¬щия слова: „Я передаю этот заключитель¬ный том научных сочинений Германа
Гельмгольтца широкому кругу друзей, уче¬ников и ученых, работающих в той же

области, как и великий творец. Никто не

примет этого тома без чувства почтитель¬ной грусти, и в то же время он несет с
собой доказательство разносторонности, ко¬торую Герман Гельмгольтц, „умственный
гигант", как его назвал Максвелль, со¬хранил до конца жизни и совершенно ясно
показывает, как велика утрата, которую

понесла наука с его смертью.

Мы подавлены еще скорьбью и трудно не

роптать на судьбу! Однако, близится все
больше и больше время, когда эти чувства
заглохнут, и в нашей душе найдется
место ощущению благодарности за все, чем

обязано человечество великому гению—Гер¬ману фон-Гельмгольтцу“.
На статуе основателя современной физи¬ки Ньютона помещена надпись: „Quи genus
humanum иngenиo superavиt" (превосходивший
умом человеческий род),—надпись, которая

выражала мнение современников о гениаль¬ном изследователе шестисотых и семи¬сотых годов; с неменьшим правом эти
слова отнесут благодарные потомки и к
величайшему естествоиспытателю прошлаго
века—Г ельмгольтцу.

иИз записной книжки минерапог�
�.A. Е. Ферсман�

�.и. Вместо предислови�

�.„Наблюдение рождает мысль.“�

��Бюффи�

�.Только в самой природе понимает есте¬ственник то, над чем он кропотливо�

��работает в своих лабораториях и науч¬ных кабинетах; только в ней самой рас¬крываются законы ея существования, в ней�
��читает он странички из той великой�
��картины мироздания, которая на медленных�

��путях постепенной эволюции ведет при¬роду и все в ней существующее к це¬лям общаго равновесия — гармонии. Об�
��этом говорила еще философская школ

аПифагора, прислушивавшаяся к самой�

��природе и „таинственной гармонии миро¬вых светил", говорил об этом трез¬вый, сухой ум рождающейся науки XVиии�
��века, говоригь, наконец, и все современ¬ное естествознание на всех новых пу¬тях его развития. Ни отвлеченныя схемы�
��кабинетных ученых, ни философския обоб�

��щения широких умов—ничто так не дви¬гает натуралиста, как само наблюденис�
��и точный, безпристрастный, обективный�
��анализ природы. Но наблюдение требует�

��школы; наблюдательность требует трени¬ровки и развития, и этой школой может�
��явиться только сама природ�

�.В точных и безпристрастных опис�
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ниях должны претворяться наблюдения в
язык образов и слов, и в глубоком

соответствии между словами и теми явле¬ниями, которых наблюдала мысль, лежит
основная задача всей деятельности есте¬ствоиспытателя.
Именно эти, всем известныя идеи

мне хотелось бы поставить в качестве

эпиграфа к моим заметкам, Мне
хотелось бы в них исподволь, по

мере накопления материала, излагать

свои личныя впечатления, свои наблю¬дения над природой в тзкх разнооб¬разных уголках, куда заносят меня
деятельность и интересы; вдали от
заманчивых обобщений и красивых

идей описание пририды, в самом ши¬роком смысле слова, должно запол¬нять страницы записной книжки нату¬ралиста.

промышленность и горное дело. Последнее

десятилетие оправдывает его слова, и ши¬рокая волна экономическаго подема охваты¬вает эти далекие края.

ии. В Илецной Защите. Рис. 2. Открытыя работы (раэвал) в Илецкой Защите
(копия из коллекции Э. Э. Анерта). По J1. Ячевскому.

Пробуждается к жизни восток Евро¬пейской России; покрываются его равнины
железными дорогами; скрытыя под землей
богатства делаются достоянием человека.

Еще великий Менделеев говорил, из¬учая результаты общероссийской переписи,

Рис. 1. Открытыя работы (раэвал) в Илецкой Защите (копия из коллекции
Э. Э. Анерта). В настоящее время эти работы представляют насыщенное

соляное оэеро (по Л. Ячевскому).

что центр русской жизни должен медлен¬но переноситься на восток, ибо там—жит¬ница хлеба, там ждет расцвет русскую

Среди других природных богатств
пробуждается на этом востоке и Илецкая
Защита.
В 70-ти верстах от Оренбурга на юг,

среди голых ковылевых степей вольнаго
казачества, возвышается

одинокая „Гипсовая ска¬ла“ с ея длинной исто¬рией; здесь у ея подножья
еще в 1741 году нача¬лась добыча каменной

соли, выступавшей бело¬снежными скалами из¬под почвеннаго покрова;
сюда сходились многочис¬ленные караваны за те¬чение Яика (Урала); здесь
во время пугачевщины

на вершине стоял „ост¬рог", который, однако^

не спас города огь разг¬рабления пособником Пу¬гачева—Хлопушей.

С тех пор Илец¬кий городок стал па¬дать, из-за полнаго без¬дорожья добыча соли
уменьшалась, и промы¬сел грозил полным
прекращением.
В 1817 году начаты

были довольно большия и правильныя рабо¬ты, заложен был тот „развал", который
в течение 70 лет достигь значительныхт>



размеров и большой глубины (см. рис. 1 и
2); однако, обильный приток воды сильно
мешал правильной эксплоатации, горячие
ветры летом заносили пылью и засоряли

добытую соль, зимой во время снежных

буранов приходилось временно бросать
работу. Уже в 1889 году решено было
начать подземныя работы, а развал стал
медленно заполняться водой, пока в 1906
году в него не хлынули воды из речонки

Песчанки и не превратили всю ломку в

огромное соляное озеро в 150 саж. ши¬рины и до 10 саж. глубины.

В настоящее время здания соляного про¬мысла расположены на небольшой возвы¬шенности к юго-западу от города и „Ги¬псовой горы“ *). Они примыкают с запада
к соляному озеру, на север от них—

небольшая пресная запруда, образованная

рекой Песчанкой, на юг—на далекое про¬странство частью голая, частью ковылевая

степь, выгоревшая, безотрадная, с табуна¬ми лошадей и отдельными угрюмыми фигу¬рами верблюдов.
Среди построек соляного промысла не

видно столь обычной для копей и рудни¬ков сутолоки и грязи, ни один кусочек
извлеченнаго из глубин ископаемаго не
попадается вам на глаза. Вы входите в
небольшой надшахтенный домик, одеваете

рабочую куртку и, воспользовавшись карман¬ным электрическим фонариком, под

руководством штейгера начинаете спу¬скаться вниз по удобной деревянной лест¬нице, кое-где освещенной электрическими
лампочками. Уже очень скоро деревянныя
стенки заменяются серой кристаллической

массой сплошной каменной соли. На 21 са¬жени вы попадаете в отдельныя широкия
штольни старых разработок; вокругь—
чистая, светлосерая соль, искрящаяся

при электрическом свете; она настолько

тверда и плотна, что не нуждается ни в

каких деревянных крепях. На полу и

на своде потолка протекалщия воды заста¬вляют ее перекристаллизоваться в пуши¬стыя белоснежныя массы. Длинные сталак¬титы-соли, как льдины, спускаются с потол¬ка, а снизу им навстречу растут такие
же сталагмиты...

Однако, не в этих штольнях идет

работа по добыче каменной соли. Вы под¬ходите к большому внутреннему окну, и
перед глазами открывается величествен-

ная картина: под ногами внизу растилает¬ся огромный зал глубиной в 34 сажени,
шириною в 12 и длиной в 115 сажен.
Оценить эти цифры можно лишь дспомнив,

что высота зала немного менее 20-этаж¬наго городского дома, а длина равняется
почти */и версты.

Вначале мы находимся под самой кры¬шей этой выработки, почти единственной в
мире по своей грандиозности; деревянный по¬толок покрывает всю поверхность зала,
так как падение с такой грандиозной вы¬соты хотя бы незначительнаго соляного
сталактита угрожало бы смертью работающе¬му в глубине. Стенки зала идеально ровно

обточены топорами и во всю глубину со¬стоят сплошь из той же серой кристал¬лической соли; ни одно постороннее обра¬зование *), ни одна прослойка гипса или
других минералов не нарушает одно¬образия этой картины; только через каж¬дые 1 арш. с '/* идут горизонтальныя
параллельныя линии — засечки в 2 — 3
вершка.

Весь зал освещается 8-ю электрическими
лампами в 700 свечей каждая; долго не
может привыкнуть глаз к ощущению
яркаго света, и только через некоторое
время начинаешь различать внизу вагонетки,
людей, целый муравейник работы.t

Долго еще продолжается спуск в глу¬бину по лестницам, покрытым искрящи¬мися кристалликами соли, и, наконец, мы
внизу на полу,—полу из той же соли, из
которой и все вокруг. Работа добычи идет
методически, в строгом порядке. От
стен отсекаются топорами на длинных
ручках глубокия траншеи в 5 аршин
глубины (в 4 уступа, no и1/, арш. каждый),
и потом вся эта масса соли начинает

выбираться от середины в обе стороны
зала; с одной стороны зала идет бурение

и закладка пороховых патронов, с дру¬гой—разборка взорванной массы,укладка в
вагонетки и подвозка к центральной шах¬те. Через день происходит наоборот.
Медленно снимается уступ за уступом,

пока не будет выработана соль 4-х усту¬пов до конца, и вновь начинается в се¬редине закладывание траншеи и т. д.
Более 15-ти тысяч пудов ежедневно по¬дымается на поверхность и около 50-ти „рот¬ников" (из арестантских рот) заняты
этой работой. Вязкая, мягкая, сырая масса

Пользукзсь случаем, чтобы принести мою ис- *) В прошлом году в одном месте было
иреннюю бмагодарность Л. Г. Дпвидовичу за любез- встречено скопление обуглившейся древесины, сплошь
ное руководство и радушное гостеприимство на копи. сцементированной каменной солью.
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соли не легко подвергается разлому, и нуж¬но иногда много раз ударить балдой, рань¬ше чем разломить оторванныя взрывами
глыбы. Однако, эти трудности материала
искупаются рядом других благоприятных
условий; здесь, в глубине гигантскаго зала,
господствует всегда ровная температура

8—9°С; ни снежные бураны зимой, ни лет¬нее палящее солнце не проникают в эти
глубины, и под броней 10-ти саж. глины и

песку и 15 сажен соляного покрова совер¬шенно спокойно и чуждо колебаний поверх¬ности протекает работа.
Разломанная соль направляется в шахту,

по которой отдельныя вагонетки безпрестан¬но поднимаются на поверхность земли; здесь

соль высыпается в обширные амбары, не¬сколько сушится, поступает преимущест¬венно в размол, разсыпается в мешки
или кульки и прямо грузится в вагоны

лроведенной сюда железнодорожной ветки.

Соль настолько чиста и однородна, что

не нуждается ни в какой отборке и мо¬жет непосредственно итти в употребление;

ея чистоту можно хорошо видеть из ниже¬лриведенных данных, обнаруженных ана¬лизом, сделанным в лаборатории Горна¬го Института:
Хпористаго натрия . . . 99,190
Хлористаго магния . . . 0,036
Хпористаго кальция . . 0,082
Сернокислаго кальция . 0,435
Нераствор. остатка . . 0,085
Влажности 0,170

Сумма . . . 99,98

В последние годы, когда к новой жи¬зни пробуждается наш восток, Илецкая
Защита все более и более расширяет свою

деятельность, вырабатывая свыше 3,5 мил¬лионов пудов в год. Одной камеры уже
оказывается недостаточным, и в настоящее

время разрабатывается проект устройства

еще ряда других зал, аналогичных опи¬сд^ному.
Так рисуется перед нами грандиозная

картина разработки соли в степях Орен¬бурга, и только некоторой угрозой разсти¬лается на восток оть копи глубокое озеро—
„завал", с какдым годом подтачиваю¬щее свои берега и грозно приближающееся
к подземной камере.

Это озеро невольно привлекает внимание

своей необычностью и, несомненно, соста¬вляет не только достопримечательность
всего края, но и глубокую загадку для со¬временной науки.

Заполняя собой старую разработку, оно
11РИРОДА, НОЯБРЬ 1914 г.

в настоящее время мало-по-малу превра¬щается в лечебный курорт, хотя и без
признаков какого-либо благоустройства. Ты¬сячи больных собираются под знойным
солнцем на его берегах, а насыщенная

солью вода не дает возможности купающим¬ся пойти ко дну. Красивыя белоснежныя
скалы западной стороны состоят из кри¬сталлической соли причудливых очертаний;
тяжелыя волны соляного озера отшлифовы¬вают их, местами образуя глубокия пещеры
и впадины. На поверхности вода обжигает

при своем прикосновении. Так, по измере¬ниям Л. Я ч е в с к а г о, 27 июля температура
днем достигала 36,1°С; однако, по мере
углубления она быстро падает. Упомянутый

изследователь дает нижеследующую инте¬ресную таблицу наблюдавшихся температур
на разных глубинах:

Глубины Температура.
в метрах.

0,1 30«С

1,1 25

5 — 1 —2

10 — 5 —5

15 — 4 —5,5
19 — 5

Таким образом, в глубине царству¬ет холод много ниже ноля в самое
знойное время лета!

Это поразительное падение температур,
подмеченное еще знаменитым русским

геологом С. Н. Н и к ити н ы м, до на¬стоящаго времени не нашло себе полной
разгадки.

По мнению Л. Ячевскаго, изучавшаго

термическия свойства этого озера, такое по¬нижение температуры в глубинах при очень
высокой температуре атмосферы должно

быть связано с особыми физико-химически¬ми процессами, идущими с поглощением
тепла в насыщенной среде раэсола: из

года в год нижние горизонты озерадолж¬ны подвергаться все большему и большему
охлаждению, и все озеро, по выражению

Л. Ячевскаго, может быть разсматри¬ваемо, как естественный аккумулятор хо¬лода. Такого рода явление до настоящаго
времени является единственным, так как,
известен ряд озер (особенно в Венгрии)
как раз с обратными свойствами, ибо

в их нижних горизонтах под покро¬вом слоя пресной воды собирается летнее
тепло. Детгшьное изучение теплового режима
Илецкаго озера уже намечено, и оно тем

более интересно и важно, что озеру предсто¬ит значительная будущность, как курорту.
81
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Еще одно небольшое явление, отмеченное

Л. Ячевским, заслуживает упоминания.

На северо-восток от озера возвышается

гипсовая гора со следами стараго казачья¬го „острога". К крутому южному склону
прилепился ряд домиков местнаго насе¬ления, которое пользуется частью гипсовых

скал, как ледниками; достаточно в неко¬торых местах каменной стены присло¬нить какую-либо постройку и тем изолиро¬вать часть скалы, чтобы получить естествен¬ный ледник с весьма низкими темпера¬турами, так как из трещин и пустот
в гипсе „несет сильным холодом". Я

лично испытал эту холодную струю возду¬ха в ряде ледников, и это явление не мо¬гло не поражать своей оригинальностью,
особенно среди жары летняго, знойнаго дня.

Очевидно, что оно стоит в связи с со¬ляным озером или вообще залежами соли,
так как на северной и западной стороне
этой горы „холода" не наблюдается.

иии. На горе Кумбе.

Совсем другия впечатления и другия кар¬тины раскрылись перед нами в тайге Се¬вернаго Урала, в том богатом Богослов¬ском горном округе, где более чем пол¬тора столетия тому назад зародилось пер¬вое горное дело. Предание говорит, что
богатыя руды по реке Турье были открыты
вогулом, который в 1754 году забрел
в тайгу Богословска по следам оленя,
преследуемаго медведями. О находке узнал

предприимчивый верхотурский купец Похо¬дяшин, и в 1757 году он построил
по реке Колонге Петропавловский завод.
Здесь, среди увалистой полосы восточнаго
склона, в тайге, еще сейчас сохранившей
все свои характерныя черты, возник один
из богатейших горных округов Урала.
С небольшой возвышенности около самаго

Богословскаго завода во всем величии откры¬вается цепь Уральских гор, которой с это¬гоже места восторгалась в 1829 г. научная
экспедиция. Г. Розе и А. Гумбольдта;
у ваших ног разстилается заводский пруд,
окаймленный болотистым лесом, вдали

на западе, верстах в 40—50, непрерыв¬ной цепью тянутся малодоступныя вер¬шины главнаго хребта, белыя пятна снего¬вых полей, альпийские луга и скалистыя
вершины, а у подножья—трудно проходимая

болотистая тайга. Эти картины мало зна¬комы для большинства обитателей Урала,
привыкших к мягким и жизнерадостным

видам средней и южной части этих цепей.

На юге виднеется Коньжаковский и Ти¬лайский Камни с богатыми платиновыми
розсыпями, скрытыми в их долцнах, a

далеко на севере высятся красивыя очер¬тания Денежкина Камня (около 5000 футов

высоты) и на их фоне остроконечная вер¬шина Кумбы (2765 ф. высоты по Федо¬рову)—цель наших странствований.
Нас приводили к ней старыя литера¬турныя указания на нахождение среди мине¬ралов горы Кумбы — эшинита, богатаго
торием и отчасти ураном. Как ни про¬блематичным по общим данным казалось
это указание, впрочем, очень хорошаго

стараго изследователя — Карпинскаго

(1840 г.), тем не менее в связи с общим
изследованием радиоактивных минералов

Урала оно являлось весьма интересным

и нуждалось в проверке и подтверждении.

Хотя в реэультате эта поездка привела

лишь к отрицательным данным, тем

не менее осмотр Кумбы и северной части

Богословскаго округа дал значительный
материал новых наблюдений и впечатлений,

совершенно необычных для минералога,

привыкшаго вести изследования в ували¬стых областях Средняго Урала или среди
живописных и приветливых южных цепей.

Ширококолейная железная дорога* нас
довезла только до Надеждинскаго завода,

оттуда по узкоколейному пути в малень¬ком вагоне специальнаго поезда, любезно
предоставленнаго администрацией округа, мы
медленно стали подвйгаться на север до
течения р. Ваграна. Отсюда путь лежал на
лошадях через живописно раскинутый
Петропавловский завод, ныне заброшенный,
и затем вверх по долине р. Колонги к
подножью самой Кунбы, где на берегу реки
в лесу только-что был отстроен кордон.
(см. рис. 3.) Превосходное шоссе, посыпанное
местным шлаком, сменилось скоро лесной

дорогой, а затем только некоторым подо¬бием пути; надо было идти пешком, a
багаж с трудом перетаскивался лошадьми
через пни, корни и камни.
На следующее утро мы начали подем,

который, согласно нашим ожиданиям, не
предвещал особых трудностей; однако,

ужеочень скоро пришлось вступить в трудно¬проходимую область кочковатых болот,

покрытых густым лесом, очень эатруд¬нявших движение. Болота сменились поло¬гим подемом, покрытым типичной тай¬гой с опрокинутыми буреломом или под¬пиленными деревьями; приходилось пере¬бираться через дивные, поросшие мхом
стволы трехсотлетних гигантов сосны и
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кедра. Густыя черныя сетки на голове ')
и перчатки далеко не защищали от роя

комаров, а непривьичка в пользовании сет¬ками затрудняла дыхание. Выше подем
сделался еще круче и к вечеру мы попали

в область нагроможденных скал. Разру¬шение твердой горной породы—оливиноваго
габбро—здесь происходит в грандиозном
масштабе, и от вершины скатываются во
все стороны обломки подточенных водой
и воздухом глыб. Почти вся масса горы
состоит из габбро, негсиггда застывшаго в
глубинах в виде мощнаго массива; в его
однообразной кристалпической маЬсе пород

тщетно искали мы следы того минерала, по¬иски котораго привели нас сюда,' Только
кое-где в некогда расплавленной серой по¬роде скопились массы магнитнаго железняка;

следы меди, на¬леты эпидота на¬рушали скучное
однообразие кар¬тины.

Поднялся ве¬тер, сырой, хо¬лодный туман
окутал вершины

гор; под навис¬шей скалой око¬ло небольшого
водоема мы раз¬ложили костер
и стали готовить¬ся к ночлегу.
Иногда ветер
разгонял тучи,

и далеко' на во¬стоке прорезы¬вал луч солнца необозримую картину
сибирской тайги. Несколько отдохнув и

согревшись, мы решили подняться на вер¬шину, но самая высшая точка Кумбы ока¬залась недоступной и лишь временами в
виде остроконечнаго пика показывалась
среди стелящихся туч; грандиозныя осыпи
наверху сменились своеобразными лугами

альпийскаго типа или густым мягким по¬кровом мху. Тщетно обошли мы северо-вос¬точный склон, собирая материал и осма¬тривая однообразныя скалы габбро, и уже
стемнело, когда по грандиозным отвалам

спустились вниз и нашли место ночлега.
После холодной ночи и тщетных попыток

согреться у костра, один из наших спут-

и) Местные жители и рабочие всегда польэуются
этими сетками при работе в поле, в лесу или
на копях.

ников предпринял вторичный осмотр вер¬шины с другой стороны, но также беэрезуль¬татно; не только нигде не видно было сле¬дов эшинита, но и общий характер пород
и геологической обстановки делал его при¬сутствие мало вероятным.
Сырая холодная погода не позволяла

дольше оставаться на вершине, а значитель¬ная усталость и недостаток взятой про¬визии заставляли отказаться от дальней¬ших осмотров южных склонов и при¬ступить к спуску. После дождей послед¬них дней этот спуск местами представ-.
лял значительныя затруднения, а в боло¬тистых низинах мы подвигались с исклю¬чительной медленностью; мокрая, сырая не¬приветливая тайга всюду оставалась без¬жизненной, и только кое-где разодранная

колода напоми¬нала о медведе—

главном обита¬теле этих ле¬сов.
Таким обра¬зом, гора Кумба

сама по себе да¬ла не только от¬рицательные ре¬зультаты в на¬ших поисках,
но и обнару¬жила безполез¬ность дальней¬ших усилий в
зтом направле¬нии. Мы решили
тем не менее

осмотреть бли¬жайший район, примыкающий к горе, и
все те шурфы и ямы, которые имеются

у ея подножия. На реке Колонге неда¬леко от нашего кордона наши поиски
увенчались некоторым успехом; в ста¬ром железном руднике (в Покровском
и Колонгском), ныне подготовляемом к

большим работам, мы встретились с ря¬дом образований, которыя, казалось, могли
пролить свет на природу разыскиваемаго

эшинита. Здесь изверженныя породы, близкия

к тем, которыя сложили вершины Кумбы,

ворвались в область известняков. Из рас¬плавленной магмы выделились огромныя ско¬пления магнитнаго железняка, а сам извест¬няк превратился в гранаты и эпидоты. Ме¬стами длинныя призмы последняго минерала
оказались заключенными в массу магнитнаго

железняка, который не только покрыл их

черной корой, но иногда совершенно заме-
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стил вещество эпидота; в результате этих

явлений получились черныя призмы, внешний

вид которых иногда до мелочей напоми-

Рис. 4. Ильменския горы с юга (фот. A. Е. Ферсмана).

нал строение некоторых радиоактивных
соединений и особенно эшинита. Может быть,

именно в них заподозрел изследователь

40-х годов прошлаго столетия тот эши¬нит, о котором он писал в своей ра¬боте? Трудно определенно ответить на этот
вопрос, и невольно приходится пожалеть

о неполноте и краткости стараго описания.

Когда по старой литературе или по ста¬рым маршрутам попадаешь в какие-либо
чужие края, как глубоко научаешься ценить
тех немногих изследователей прошлаго,

которые умели соединять с широтой на¬учнаго взгляда точность и детальность в
описании своих наблюдений! Дать точное
описание наблюдавшихся явлений природы,

выхватить из многообразия деталей и мело¬чей главныя характерныя черты, в резкой
и краткой форме формулировать все, что
видел глаз и схватила мысль—это такая

сложная и важная задача, что перед ней

бледнеюг все трудности лабораторнаго из¬следования или теоретическаго анализа в
кабинетах ученых. И, может быть, в
наше-время, когда среди общей нервности
жизни, среди безпокойнаго, стремительнаго
темпа культуры мысль естествоиспытателя

слишком часто забегает вперед от

фактов и наблюдений, полезно оглянуться
назад к великим предшественникам

конца XVиии и начала XиX века, которые
в спокойном, эпическом повествовании

без предвзятой мысли медленно подго¬товляли для постройки современнаго есте¬ствознания кирпичики точнаго наблюдения
иирироды. He идеи или великия обобщения,
не завоевания отвлеченной мысли создали

величавую картину естествознания в наши

дни, нет, а та скучная и трудная, небла¬годарная описательная работа, которая в
течение более чем двух столетий

нагромождала факты на факты, го¬товила отдельныя звенья для той
великой цепи законов природы,
которую сейчас выковывает мысль,

в наши годы критической перео¬ценки и творческой работы.
иV. Блюмовская нопь.

Среди разнообразных природ¬ных богатств Урала уже давно
привлекали внимание изследовате¬лей-минералоговИльменския горы—
красивая горная цепь его южных

отрогов, круто обрывающаяся на

юге у живописнаго Ильменскаго

озера около ст. Миасс (рис. 4). Бо¬лее чем на 100 верст по меридиану
протянулась эта цепь, покрытая лесом,

скрывая в своих недрах то исключитель¬ное богатство и разнообразие минералов,
которое сделало ее одним из самых

замечательных на всей земле минерало¬гических районов. Но интерес к ея

Рис. 5. Копь Блюма (фот. A. Е. Ферсмана).

недрам еще увеличился за последние годы,
когда поиски радиоактивных соединений в
России заставили обратить внимание на ме-
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сторождения урановых и торовых мине¬ралов Уральских гор.
Уже давно был известен на Урале

Рис. 6. Около копи (по фот. В. Седельщикова).

ряд отдельных месторождений соединений
урана и тория — этих двух материнских

элементов для радия и мезотория; они тяну¬лись длинной цепью отдельных, по боль¬шей части бедных находок от Верхотурья
на севере по восточному склону Уралавплоть
до Киргизских степей, однако, ни одно из
них не могло дать достаточнаго материала

не только для практических целей но даже
для детальных научных изследований,

Только Ильменския горы обращали на себя
серьезное внимание, так как на восток
от главнаго хребта в увалистой полосе,
переходящей в Сибирскую равнину, еще в
конце XVиии века были открыты богатыя

пегматитовыя жилы с топазами и берил¬лами; в них-то в тридцатых годах

Рис. 7. Над старыми ямами (по фот. В, Седель¬щикова).
прошлаго столетия было найдено два новых
минерала— эшинит и самарскит. Первый
является преимущественно соединением оки:

си тория (13—23°/0), второй содержит около
20°/0 окисла урана U308, оказываясь одним
из сильно радиоактивных минералов.
Получив свое название в 1843 году в
честь начальника штаба корпуса горных
инженеровСамарскаго, этот минерал
был неоднократно предметом изследования,
однако, не смотря на тщательные поиски,

его нахождение ограничилось почти исключи¬тельно одной только копью. Эта копь, на¬званная копью Б л ю м а, в честь одного из
работавших в ней изследователей, лежит
всего в 3 верстах от станции Миасс в

молодом сосновом лесу (см. рис. 5). Боль¬шие прозрачные топазы, лучшие светлозеленые

Рис. 8. Новый разрез (по фот. Е. Д. Ревуцкой).

бериллы были добыты из этой копи, и одно¬временно с ними извлекалась из недр

гранитная порода с черными, почти метал¬лическими зернами или кристалликами са¬марскита. Много лет прошло со времени по¬следних интенсивных работ; завалились
стенки глубокой ямы, на отвалах выросли

большия сосны, из года в год многочислен¬ные экскурсанты — любители и специалисты
перебирали камень эа камнем, выискивая
„знаки" аквамаринов и топазов, собирая
зернистыя скопления редкаго самарскита.
Поиски и разведки радиоактивных рудь

в России вновь оживили эту заброшенную
копь, и текущим летом Академия Наук

предприняла горныя работы, как для до¬бычи ббльшаго количества самарскита, так



и для выяснения условий его залегания. Еще
в работах горн, инж. Мельникова, много
потрудившагося над минералогией этого

района (1882 г.), было выяснено, что пегма¬титовая жила Блюмовской копи тянется с
востока на запад по небольшому гребешку,
покрытому обломками скал—„ёлтышами" по

местному выражению. Для того, чтобы вы¬яснить строение жилы, решено было пере¬сечь ее глубокой меридиональной выем¬кой (см. рис. 8). Твердая и вязкая пегмати¬товая порода с трудом подчинялась ин¬струментам рабочих, и только взрывы дина¬митных патронов расчищали дорогу для
дальнейшей работы; после взрыва стенки и
обломки породы тщательно обливались водой,

а мелкие куски промывались и просматри¬вались на решете. Так, был добыт пре¬восходный кристалл топаза и темнозеле¬ные аквамарины в великолепных образ-

чиках; почти два месяца продолжалась эта

работа, все глубже и глубже раскрывая
природу жилы, ея симметричное строение,

богатство отдельных частей урановыми

соединениями. Жила оказалась в месте раз¬реза почти в 4 саж. мощности, в ней
правильно сменялись параллельно стенкам

отдельныя зоны, местами от главной жилы

ответвлялись боковыя ветви, врываясь в

окружающие гнейсы. Целая картина из про¬шлаго этого мощнаго образования открыва¬лась перед нами...
Однако, трудная и медленная работа еще

далеко не привела к окончательным ре¬зультатам и выводам; только подготови¬тельные шаги были сделаны в текущее
лето; главное предстоит впереди, когда

шире и глубже удастся повести разведку в
поисках того сказочнаго элемента нашего

времени, который называется радисм.

Теория предварительной приспособленности.
Проф. Л. Кено (Нанси).

При изучении животных и растительных
видов, приходится констатировать, что они

оказываются приспособленными к особен¬ностям той среды, в которой они оби¬тают. Условия существования живо отра¬жаются на их нравах, строении и физиоло¬гических свойствах. Напр. у крота, веду¬щаго подземный образ жизни, передния
лапы превращены в удобнейшия орудия для
рытья; необычайно чувствительная мордочка
вытянута вперед, играя роль разведчика;

продолговатое, цилиндрическое тело, покры¬тое короткой шерстью, прекрасно соответ¬ствует тем галлереям, в которых роется
животное; маленькие глаза прикрыты кожей
и отлично зашищены от травматических

повреждений. Крот так великолепно при¬способлен к условиям своей среды, что
не выносит воспитания в неволе, Даже
при самом лучшем питании он погибает
через несколько дней, не находя, может
-быть, привычной ему влажной атмосферы и
постоянной температуры.

Приспособленность всего живущаго к
окружающей среде есть явление универсаль-

ное, а простой здравый смысл говорит
нам, что иначе и быть не может. Если-бы
животное или растение, изучаемое нами ныне,
не было бы приспособлено, оно уже давно
исчезло бы, и мы не могли бы его изучать.

Всегда делались попытки разгадать про¬исхождение приспособления. На этот вопрос
давались различные ответы, сначала теоло¬гами, потом учеными, Вначале долгое время
признавалось, что Творец сотворил своими
Божественными руками каждый вид, дал

ему надлежащие органы, строго соответствую¬щие назначенному для него образу жизни, и
каждому из них определил его место в

природе, Католические богословы, упорно

возстававшие против трансформиэма, при¬дали в конце-концов этой формуле не¬сколько смягченный вид, т. наз. ограни¬ченнаго трансформизма Исидора Жоффруа
Сант-Илера. Они считают, что Творцом
были созданы прототипы всех больших

групп животнаго царства, a no естествен¬ным законам развились вторичныя под¬разделения, детали, то, что мы называем
родом и видом. Таким образом, эти вто-
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ричныя приспособления, и с их точки

зрения, не имеют непосредственно Божест¬веннаго происхождения.
Соответствие между средой и организмом

является почти всеобщим, так что трудно
сомневаться в том, что приспособленность

развивается под влиянием вечно действую¬гцих сил природы, однех и тех же в
минувшие эпохи и в наши дни. Но очень
трудно дать себе ясный в деталях отчет
в характере этих сил и способа их
действия.

Первым по времени Йляется очень про¬«тое и порой соблазнительное обяснение

Ламарка. За исходный пункт он прини¬мает изменяющее и непосредственно при¬способляющее действие на организм внеш¬них факторов. Творческое влияние потреб¬ности выражается следующим афоризмом:
„Потребность творит необходимый орган,

•а упражнение его укрепляет и увеличи¬вает".
Напр., птица, которую потребность в

пище, поддерживающей ея жизнь, связала
с водой, передвигаясь и поддерживаясь на

воде, раздвигает пальцы ног. Кожа, соеди¬няющая основания пальцев, благодаря их
лостоянно повторяющемуся раздвиганию, при¬обретает привычку растягиваться. Так, с
течением времени и получились те широкия
лерепонки между пальцами ног у уток и
гусей, которыя мы видим ныне. Береговыя
птицы, наоборот, напрягали силы, чтоб
вытянуть и удлиннить свои ноги, дабы не
утонуть в прибрежной тине, и, таким
образом, превратились в голенастых

птиц. Их шея также вытянулась, в ре¬-зультате постоянных усилий клевать корм,
не замачивая тела. Змеи - приобрели при¬вычку ползать по земле и прятаться в
траве, и тело их, вследствие ежедневных

усилий вытягиваться, проползая в узких
местах, приобрело значительную длину. В

то же время ноги их остались без упо¬требления—й совершенно исчезли. Анало¬гичным образом обясняется и происхо¬жаение летательной перепонки у летающей
<5елки Цейлона и Суматры, которая натя¬нута у нея по бокам тела от передних
до задних ногь. Когда обыкновенная белка

прыгает с более высоких веток на бо¬лее низкия, она широко растопыривает ноги
и старается распластаться, чтобы предста¬вить большую поверхность сопротивления
воздуху и тем самым замедлить падение.

Кожа на боках ея тела, благодаря частому

употреблению, привыкает сильно растяги¬ваться. В конце-концов, таким образом,

и получилась летательная перепонка „летаю¬щей белки“.
Точно также, благодаря тому, что жвачныя

бодались своими головами, костныя и рого¬выя образования на их лбах превратились

в рога. Улитки, стремясь ощупать пред¬меты, находящиеся на их пути, стара¬лись коснуться этих предметов какой-ни¬будь точкой передней части головы, непре¬рывно посылая сюда нервные и питательные
токи. Благодаря этому, нервы передней части
головы постепенно развиваясь, выступали

вперед, и таким образом получились щу¬пальцы.
Эти обяснения Ламарка, переданныя мною

его собственными словами, кажутся теперь
уже неправдоподобными, и я не думаю, что

современный биолог соблаэнится их при¬нять в таком виде.
Разберем наиболее простой пример—

плавательную перепонку на ногах водных

птиц и млекопитающих, в высшей сте¬пени характерное приспособление, встречаю¬щееся с большим постоянством у амфи¬бий, рептилий, птиц и млекопитающих, оби¬тающих на воде и под водой. К тому же
значение этого приспособления для плавания
совершенно ясно. Если даже оставить пока

в стороне остающийся еще спорным во¬прос о наследовании благоприобретенных
особенностей, в частности, о наследовании

результатов упражнения *)—все же прихо¬дится спросить, возможно ли, чтобы усилен¬ное раздвигание пальцев привело к раз¬витию перепонки между ними. Существуюгь
плавающия формы, у которых плаватель¬ных перепонок нет. Правда, это—исклю¬чения, но и этих исключений достаточно для
того, чтобы показать, что потребность и уси¬лие не могли бы привести к таким резуль¬татам, какие приписывает им Ламарк.
Такова водяная курочка (Callиnula chloropus),
которая очень хорошо и с замечательной
быстротой плавает, имея в то же время
совершенно свободные пальцы с зачатками
плавательной перепонки. Таков же водяной

*) He трудно видеть, что вся теория Ламарка отно¬сительно роли в эволюции животнаго царства „упра¬жнения и неупражнения органов" неизбежно предпо¬лагает, что результаты этого упражнения или не¬упражнения передаются по наследству. Отсюда ,ясно
важное значение „вопроса о наследовании благопри¬обретенных свойств", так горячо обсуждающагося
в последнее время. Однако, в пол^зу признания

этого наследования собрано еще слишком мало под¬тверждающих фактов, наиболее веские иэ кото¬рых добыты интересными рабогами П. Камерера
над саламандрами и лягушками (см. статью П. Ка¬мерера в „Природе" 1912 г., февраль). Прим. пер.
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пастушок (Rallus aquatиcus), водяная крыса
(Mиcrotus amphиbиus), не имеющая и следов
перепонки. Бобр (Fиber и Neotиber) имеет

их в виде рудиментов. Водяное насеко¬моядное Crossopus им.еет по краям ног
только бахрому из шерсти, а плавательной
перепонкой не обладает. Трудно понять,

почему фактор ламаркизма для этих, так¬же плавающих форм, не имел уже зна¬чения.
С другой стороны, перепонка,соединяю¬щая пальцы в разных степенях развития,
имеется на ногах некоторых береговых
и болотных птиц из групп аистовых
(Cиconиformes) и ржанковых (Charadrиformes).
У кулика-сороки (Haematopus) и улитов

(Totanus) только два палыда наполовину со¬единены, у аиста три передние пальца соеди¬нены перепонкой, простирающейся то до по¬ловины, то до трети их длины. У Recurvи¬rostra перепонка развита до ®/, перепонки
типичной лапчатой ноги. Наконец, у Фла¬минго (Phoenиcopterus) ноги по строению пе¬репонки похожи на ноги уток. Конечно,
эти—болыиия птицы могут иногда более или

менее хорошо плавать, самостоятельно дер¬жаться на воде. Но этот способ передви¬жения—не их специальность. Вспугнутыя—
оне улетают или убегают. Проголодав¬шись—ищут пищу в мелких местах или
на берегу. Ясно, что для этих птиц об¬яснение Ламарка еще менее пригодно, чем
для форм свободно и постоянно живущих
в воде, но имеющих лишь мало развитыя

перепонки.

Наконец, образования, аналогичныя пла¬вательным перепонкам водных птиц,
встречаются и у совершенно сухопутных

животных, предков которых тоже нет
оснований считать водяными животными.

Так, напр., обыкновенныя куры имеют

следы „плавательной" перепонки. Также из¬вестно, что у всех мохноногих пород
голубей „кореллативно" (т.-е. в постоянном
соотношении с признаком мохноногости)

развивается участок между третьим и чет¬вертым пальцами.
Собаки также имеют слегка лапчатыя

ноги. Размеры межпальцевой перепонки из¬меняются смотря по породе. Они достигают
максимума у ньюфаундлэндов (водолазов),

перепонка которых достигает до 3-ьей фа¬ланги пальцев. Ее разматривали также, как
результат „продолжительнаго влияния воды
на пальцы конечностей" (Ch. Martиns). Ho

если даже водолазы и любят купаться (как
■большинство собак с длинной шерстью) и
легко плавают, возможно ли, чтоб в те-

чение 200—300 лет, в продолжение ко¬торых развивалась эта порода, ея образ
жизни произвел такое действие, которое
ему приписывается?

Гораздо правдоподобнее допустить, что

ньюфаундлэнды обладают как плаватель¬ной перепонкой, так и пристрастием к
воде, с того момента, как возникла эта

порода путем какого-нибудь скрещивания,

детали котораго неизвестны.

Возражения, подобныя приведенным выше,

могут быть выдвинуты против каждаго

случая, приводимаго Ламарком, просто вни¬мательным изучением данных сравнитель¬ной морфологии. Следовательно, происхожде¬ние приспособленности нужно искать не в
творческом влиянии потребности и усилия.

Обяснение, даваемое Дарвином, совер¬шенно иное: по его мнению приспособление

развивается постепенными переходами; ка¬ждый этап развития даннаго органа оказы¬вается почему-либо полезным для его обла¬дателя и дает ему превосходсгво в борь¬бе за существование. Постепенному накопле¬нию маленьких изменений из поколения
в поколение и обязано своим развитием
окончательное приспособление. Такия группы

индивидуумов,прогрессируя, постепенно вы¬тесняют отставшия, переходныя формы,
представленныя, конечно, небольшим чис¬лом экземпляров, а потому и обреченныя
на полное исчезновение.

Семейство белок, напр., представляет

все переходы от обыкновенной белки, ко¬торая ловко прыгает и лазает, до летаю¬щей белки, обладающей развитой летатель¬ной перепонкой, позволяющей ей скользить
по воздуху на болыиия разстояния. Неболь¬шое увеличение складки кожи на боках и
сплющенности хвоста давало животному из¬вестное преимущество, так как прыжки

его становились более легкими, а это помо¬гало ему спасаться от хищников и умень¬шало опасность при падении. Наиболее ода¬ренные в этом отношении легче выживали
более долгое время, чем менее одаренные,

оставили больше потомства и таким обра¬зом благоприятная варьяция усиливалась с
каждым поколением—до современнаго со¬стояния у летающей белки. Жираффа, по
Дарвину, обязана своим высоким ростом
тому, что в голодные периоды постоянно
сохранялись наиболее высокие экземпляры,

способные обгладывать листья с более вы¬соких ветвей. Очень маленькая разница в
росте, напр., в сантиметр доставляла жи¬вотному добавочную пищу и позволяла ему
дожить до лучших дней. Развитие роста
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кроме того было выгодно для защиты жи¬вотнаго от множества хищников. Глаза

крота не приносили ему, ведущему подзем¬ную жизнь, никакой пользы; они даже стес¬няли его, являясь обектом опасных за¬болеваний и постоянных псвреждений, бла¬годаря жизни в узких норах. Поэтому
предки кротов, у которых благодаря

случайным изменениям оказывались мень¬шие глаза, — от сростанья ли век, или от
эаростанья шерстью, — оказывались в бо¬лее выгодном положении. Таким образом,
к недостатку упражнения~(фактор ламар¬кизма) прибавилось действие отбора этих
лучше одаренных индивидуумов.

Отвечая или пытаясь ответить критике

поднятой его идеями (особенно критике Ми¬варта), Дарвин много раз старался дока¬зать, что между исходным органом, и ор¬ганом, хотя бы очень сложно приспособ¬ленным, всегда можно найти все степени
полетых переходов. Достаточно вспомнить

педицеллярии иглокожих, развившияся, ве¬роятно, из гранулей покровных игл, ки¬товый ус, развившийся из фильтрацион¬ных пластинок, подобных пластинкам на
клюве утки-широконоски (Spatula clypeata),

ряды ног в семействе лошадиных, де¬лающихся все более быстроногими, рога
оленей, исполняющие раэличныя защитныя
функции, переход от жизни на деревьях
и воздушной жизни (прыгающия животныя—

прыгающия животныя с летательной пере¬понкой—летающия животныя, подобныя ле¬тучим мышам) и т. д.
Когда человек хочет усовершенство¬вать полезное свойство домашних живот¬ных, он производит искусственный от¬бор и, таким образом, подражает отбору
естественному.

Ясныя, всюду приложимыя обяснения Дар¬вина имели большой успех и казалось, что
проблема приспособленности была оконча¬тельно разрешена. Несомненно, что имеются
все переходы от едва лишь достаточной
согласованности приспособления с образом
жизни, до совершеннаго соответствия, напр.,
между прыгающей обыкновенной белкой и
планирующей по воздуху, летающей белкой;
между формами типа землеройки и тигиа

крота, одинаково ведущих подземный об¬раз жизни, но в различной степени; между
обычными жвачными и жираффой и т. д.

Но в настоящее время уже кажется доста¬точно сомнительным, чтоб процесс по¬степеннаго изменения протекал именно так,
как представлял себе Дарвин. Трудно
допустить, чтобы сравнительно небольшия

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1914 г.

различия в размерах органов, которыя
могут существовать между экземплярами
одного вида, могли бы иметь решающее

значение в борьбе за существование, обез¬печивая выживание или способствуя гибели
тех или иных индивидуумов. К тому же

новейшия изследования в области наслед¬ственности показали, что легкия флуктуации
вокруг средней формы вида, вообще говоря,
не передаются по наследству. Поэтому, даже

сильнейший естественный отбор не произ¬ведет никакого усиления изменения. При¬веденныя соображения заставляют по мень¬шей мере сомневаться в справедливости
Дарвиновскаго обяснения.

Но это еще не все. Теории Дарвина и в
другом отношении можно сделать не менее

важный упрек. Она позволяет нам по¬нять, как приспособление, только-только до¬статочное, совершенствуется до степени
крайней специализации; позволяет понять
каждый шаг полезнаго усовершенствования
(напр., ряды ног в семействе лошадиных,
рога оленей, клыки и размеры мастодонта).

Здесь наблюдается лишь усовершенствова¬ние, так сказать, на месте, животное ста¬новится все лучше и лучше приспособлен¬ным к остающейся неизменной среде. Но
теория эта становится плохо приемлемой,

когда дело касается таких органов, по¬лезность которых проявляется лишь тогда,
когда они достигли конечной стадии усовер¬шенствования. Таковы, напр., электрические
органы рыб, самостоятельно развившиеся у

скатов, сомов и угрей. Они играют за¬щитную роль. Но промежуточныя стадии их

развития наверно не могли приносить ника¬кой пользы. To же самое относится до све¬тящихся органов насекомых и других
подобных образований. В итоге классиче¬ское обяснение Дарвина, по меньшей мере,
не полно.

Я не знаю, возможно ли в настоящее

время создать полную теорию приспособле¬ния, которая обясняла бы сразу и проис¬хождение приспособления и его усовершен¬ствование. Мне хотелось бы только обратить
внимание на попытку хотя бы частичнаго
разрешения этой проблемы.

При разсматривании животных и расте¬ний, живущих в определенной среде, вид¬но, что органы их вполне соответствуют
особенностям условий их жизни, — т.-е.

оказываются приспособленными. Спраши¬вается—не обладали ли виды этими при¬способлениями еще прежде, чем они вошли
в данную среду? Может быть, приспосо¬бления эти носили тогда индифферентный ха-
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рактер, не приносили животному или ра¬стению никакой пользы, но как только су¬щество, обладавшее ими, попало в новыя
условия, они оказались ему решительно не¬обходимыми и обезпечили ему возможность
существования в этих новых условиях.

По справедливому мнению Давенпора „стро¬ение в таких случаях существовало и

раньше, чем вид встретил среду, кото¬рая соответствовала его строению; приспо¬собление является результатом отбора не
структуры, соответствующей данной среде
(теория Дарвина и Уоллеса), а, наоборот,
среды, соответствующей данному строению“.

Или выражаясь нагляднее: не потому нью¬фаундлэнды плавают ловко и много, что
лапы у них с перепонками, а потому,

что, обладая такими лапами, они могли при¬обрести привычку к водному образу жизни
легче, чем другия собаки.

Я назвал предварительно-пргиспособлен¬ными или „преадаптивными" свойствами,

или короче говоря, предварителным при¬способлением, безразличныя или полуполез¬ныя особенности, имеющияся у вида и спо¬собныя превращаться в явныя приспособ¬ления при изменении образа жизни—изме¬нении, ставшем возможным лишь благо¬даря существованию этих предваритель¬ных приспособлений.
Следующий пример пояснит, что такое

„предварительное приспособление“.

В Лотарингии встречаются соляные лу¬жи и ручьи, образованные натуральными
источниками, прорезывающими соленосные

слои и остатки солончаков; концентрация со¬ли очень изменчива в зависимости от

места и времени года: вода, едва солоно¬ватая зимой, может стать в разгаре лета

насыщенной солью. Эта среда населена мел¬кой и малочисленной фауной, произошед¬шей, очевидно, из соседних пресных
вод. Из числа обитателей соленой воды

упомяну только колюшку (Gasterosteus acu¬leatus), довольно многочисленную здесь и
здесь же размножающуюся. Эта рыбка до¬стигает здесь болыиих размеров, чем
в соседних пресных ручьях, и пред¬ставляет некоторыя уклонения в числе
костных чешуй пластинок, которыя от¬части прикрывают бока животнаго. Была
ли эта способность долго жить в соленой

воде переменной концентрации и это спе¬циальное приспособление к среде приобре¬тено медпенным процессом акклиматиза¬ции и отбора? Нисколько. Колюшка одарена
одной способностью, которая оставалась не¬известной до тех пор, пока ее не обна-

ружил эксперимент—способностью перено¬сить внезапныя изменения солености. Ко¬люшек, действительно, можно быстро пе¬ренести из пресной воды вморскую, или
обратно, не убивая их; некоторые экзем¬пляры, правда, погибают, но большинство
выживает неопределенно долгое время.

Если бы такой же эксперимент сделать с

другими пресноводными рыбами, оне, на¬верно, умерли бы через н.есколько минут.
Это явление есть явление особаго рода; оно

стоит в связи с известной сопротивляе¬мостью покровных тканей осмотическому
давлению. На это ясно указывает то об¬стоятельство, что колюшка может жить
как в глицерине, так и в растворе

сахара 10 на 100 (Седлецкий). В обычных

условиях живущей в пресной воде ко¬люшке эта способность безразлична; она
безполезна, приобретена случайно, но она

получает важное, решающее значение тог¬да, когда колюшке представляется случай
занять солоноватую или соленую воду. Тогда

эта способность становится предварител¬ным приспособленгем.
Клюв птиц, который кажется так хо¬рошо приспособленным к определенной
пище, иногда оказывается предварительно

приспособленным и к другим пищевым

режимам. Так кеа (Nestor notabиlиsj, попу¬гай высоких гор Новой Зеландии, питав¬шийся плодами и насекомыми, вскоре после
ваезения на эти острова овец превратился

в хищную птицу. С 1868 г. он начинает
нападать на живых овец и пожирать мясо,

причиняя совершенно такия же повреждения,

как и настоящия хищныя птицы. Он на¬падал так же на кроликов. Видели даже,
как он нападал на лошадь. Другой попу¬гай Новой Зеландии—кака (Nestor merиdиnalиs)
не совершил этой эволюции и остался
плодоядным.

Вот третий пример, несколько более
специальнаго характера, чем предыдущий.
У животных пресных вод встречается

одно обычное, если не необходимое приспо¬собление к среде, заключающееся в том,
что у них имеются большия малочислен¬ныя яйца в противоположность большому
количеству мелких яиц у родственных

морских форм. После оплодотворения эти

яйца проходят „прямое развитие", т.-е. из

них вылупляются существа, отличающияся

от родителей только размерами, и могу¬щия вести сейчас же такой же образ жиз¬ни. Известны, напр., крупныя яйца раков
(Potamobиus, Cambarus), пресноводных краб¬бов (Potamon), пресноводных креветок
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(Palaemon) брюхоногаго животнаго моллюска
Paludиna иииирага и т. д. Наоборот, из

мелких яиц морских животных разви¬ваются плавающия личинки, ведущие б. или
м. долго пелагический образ жизни, кото¬рые должны пройти сложные превращения,
чтобы приобрести окончательную форму ви¬да. Легко можно видеть основания этого
приспособления. Для морских животных

существование пелагических личинок, сво¬бодно плавающих в открытом море, не

■связано ни с какими затруднениями. Со¬всем не то мы видим уЧ>битателей прес¬ных вод. Так как проникновение мор¬ских животных в пресныя воды может
совершаться только через устья больших
рек, то плавающия личинки относились

■бы при этом быстрым течением назад

в море. Таким образом личинки риско¬вали бы в момент метаморфоза очутиться
в неподходящей для них среде; поэтому
животным пресных вод очень выгодно

иметь прямое превращение, так как, бла¬годаря этому, животное может посте¬пенно подниматься по реке и утвердиться
в ея верховьях не рискуя быть уничто¬женным. Это тем более вероятно, что
оба обитателя пресных вод, имеющие в
виде исключения пелагических личинок—
креветка Atyephyra Desmarestи и моллюск
Dreиssensиa polymorpha, завоевавшие области

современнаго географическаго распростра¬нения лишь в сравнительно недавнее вре¬мя, занимают очень часто рукава и про¬ливы, течение которых слишком слабо,
чтобы уносить их личинок.

Много раз говорилось, что крупная вели¬чина яйца пресноводных животных есть
приспособление ламарковскаго типа, т.-е. обу¬словлено прямым влиянием новой среды на
яйца уже после распространения этих жи¬вотпых в пресной воде. По-моему, этому

трудно поверить. Гораздо проще, мне ду¬мается, видеть здесь результат предвари¬тельнаго приспособления. В самом деле,
крупныя яйца с прямым развитием, как

у пресноводных форм, имеются и у неко¬торых морских ракообразных: у ома¬ра, у Nepnrops norvegиcus (обе формы близкие
родственники речного рака Astacus), у мно¬гих видов Thalassиnиdae и Alpheиdae (один
вид именно последних, Alpheopsиs Haugи,
найден в реке, в 200 километрах от
устья). Морския немертины рода Prostoma

имеют также прямое развитие; и един¬ственная пресноводная немертина принад¬лежит именно к этому же роду. Из дру¬гих животных, подобно живородящей прес-

новодной ракушке Paludиna, также живоро¬дящи Lиttorиna rudиs и Lиttorиna nerиtoиdes,
населяющия прибрежную зону, обдаваемую
брызгами прибоя, в то время как Lиtto¬
rиna bиttorea, обитательница более глубоких

вод, откладывает яйца, из которых вы¬ходят пелагическия личинки. Вполне до¬пустимо предположить, что из всех жи¬вотных, которыя устроились в устьях
рек, распространиться в пресныя воды

могли лишь те, которыя уже имели круп¬ныя яйца и прямое развитие *).
Мне было бы легко привести еще много

других примеров предварительной приспо¬собленности, если-б я не боялся слишком
растянуть свое изложение. Я позволю себе

отослать читателя к своей книге („La депё¬se des especes anиmates“ Parиs, Alcan, 1911), в
которой разобрано значительное количество
примеров предварительнаго приспособления
к глубоководной жизни, к сухопутной, к

подземной жизни, к новой пище, предва¬рительнаго приспособления защитнаго ха¬рактера, предшествующаго появлению врага,
против котораго оно может быть напра¬влено—-и т. д. Можно принять, как общее
правило, что минимальныя приспособления,
только-только позволяющия виду жить в
данной среде, иными словами, для этой среды
совершенно необходимыя, появляются еще
у предков в качестве предварительнаго
приспособления. Их можно встретить то

там, то здесь у видов, населяющих со¬седния области или соседния среды, но за¬селенныя ранее данной среды. Там они
носят характер особенностей индиффе¬рентных, полу-полезных, и появились они
там случайно, как случайныя вариации и

нет основания искать их обяснения у Ла¬марка или у Дарвина. Но благодаря при¬сутствию этих предварительных приспо¬соблений данные виды могут покинуть их
привычныя условия места обитания и перейти
в новыя, еще никем не занятыя. Здесь
они оказываются защищенными от всякой

конкуренции, начинают размножаться и мо¬гут стать родоначальниками различных
новых групп.

Конечно, приспособления, вначале только¬,что достаточныя, впоследствии могут усо¬вершенствоваться и усложняться, но тут
мы подходим уже к другой самостоятель-

*) Величина яиц и способ их развития связа¬ны между собой, т. к. из крупных яиц, в кото¬рых отложено много питательнаго материала, жи¬вотное может вылупиться в более развитом со¬стоянии, чем из яиц мелких, бедных питатель¬ным материалом.
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ной проблеме, которой я не хочу здесь ка¬саться. Я ограничиваюсь этим кратким
очерком предварительнаго приспособления,
достаточным, по-моему, для плодотворнаго

приложения его как к животному, так и

растительному царству.

Любопытно, что Дарвин первый привел

самые определенные примеры предваритель¬наго приспособления. Но ему не пришло в
голову сделать из них соответствующие

выводы, и поэтому те 2 страницы, на кото¬рых он говорит об этих примерах,
остались незамеченными. Вот первый при¬мер: „ Изменения, определяемыя климатом,
пищей, корреляциями, половым подбором
и т. д. помимо работы естественнаго отбора,
могут сперва не представлять для вида

никаких преимуществ, и становятся по¬лезными лишь для потомков, попадающих
в новыя условия существования или при из¬менении образа жизни. Как на хорошее
приспособление, облегчающее роды у млеко¬питающих, указывають на присутствие

швов на черепе их новорожденных (бла¬годаря этим швам череп может не¬сколько изменять свою форму при прохо¬ждении по узким родовым путям).
Но так как такие же швы имеются на

черепах молодых птиц и рептилий, выхо¬дящих, как известно, из яиц, то ясно,

что эти швы образовались просто по зако¬нам роста и только у высших млекопи¬тающих оказались полезными при родах.
Второй пример заимствован из расти¬тельнаго царства: „Лазающия пальмы Малай¬скаго архипелага поднимаются по самым
высоким деревьям при помощи чудесно

устроенных крючков, собранных на кон¬цах ветвей, несомненно самым удачным
образом. Но такие же крючки имеются у
многих деревьев, не умеющих лазать.

У этих колючих форм, распространен¬ных в Африке и Южной Америке, их
крючки служат защитой растениям от

травоядных млекопитающих. Подобно это¬му и крючки пальм могли первоначально раз¬витьоя с таким же назначением и только
потом уже оказались полезными и приспособ¬ленными к новому употреблению—когдадере¬во после ряда изменений стало лазающим“.

В сорокалетний период, последовавший
за появлением гениальной книги Дарвина,
внимание ученых было всецело приковано
к многочисленным проблемам, поднятым

ею: действие естественнаго отбора, полезное

значение мельчайших структурных подроб¬ностей, наследование благоприобретенных
признаков и т. д. И я не знаю никого,

кто бы попытался развить идеи, заключен¬ныя в 2-х вышеизложенных страницах.

Лишь в 1901 г., если не ошибаюсь, я фор¬мулировал—сознаюсь, под влиянием Дар¬вина—теорию пред(зарительнаго приспособле¬ния, а в 1903 г. Морган, в своей книге
„Эволюция и приспособление", и Давенпор

в своем чрезвычайно интересном изсиие¬довании над населением отмелей, выска¬зали совершенно аналогичныя идеи. Мор¬ган говорит: „Происхождение всякой фор¬мы не имеет ничего общаго ни со средой,
ни с полезностью; и форма является не¬зависимой от среды. Раз появившись, она
сохраняется в подходящих условиях". Де¬Фриз замечает, что „среда только выбрала
соответствующие формы среди массы других

и не имеет никакого отношения к их про¬исхождению. Банта (1907 г.) по поводу пещер¬ных животных замечает, что „они попа¬дают в пещеры, так как находят здесь
условия, подходящия к их структурным и

физиологическим свойствам. Приспособле¬ние развивается благодаря выбору среды, со¬ответствующей их структуре и фи^иологии.
Эти животныя потому и живут в пеще¬рах, что их глаза дегенерировали, а кожа
потеряла пигмент еще прежде, чем они

вошли в пещеры". Возможно, что в тру¬дах других новых биологов найдутся
аналогичные взгляды. Напр. в ,,Tetraplasy“

Осборна (1912 г.) я нахожу фразу, опреде¬ленно толкующую о предварительном при¬способлении, и которая тем интереснее,
что автор ея — решительный Ламаркист.

„При изучении развития бугорков на корен¬ных зубах, кажется, что эти образования
предшествовали тем функциям, которым
они могли служить".
Таким образом, при недостаточности

классическаго обяснения приспособления

действием естественнаго отбора и употре¬блением — вполне естественно говорить о

приспособлении, предшествующем вступле¬нию в среду. Понятие предварительнаго при¬способления согласуется, таким образом,
с понятиями мутации и теории Менделя; эти

три концепции, дополняя друг друга, мо¬гут стать тремя основаниями новейшаго
учения об эволюции органических форм.

Из „Scиentиa". Пер. Р. Гальперин.
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Война в царстве животных.
М. П. Садовниковой.

Широко распространено мнение, что война

является непременным достоянием чело¬вечества. Смеются надутопиями мечтателей,
которые верят, что культура в конце¬концов приведет к уничтожению войн.
ЛюДи трезваго образа мысли считают, что,
отрицая возможность устрвнения войны, они
стоят на почве точнаго знания: человек

всегда воевал, воюет теперь и будет
воевать, так как война лежит в самой

природе человеческаго общества. Справед¬ливо ли, однако, такое утверждение?

Когда биологи говорят о природе чело¬века, то под свойствами, глубоко кореня¬щимися в ней, они подразумевают свой¬ства, унаследованныя от животных пред¬ков. Если бы мы нашли войны у предков
человека, то пришлось бы согласиться, что

склонность к войне врождена у вида Н о¬mo sapиens и борьба с врожденной
склонностью представилась бы неосуществи¬мой мечтой.

Ближайшими предками человека являются
млекопитающия животныя. Имеются ли у
них войны? Прежде чем ответить на этот
вопрос, надо установить, что мы называем

войной. Мы не назовем войной борьбу че¬ловека с дикими зверями, нападающими

на мирных жителей, с насекомыми, опу¬стошающими наши леса и поля, с бо¬лезнетворными бактериями. Воевать чело¬век может только с человеком. Но
поединок—еще не война. Война есть обще¬ственное учреждение, она ведется народом
против народа. Среди млекопитающих есть

животныя общественныя. Мы находим на¬чатки социальной жизни у грызунов (бобры),
у жвачных животных (бизоны, антилопы,
лошади и др.). У некоторых обезьян.

Наш знаменитый соотечественник кн. Кра¬поткин разяснил, что социальная жизнь
здесь основывается на взаимопомощи, а не

на борьбе. Чтобы легче защищаться от
неблагоприятных внешних условий, от
нападения хищников, животныя соединяются

в стада и группы. Но никогда еще не на¬блюдали борьбу одного стада против дру¬гого, а ведь только такой факт можно было
бы назвать войной. Следовательно, войны
нет у ближайших предков человека, она
является новоприобретением в эволюции
человеческаго общества.и биологи не в праве
считать ее заложенной в природе человека.

Мы не можем выяснить эволюцию войны

в группе млекопитающих, но у других

животных наблюдаются сложныя биологи¬ческия явления, которыя по аналогии можно
сравнить с войнами человека. Я имею в
виду социальных насекомых—муравьев,

пчел, ос и термитов—и постараюсь на¬рисовать картину эволюции войны у мура¬вьев.
Как известно, муравьи живут сложными

обществами, в состав которых входит

одна или несколько цариц—оплодотворен¬ных самок—и множество недоразвитых
самок-рабочих, а также развивающаяся мо¬лодь половых и безполых форм.

Царица кладет яйца, рабочие ухаживают
за развивающимися личинками, строят

гнездо, защищают его, заботятся о царице.

Гармония социальной жизни основана на спо¬собности муравьев отличать своих от
чужих. Чтобы убедиться в этом, надо

собрать жителей одного гнезда, напр., обык¬новеннаго рыжаго лесного муравья—F о г¬m и с a r u f а, и перенести к другому гнезду
того же вида. Тотчас же чужаки будут
опознаны, и начнется ожесточенная борьба
между хозяевами и пришельцами. Последние
частью истребляются, частью обращаются
в бегство.

В настоящее время считается доказан¬ным, что муравьи каждаго гнезда пропи¬таны особым общим гнездовым запахом,
по которому они и узнают друг друга,

воспринимая запах при помощи своих

усиков, или антенн. Если соединить му¬равьев различных видов, отрезав у них
предварительно антенны, то оказывается,

что они не в состоянии отличить своих

от чужих. Я сфотографировала картину

такого „земного рая“ (рис. 1): борьба за¬быта, недавние враги мирно уживаются друг
около друга и кормятся вместе из про¬питанной медом ватки. Муравьи далеко
отстоящих друг от друга видов. (Сат¬ponotus lиgnиperdus, Formиca san¬
guиne a, F. rufa, F. fuse a, Messor
barbarus) не узнают друг друга, так

как у них отрезаны антенны, и они ли¬шены способности воспринимать запахи.
Только взрослые муравьи вызывают вра¬ждебное или дружественное отношение в
зависимости от гнездового запаха; а ли-
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чинки и куколки в большинстве случаев
во всек гнездах принимаются дружелюбно,
по крайней мере, в гнездах того же вида.
Мне много раз приходилось пользоваться
этой особенностью для устройства искус-

Способность муравьев узнавать своих

от чужих дает им возможность защи¬щать гнездо от врагов. Некоторые му¬равьи делают нашествия на чужие муравей¬ники, чтобы похитить собранные там за-

Рис. 1. Муравьи с отрезанными антенками не отличают друзей от врагов. (Оригин. фотогр.).

ственнаго смешаннаго гнезда. На рис. 2 изо¬бражена фотография одного такого гнезда,
в котором г-жа Файльд соединила куколки

трех американских видов: С a гп р о п о¬tus pennsylvanиcus, Formиca sub¬serиcea, Aphaenogaster pиce a; вы-
пасы и личинок, которых они охотно упо¬требляют в пищу, отличаясь этим от
муравьев, описанных выше. Против та¬ких нашествий в гнезде принимаготся меры:
входы обычно стерегут часовые, которые
при первой опасности торопятся их закрыть.

При нападении врага во время борьбы
с часовыми рабочие спешат унести
детфу и сообщают товарищам об

опасности ударами щупалец. У раз¬личных видов муравьев битвы про¬исходят очень различно: некоторые
отгрызают голову врагу, другие уби¬вают уколом жала, или выбрасывая
яд из особых железок; третьи

прокалывают череп острыми^сабле¬образными челюстями и т. д.

Но воинственные инстинкты по пре¬имуществу развиты у некоторых осо¬бых видов муравьев, главным об¬разом у, так наз., фуражиров и у
амазонок-рабовладельцев.

и. иУиуравьи-фуражиры.

Рис. 2. Искусственное смешанное гнездо, в котором
вывелись из куколок муравьи трех разных родов.

(Фотогр. г-жи Файльд).

шедшие из куколок муравьи мирно ужи¬лись в одном гнезде, хотя резко отлича¬лись друг от друга и по величине, и по
строению. Получилась также картина земного
рая, но уже при наличности антенн.

В тропических странах живут

хищные воинственные муравьи, кото¬рых туземцы называюгь фуражира¬ми, или походными муравьями. Афри¬канские виды соединяются в род
D о r у 1 u s, в Индии распространены А е¬n иctus, в Америке — Ecиton. Все они
ведут кочевой образ жизни. Путешест¬венника, попадающаго в тропический лес,
поражает картина стройных, сплочен-
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ных полчищ этих муравьев, которые

движутся в определенном направле¬нии и всегда в строгом порядке. Заме¬чательно, что для каждаго вида типичен
особый военный строй: одни идут узкими

колоннами по 2 по 3 в ряд, другие расте¬каются широкой лентой в несколько аршин
ширины. В середине колонны идут мелкие
муравьи, ближе к краям—более крупные,
с сильными челюстями, исполняющие роль

защитников, солдат. Некоторые заслужи¬вающие доверия наблюдат£ои описывают,
что по бокам колонны на некотором раз¬стоянии друг от друга маршируют совсем
особые большие муравьи, окрашенные иначе,

чем остальные; их называют „офице¬рами“. У одних фуражиров эти три кате¬гории муравьев связаны по¬степенными переходами, и раз¬личие наблюдается только в
величине; у других диферен¬цировка выраЖена более резко
и сказывается особенно в

строении органов нападения—
челюстей.

Интересное описание похода
эцитонов дает известный

американский путешественник

Бэтс: „Где бы ни проходили

эти муравьи, все животное

царство приходит в смятение,

и все живое старается поско¬рее уйти с их пути. Больше

всего достается разным без¬крылым формам: тяжелоте¬лым паукам, муравьям дру¬гих видов, земляным чер¬вям, гусеницам, личинкам
тараканов,—словом, всем,

кто живет под упавшими

листьями или в гнилом дереве... Пеше¬ход, встречающий армию фуражиров, по¬падает в настоящую беду: в один
миг на него накидываются тысячи свире¬пых маленьких созданий, которыя с не¬вероятной быстротой взбираются по его
ногам и каждый, вонзив свои щипцевид¬ныя челюсти в его кожу, начинает без¬жалостно кусать. Одно средство спастись
от беды—бежать. Туземцы, завидя фура¬жиров в лесу, поднимают тревогу кри¬ками „тауока” и бегут в сторону от
муравьинаго войска".

По словам Сэваджа, африканские дорилы

могут умертвить самых крупных живот¬ных. „Известно, что они овладевают уда¬вом, который легко становится их жерт¬вой, когда, проглотивши добычу, он в

течение нескольких дней лежит непо¬движно“ (рис. 3). Иногда фуражиры делают
набеги на человеческия жилища. Хозяева

в страхе бегут, а возвратившись, нахо¬дят свой дом, освобожденный от всевоз¬можных нахлебников: мышей, крыс, та¬раканов и проч.
Но всего чаще фуражиры нападают на

гнезда термитов и других видов мура¬вьев. Бэтс описывает войну эцитонов
с муравьями Formиca: „Эцитоны усердно

работали снаружи вражескаго гнезда, про¬водили в рыхлой земле мины, чтобы из
глубины 8 —10 дюймов вытаскивать тела

громадных муравьев Formиca. Любо¬пытно было смотреть, как они толпились
около отверстия мин. Одни помогали това-

рищам поднимать наверх тела Formиca,
другие рвали добычу на части: целое тело

было бы слишком тяжело для одного фу¬ражира. Множество носильщиков подхва¬тывали и тащили их вниз по склону на¬сыпи. Прорывая многочисленныя мины, чтобы
добраться до добычи, маленькие эцитоны
также разделялись на партии: одни рыли,
другие уносили прочь вырываемыя частицы
земли... В какие-нибудь два часа все гнездо
Formиca было почти совсем разграблено;

армия эцитонов отступала, унося изувечен¬ные остатки Formиca. По склону насыпи
они спускались несколькими отдельными
отрядами, но, отойдя немного, соединялись

в одну сомкнутую широкую колонну, кото¬рую можно было ироследить на 20—30
сажен вперед".
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Уже из приведенных описаний видно,
что мы в праве говорить о „стратегии" и

„тактике“ в походах муравев-фуражи¬ров. Притом различные виды муравьев

обладают особыми унаследованными так¬тическими приемами борьбы. Индийские фура¬жиры-эникты, согласно описанию Раухтона,
подходят к муравьям, которых хотять

ограбить, широкой колонной и здесь отделя¬ют от себя несколько боковых отрядов.
Эти отряды окружают кольцом враждеб¬ный город и одновременно с нескольких
пунктов бросаются в атаку. Раухтон на¬блюдал типичныя „фланговыя" движения,
когда авангард вытянутой колонны заги¬бал под углом, чтобы обойти врага. Иную
тактику применяют, по Бельту, американ¬ские эцитоны, когда нападают на старое,
заселенное массой насекомых, дерево. Глав¬ное полчище остается внизу под деревом,
отдельныя колонны поднимаются по стволу

и расходятся по ветвям. Оне гонят пе¬ред собою к конечным веткам все жи¬вое, что попадается на пути; добыча пада¬ет и достается ожидающей армии.—Дорилы,
по Сэваджу, при охоте на деревьях часто

строят живые мосты. Цепи муравьев спу¬скаются с веток, цепляясь друг за друга
челюстями и ножками, по ним бегут другие
муравьи, которые постепенно удлиняют цепь,

ветер качает и подхватываеть ее и пере¬носит на другую ветку, где крайние муравьи
прикрепляются. По таким живым мостам
они перебираются через деревья, иногда

через ручьи. — Между фуражирами встре¬чаются слепые виды, которые боятся солнца
и работают только под землей. Они чрез¬вычайно искусные саперы, роющие во время
похода траншеи для подвигающейся армии.
Невольно сравниваешь все эти сложные

разнообразные приемы крошечных воинов
с методами войны человека, но нельзя
увлекаться такой аналогией, так как у

муравьев вся стратегия сводится к вро¬жденным инстинктам, а не к изобрета¬тельности разума. Это различиё определенно

выясняется из остроумнаго опыта, поста¬вленнаго известным американским мир¬мекологом Уилером: он поместил эци¬тонов на тарелку и заставил их, обра¬зовав колонну, итти по краю тарелки.
Передние и задние концы колонны скоро сли¬лись в одно кольцо, которое безпрерывно
двигалось в походном порядке в продол¬жение 46 часов, пока случайно шествие не
разстроилось. За этот долгий срок му¬равьи сотни и тысячи раз проходили по
одному и тому же месту, совершенно не за-

мечая безсмысленности своего движения.

Ясно, что такая тактика не имеет ничего

общаго с военной тактикой человека.

Высокое раэвитие инстинктов, связанных

с ведением войны, сопровождается у му¬равьев-фуражиров недоразвитием инстин¬ктов, обычных для мирных муравьев:
они не умеют, например, строить посто¬янных гнезд. При передвижении они как
цыгане, как дикие кочевники, тащат за со¬бой свои запасы, своих детей—маленьких
личинок, куколок, яйца. На остановках
под защитой какого-нибудь камня, в дупле
дерева они устраивают временный лагерь.

Мелкие муравьи вместе с личинками поме¬щаются в центре такого гнезда, более
крупныя формы прикрывают их своим

телом, а на самой поверхности гнезда раз¬мещаются великаны солдаты с огромными
головами и смело открытыми челюстями.

На рис. 4 изображено такое живое гнездо.
Иногда в нем удается заметить отверстия,

ведущия во внутренние разветвленные кори¬доры и камеры, стенки которых состоят
исключительно из живых муравьев. При

тревоге этот клубок разсыпается, и сол¬даты с яростью набрасываются на врага.
ии. Муравьи-рабовладельцы. '

В странах с умеренным климатом
не встречается муравьев - фуражиров, но

и здесь можно наблюдать походы мура¬вьиных армий.
На опушках лесов, на лесных поля¬нах центральной России часто устраивают
свои гнезда кровавокрасные муравьи Formи¬
ca sanguиne а. Это не те всем известныя

болыиия насыпныя кучи из еловых и со¬сновых игол, которыя строят обыкно¬венные рыжие лесные муравьи Formиca
r u f a, a no большей части невысокие бугорки
около какого-нибудь гнилого пня. Наблюдая
поверхность такого гнезда, можно заметить

одну удивительную особенность: рядом другь

с другом хлопочут муравьи двух совер¬шенно различных видов— большие крас¬ные sanguиnea и маленькие черные
f u s с а. Это рабовладельцы и их рабы.
Гнездо принадлежит красным муравьям,
так как в нем развиваются личинки,

отложенныя исключительно их царицей.

Откуда же явились черные f u s с а? Они вы¬велись из коконов, которые были прине¬сены рабочими sanguиnea, разграбившими
какое-нибудь соседнее гнездо f u s с а. Мы

уже видели, что рабочие, вышедшие из коко¬нов при таких условиях, принимаютсл в
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чужом гнезде, как свои, как друзья. По¬нятно, что при таких условиях они не мо¬гут быть названы рабами в человеческом

Рис. 4, Живое гнездо муравьев-фуражиров.
(Рис. Каррера из Эшериха).

■смысле слова. Они свободны в своих пе¬редвижениях, никто не принуждает их
работать, их положение ничем не отли¬чается от положения хозяев, и, конечно,
они не сознают, что работают для про¬цветания чужого гнезда, воспитывая детву
чужого вида.

Мне приходилось не раз наблюдать гра¬бительские набеги sanguиnea и нередко
я могла убедиться, что среди нападающих
кроме sanguиnea, были и fusca,— они
ломогали грабить гнездо своего вида.

Интересное описание такого набега дает

Уилер, изследовавший поход американ¬скаго рабовладельческаго муравья F. rubи¬
cund а, который завоевывает рабов F.
fuscata и subserиcea.

„В чаще орешника,—пишет он,'—я на¬шел колонию fuscata под куском дерева.
Отодвинув последний, я увидел большую
камеру, на дне которой было отверстие в

два сантиметра диаметром, ведущее в под¬земныя галлереи гнезда. Камера была напол¬нена рабочими fuscata, крылатыми сам¬ками, личинками и голыми нуколками. Испу¬гавшись света, рабочие бросились уносить
природа, ноябрь 1914 г.

детву внутрь гнезда. Я оглянулся вокруг

и заметил большую армию rubиcundа,

быстро приближающуюся к гнезду. Дойдя

до гнезда, армия остановилась и окружила

колыдом то место, где раньше лежал ку¬сок дерева. Теперь онистояли в ожидании,
то приближаясь, то отступая, не решаясь

войти внутрь гнезда, пока не подошли дру¬гие отряды. И даже когда собралась вся ар¬мия (около 400 rubиcunda), в продол¬жение четверти часа они продолжали то на¬ступать, то отходить назад, как бы пу¬гая fuscata, скрывавшихся все время в
гнезде. От времени до времени те, кто
похрабрее, проникали в отверстие гнезда,

но тотчас же выбегали назад. Минут че¬рез двадцать, однако, воины стали смелее
и один за другим проникли в гнездо.

Спустя несколько минут они уже выходили

назад, держа личинок и куколок в челю¬стях, и торопливо бежали домой. Когда
такой храбрец показывался из отверстия,

на него набрасывались товарищи, поджи¬давшие снаружи, и старались отнять добычу.
Иногда это удавалось, и отнявший уносил
добычу сам. Через тридцать пять минут
после начала грабежа из отверстия гнезда

показалась крылатая самка fuscata, а сле¬дом за нею около пятидесяти таких же
самок, окруженных свитой своих рабочих

Рис. 5. Искусственное гнездо F. sanguиnea-|-F. fusca.
Хоэяева*и рабы пьют вместе мед, внесенный на

игле. (Оригин. фотогр.),

с личинками и куколками в челюстях.

Сразу они разсыпались по всем направле¬ниям, прорвали кордон rubиcunda и
83
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пытались скрыться в окружающей траве.
Rubиcunda тотчас же напали на них,

-стараясь отнять личинок и куколок. Длин¬ноногим f u s с a t а удалось, однако,ускольэ¬нуть, сохранив некоторое количество ли¬чинок. Дикая паника царила среди отсту¬пающих хозяев, и они бежали так
быстро, что через десять минут ни одного
не осталось вблизи родного гнезда. Тогда

rubиcunda бросились грабить оставлен¬ный город, унося покинутых личинок и
куколок. Я проследил их путь по изви¬листой тропинке в зарослях орешника:
их гнездо находилось в сорока метрах

от разграбленнаго. Около дома возвра¬щающихся воинов поджидали рабы, боль¬шею частью также из вида fuscata. По¬видимому, они относились с большим
интересом к личинкам и куколкам, с
которыми непрерывно подходили rubиcun¬
da. Я возвратился

к гнезду fusca¬

ta ; от него отхо¬дили последние r и¬bиcunda. Fuscata
успели уже уст¬роиться у корней

орешника под ку¬чей опавших листь¬ев метрах в
двух от стараго

жилища. Они хло¬потливо переносили
туда и сюда остав¬шихся личинок и
куколок... Весь поход занял полтора
часа, при чем ни один муравей не был

ни убит, ни даже ранен; rubиcunda по¬беждают исключительно путем запуги¬ванья врага, не прибегая к убийствам.
В этом они сходятся с европейскими
sanguиne а, и такая тактика для них

наиболее выгодна: ведь оставшиеся невре¬димыми fuscata снова пр'имутся за работу

и воспитают большое количество личи¬нок,. которыя опять понадобятся для гра¬бежей rubиcunda".
Formиca s anguиnea иея американ¬ские родственники, хотя и держат рабов,
но легко могут обходиться и без их по¬мощи, могут сами исполнять все работы
по постройке гнезда, по уходу за личин¬ками и т. д. В сильных гнездах, где

много своих рабочих, обычно вовсе не бы¬вает рабов, и вообще их никогда не бы¬вает больше */5—*/в всего количества ра¬бочих хозяйскаго вида.
Есть, однако, муровьи-рабовладельцы, ко-

ЧЙЙЕи;

Рис. 6. F. fusca кормит амазонку, (Рис. Андрэ).

торые настолько специализировались на раз¬бойничьих набегах, что утратили многие

основные инстинкты, необходимые для нор¬мальной мирной жизни. Это — муравьи ама¬зонки (Poly erg us), встречающиеся у нас
в России. Они живут с различными видами
Formиca и имеют острыя саблеобразныя

челюсти, которыя являются страшным ору¬дием в борьбе, но не годятся для обычной
работы. Эти муравьи уже не строят сами
гнезда, не ухаживают за детвой и даже

сами не кормятся. Амазонки не в состоя¬нии обходиться без рабов, и чистых не¬смешанных гнезд их никогда не бываеть.
Голод вызывает у них только стремление
требовать пищу у рабов, которые и кормят
своих господ изо рта в рот (рис, 6).

Единственным занятием амазонок явля¬ются каждодневные походы.Классическое опи¬сание такого похода принадлежит известно-
ному швейцарскому
ученому А. Форелю,
и я приведу это
огшсание дословно.

„ Однажды около
3 ч. 30 м. дня из

сильнаго гнезда Ро¬lyergus^-F. ru¬f и b a r b и s, 'pacno¬ложеннаго на лугу
в 10 шагах от

дороги, вышла ар¬мия амазонок и на¬правилась к гнезду
F. rufиbarbиs. He

доходя 10 снт. до входа в гнездо авангард

армии определил, что цель близка. Передние^

муравьи тотчас же останавливаются и посы¬лают назад вестовых, которые с не~
обычайной поспешностью устремляются к

арьергарду армии. Менее чем через 30 се¬кунд вся армия сплошною массою собирается

перед гнездом rufиbarbиs и с неопи¬суемой энергией бросается на его поверх¬ность. И пора! так как rufиbarbиs уже
заметили приближение врага. Немногих се¬кунд было достаточно, чтобы все гнездо по~
крылось полчищами храбрых защитников.
Несмотря на ожесточенную схватку армия
амазонок почти без задержки проникла
через все проходы внутрь. А из глубины^
из тех же самых проходов показываются

тысячи rufиbarbиs с коконами и личин¬ками в челюстях и, карабкаясь на былинки^
разбегаются по всем направлениям. Ама¬зонки остаются в гнезде не более минуты
и тотчас же выходят снова, каждая с ко¬коном или личинкой в челюстях. Но лишь-
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только авангард армии начал отступление

картина снова изменяется: rufиbarbиs ви¬дя, что враг отступает, с бешенством
бросаются преследовать его. Они схватыва¬ют амазонок за ноги, стараются отнять
похищенныя куколки, а амаэонки вонзают

челюсти в голову врага и наносят свой

страшный удар, если враг не отступает

сразу. До половины разстояния между гнез¬дами rufиbarbиs преследовали армию ама¬зонок и отстали только потому, что те
бежали быстрее".

Долгое время оставался загадочным во¬прос, каким же образом возникает новое
гнездо амазонок, раз оне неспособны к

мирной работе. У большинства видов му¬равьев новое гнездо основывается самками,
которыя после оплодотворения в одиночестве
устраивают норку и выкармливают первых
рабочих. Для самки Polyergus такой
способ устройства гнезда неосуществим,
так как у нея, как и у рабочих, имеются

сабпеобразныя челюсти и инстинкты строи¬тельства и ухода за личинками совершенно
отсутствуют. Эта загадка была недавно
разяснена итальянским ученым Эмери,

который поставил опыты в искусствен¬ных гнездах. Он впускал оплодотворен¬ных самок Polyergus в хорошо устро¬енное гнездо F. f u s с а, где была своя ца¬рица и много рабочих. В большинстве
случаев оне тотчас же были убиты, но

в одном гнезде амазонке удалось избе¬жать немедленнаго нападения, и она сама
убила царицу—хозяйку гнезда. Эмери нашел
последнюю счерепом, проколотым острыми

челюстями амазонки. Потеряв свою цариииу,
рабочие fusca начали ухаживать за убийцей,
толпились вокруг нея и кормили ее. А когда
она стала откладывать яйца, рабочие fusca

сочли их своими и скоро воспитали пер¬вых личинок Polyergus. Переход от
положения хозяев в положение рабов со¬вершился постепенно и незаметно.
Совершенно такая же трагедия повтори¬лась в другом подобном опыте Эмери,
и есть основание думать, что и на свободе
самка Polyergus старается пробраться в
гнездо рабскаго вида, убить его царицу и
встать на ея место. И нам представляется

весьма вероятным, что предки современ¬ных амазонок должны были приобрести
инстинкт коварства раньше, чем они ут¬ратили способность самостоятельно работать
и кормиться.

Разбойничье проникновение самки Poly¬

ergus в чужое гнездо и убийство ею ца¬рицы не является единичным фактом в

биологии муравьев. Подобное же явление
видел в Алжире Сантчи. Он наблюдап

смешанныегнездамуравьев Bothrиomyr¬mex и Tapиnoma, при чем царица все¬гда принадлежит к первому роду, a Ta¬
pиnoma являются „рабами“. Сантчи ви¬дел, как молодыя оплодотворенныя самки
Bothrиomyrmex бродят вокруг гнезда
Tapиnoma, рабочие которых не только
не прогоняют их, но даже тащат их к

себе в гнездо. Обяснить причину этого
явления трудно. Сантчи видит здесь случай
мимикрии, при чем Bothrиomyrmex

будто бы походит на Tapиnoma не толь¬ко внешним видом, но и запахом. Сход¬ство внешней формы действительно заме¬чательно, как видно на экземплярах, лю¬безно присланных мне Сантчи; но опреде¬лить сходство запахов, конечно, для чело¬века невозможно.
Внутри чужого гнезда самка Bothrиo¬

myrmex забирается на спину царицы хо¬зяйки, и Сантчи видел, как в продолже¬ние долгих часов она оставалась в этом
положении и понемногу пропиливала голову

своей соперницы. Убив ее, она станови¬лас владычицей гнезда.

иии. Превращение воинов в паразитов.

Воинственность, которая у амазонок со¬пряжена с утратой мирных инстинктов
питания и ухода за детвой, несет с собой
великую опасность вырождения. Мы видели,
что амазонки сложили на своих рабов
все работы внутри гнезда и оставили за
собой только обязанность защищать гнездо
и добывать новых рабов. В истории
дальнейшей эволюции рабовладельчества мы
находим уже такия формы, у которых и
эти инстинкты утрачены, храбрые воины мало
по-малу превращаются в нахлебников и
паразитов.

Такия же саблеобразныя челюсти, как у

амазонок, встречаются у другого европей¬скаго рода муравьев Strongylogna¬thus, который всегда живет в гнездах
муравья Tetramorиum. Один вид

Strongylognathus huberи еще доста¬точно силен для того, чтобы пронзить голову
нападающему врагу. Иногда наблюдали, что
эти муравьи образуют правильныя полчища,
но их походы, по мнению Фореля, никогда

не оканчиваются нападением на чужое гне¬здо. У другого вида—St. testaceus—рабо¬чие мелкия слабыя, совершенно безпомощныя
существа, которыя не умеют ни работать
ни сражаться.
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Молодыя самки Strongylognathus не

в состоянии образовать гнездо самостоя¬тельно и соединяются с гнездом Т е t г а¬шогиигп, в котором обычно еще имеется
собственная царица. В таком смешанном
гнезде все работы лежат на сильных
рабочих Tetramorиum. Половыя формы

Tetramorиum отличаются своей громад¬ной величиной и требуют большого количе¬ства пищи, а потому их рабочие предпочи¬тают выкармливать не собственныя поло¬выя формы (личинок своего вида они, по¬видимому, убивают), а мелкия половыя
формы Strongylognathus. Нельзя не

обратить внимание на это удивительное из¬вращение инстинкта: рабочие умерщвляют
личинок своих половых форм, а весь
смысл существования рабочих с точки

зрения интересов вида заключается в вы¬кармливании половых форм. Такими ^из¬вращениями ин¬стинкта пользу¬ется Strongylo¬ganthus, который
из рабовладель¬ца становится па¬разитом.
Еще большее

искажение инстин¬кта наблюдается
у живущаго в

Африке Соломо¬нова муравья. Ра¬бочие этого вида по
наблюдениям Сан¬тчи убивают соб¬ственную царицу,
ногда в их гнездо заходит маленькая са¬мочка паразитическаго муравья Wheelerи¬ella santschии. Очевидно, для рабочих
уход за последней гораздо легче чем за
собственной громадной царицей.

Вероятно таково же происхождение пара¬зитизма у редкаго европейскаго муравья
Anergates, который подобно Strongy¬

lognathus живет в гнездах Т е t г а¬morиum. В этих гнездах никогда не
находили царицу Tetramorиum, повиди¬мому ее также убивали собственные рабочие.
Самка Anergates очень плодовита, но
характерно, что из ея яиц выходят только

половыя формы—крылатыя самки и уродли¬вые безкрылые самцы. Рабочая каста, име¬ющаяся еще у Strongylognathus, ис¬чезает совершенно у Wheelerиella и
Anergates. На рисунке 7 изображена ца¬рица Anergates с огромным раздутым
брюшком, два рабочих Tetramorиum и

безкрылый безпомощный самец, который

в отличие от самцов других видов да¬же не может покидать гнезда. -
Говоря об эволюции воинственности у

муравьев, мне не пришлось разсказывать
о наиболее интересных инстинктах этих
маленьких удивительных существ. Мы
знаем муравьев-ткачей, которые сшивают
свои воздушныя гнезда из листьев, работая

живыми челноками—личинками, выпускаю¬щими тончайшия паутинныя нити. Мы знаем
муравьев-садоводов, разводящих целые

сады вокруг гнезд; муравьев, которые

культивируют грибы в своих подземных

подвалах или собирают в кладовыя огром¬ные запасы зерен муравьев-скотоводов,
которые держат дойный скот, ит,д.,ит.д.;
но все это —мирные муравьи, которые умеют

только защищают свое гнездо, у воинствен¬ных муравьев ни одного из этих сложных
инстинктов нет.

Сравнивая раз¬витие воинственно¬сти у муравьев с
историей войны в

человеческом об¬ществе, мы должны
подчеркнуть их

коренное раЬличие:
у человека опыт
одного поколения

по традиции пере¬дается другому, и

методы войны из¬меняютсяотпоко¬ления к поколению.
Инстинкты муравь¬ев принадлежат всему виду, а не отдель¬ным особям, и могут изменяться лишь с
изменением вида; традиции в жизни муравь¬ев, повидимому, не играют никакой роли. И
все-таки параллель между стадиями развития

воинственности муравьев и эволюцией войны

у человека поразительна. Кочевые разбойни¬ки, оседлые народы, периодически устраива¬ющие набеги на соседния племена; могущест¬венные завоеватели, проводящие всю свою
жизнь в войне и возлагающие на рабов

весь мирный труд; развращенные, обле¬нившиеся господа, во всем зависящие от

рабов, и, наконец, жалкие, никому не нуж¬ные паразиты... Этими словами мы охарак¬териэовали эволюцию муравьев, и разве
не то же можно сказать об истории мно¬гих воинственных народов!
Благодаря способности передавать тради¬ции, человечество, руководствуясь разумом,
строит свою судьбу. Вдумаемся в сложную

Рис. 7. Параэитический муравей Anergates в гнезде Tetra¬morиum. Слева самка с раздутым брюшком, справа—
безкрылый самец. (Рис. Андрэ).
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печальную историю муравьев-амазонок и

извлечем из нея урок для себя. He забу¬дем, что наивысшагр развития достигают
не муравьи-воины, а муравьи, посвящающие

свою жизнь мирным занятиям. Война не

заложена вприроде человеческаго общества,

и хочется верить, что человек сумеет
от нея избавиться.

Сыпной и возвратный тиф и борьба с ними.
(Санитарный очфрк.)

Донт. мед. В. Е. Игнатьева.

Общественныя невзгоды и потрясения не¬редко сопровождаются повышением болез¬ненности населения и в частности возра¬станием больных заразными формами. Ин¬фекция свивает себе довольно прочныя
гнезда, и борьба с нею становится очеред¬ным вопросом не только для лиц, посвя¬тивших себя уходу за больными, но и для
всего общества,

Война и военная жизнь нередко способ¬ствуют распространению болезнетворных
зародышей, и некоторыя инфекции выхва¬тывают огромное число жертв не только

среди военных, но и среди населения, при¬ходящаго с ними в более или менее тес¬ное общение.
Скопление людей и исключительныя усло¬вия их существования на полях битв в
плохо устроенных, временно занимаемых

жилищах, плохо содержимых с санитар¬ной стороны, создают благоприятную почву
для широкаго распространения инфекционнаго
начала. Тесное товарищеское общение между
солдатами облегчает перенос заразы, так
как люди, разделяя трудности походной
жизни, зачастую пользуются одними и теми

же предметами, которые могут быть носи¬телями зародышей, вызывающих заразныя
заболевания. Отдельные случаи и гнездныя

заболевания нередко переходят в настоя¬щия тйжелыя и грозныя эпидемии. Борьба

с ними становится крайне затруднитель¬ной, и успех этой борьбы обусловлен точ¬ным, быстрым и умелым применением
соответственных санитарных мер. Эти
последния возможно осуществить только
тогда, когда хорошо известны условия, при
которых подобныя заболевания развиваются.

Научное изучение заразных болезней по¬казало, что в борьбе с ними приходится

считаться с восприимчивостью отдельнаго

лица и всего населения, с определенною

заразою, с известною ядовитостью зараз¬наго начала и достаточным его количе¬ством, с теми воротами, которыми вхо¬дит зараза в организм здоровых людей.
К этому необходимо прибавит пути, кото¬рыми разносится зараза, куда надо отнести
близкое соприкосновение с больными, пе¬ренос пищевыми веществами, водою,
платьем больных и т. д., наконец, нужно

иметь в виду источник заразы, в кото¬ром тот или другой возбудитель заразы
живет и размножается.

Обычным и главным источником зара¬жения следует считать прежде всего чело¬века, так как в нем, в особенностях
его организации, зараза находит для себя

подходящия условия существования и разви¬тия. Вторым источником служат живот¬ныя, в которых также развиваются опре¬деленныя инфекционныя начала, и, в осо¬бенности, как установлено за последние
годы, целый ряд насекомых, являющихся
носителями и в ряде случаев—главными
хозяевами, в организме которых зараза

не только сохраняется, но и проходит по¬ловой цикл развития. При укусах подоб¬ными насекомыми, если они несут в себе
заразу, инфекционныя болезни получают
довольно широкое распространение.

Когда мы принимаем в соображение

только что сказанное, становится ясным,

что предупредительныя меры в борьбе с
заразными болезнями могут носить крайне
разнообразный характер, так как наши
мероприятия направляются на то или другое

свойство заразы. Нарушение одного из эта¬пов инфекционнаго пути влечет за собою
прекращение распространения инфекции.
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В самом деле, борьба с оспою имеет
в виду путем оспопрививания уменьшить
предрасположение к натуральной оспе и

тем самым уничтожить воэможность за¬болевания оспой. Сооружение водопровода и
гарантия санитарной чистоты воды обезпе¬чивают нас от возможностя заболевания
брюшным тифом или холерой. Чистота и

доброкачественность мяса убойных живот¬ных предупреждают заболеваемость пара¬тифом. Отсутствие комара из рода Ano¬
pheles обезпечивает человека от возмож¬ности заболевания малярией. В каждом из
приведенных примеров ясно для нас то

звено, на которое направляется наше вни¬мание в борьбе с болезнью *).

Из ряда инфекционных форм, в кото¬рых виновны насекомыя, оставляя в сто¬роне крайне разнообразныя формы болез¬ней, наблюдаемыя в тропических стра¬нах, особаго внимания заслуживает воз¬вратный и сыпной тифы. Эти две болезни,
особенно сыпной тиф, достойны особаго
упоминания потому, что во все времена, при

всех общественных несчастиях, когда че¬ловеческий организм истощается в труд¬ной, а подчас и непосильной для него
борьбе за жизнь, сыпной тиф получает
эпидемическое распространение. Голодовкаи
война обычные общественные факторы, когда
возвратный и, главным образом, сыпной
тиф находят в населении обильную для
себя жатву.

Эпидемиология возвратнаго и сыпного ти¬фов установила много интересных фак¬тов, на которых стоит остановиться,
так как знание их намечает определен¬'ный путь борьбы с этими заразами.

Возвратный тиф, выделенный в само¬стоятельную форму в середине XVиии сто¬летия в Англии, из Ирландии распростра¬нился по различным частям Европы и в
XиX столетии, в тридцатых годах, отме¬чен в России. В шестидесятых годах
развивается тяжелая эпидемия в Петрогра¬де и в Москве. В Западной Европе он
постепенно стихает и эпидемичность его

отмечается только в восточной части Ев¬ропы, главным образом — в России. С
улучшением жилищ, с закрытием в Бер¬лине (1873 г.) постоялых дворов и с
устройством убежищ для безприютных,

в которых в возможной полноте про¬водятся санитарныя меры, возвратный тиф

!) См. „Природа" ст. о Малярии (т. и, стр. 1159)
и о роли насекомых в распространении заразных

болезней (т. ии, стр. 714).

исчез в Германии, а если и встречается,
то только в виде отдельных заносных

случаев или гнездных заболеваний в во¬сточной части Пруссии. '
Грязное жилище, со скученным смен¬ным населением, какое нередко можно

встретить в ночлежных домах, дает осо¬бенно большую заболеваемость, что и по¬казал Петроград в одну из больших
эпидемий, в 1908 году. В то время, как

средняя заболеваемость столичнаго населе¬ния составляла 4,9 на тысячу жителей, для
обитателей ночлежных домов она дохо¬дила до колоссальной цифры—139,2.

Изучение возбудителя болезни, начатое
Обермейером в 1873 году, показало, что
в крови больных возвратным тифом

встречаются особые микробы в виде из¬витых палочек — спирохэт. Дальнейшия
изыскания Коха в Африке показали, что
существуют разновидности этого тифа в
виде африканскаго тифа; он сделал тоже

интересныя наблюдения относительно индий¬скаго возвратнаго тифа и т. д.
Эти изследования установили тесную связь

между определенными видами членистоно¬гих и заболеванием возвратным тифом
(рекуррентом), почему эту форму можно от¬нести к типу зоопаразитарных болезней.

Африканский возвратный тиф, согласно

изследованиям Коха, имеет промежуточ¬наго хозяина в клеще из семейства Ар¬гасидов (Ornиthodorus moubata). Населяя
хижины туземцев, эти клещи, являющияся

носителями спирохэт, своими укусами пе¬реносят заразу; клещи любят сухия места
и гнездятся в трещинах строительнаго

материала, откуда и производят набеги на

обитателей жилищ в ночное время. До¬статочно не ночевать в таких хижинах,
удаляясь от них на 20—30 метров, чтобы

избегнуть инфекции; таким путем избави¬лись от заражения члены коховской экспе¬диции во время изучения возвратнаго тифа
на месте. Любопытно, что еще Ливингстон
во время своего путешествия и пребывания

в Африке обратил внимание на это об¬стоятельство и указал, что от укусов
клещей развивается особый вид лихорадки
(tиck-fиver), которая оказалась тождественной
с возвратным африканским тифом. Что

касается до русскаго и индийскаго возврат¬наго тифа, то, видимо, в распространении
его играют известную роль не клещи, но
платяныя вши. Следует помнить, что у
человека поразитируют три различных
вида этого насекомаго: 1) головная вошь,
живущая в волосах головы (Pedиculus са-
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pиtиs), 2) платяная вошь (Pedиculus vestи¬mentи), которая живет на платье и пере¬ходит на кожу лишь для того, чтобы по¬кормиться, и 3) лобковая вошь (Phthиrlus
иnguиnalиs), прикрепляющаяся к волосам,
разсеянным по туловищу человека.

Изследования Мэкки (Маские) (в 1907
году) над приютскими детьми—мальчиками
и девочками — в окрестностях Бомбея

обнаружили усиленное заболевание мальчи¬ков и слабое девочек. Последния заболе¬вали возвратным тифом после того, как
оне побывали или сиделками, или прислугой
в помещении мальчиков. При этом у
мальчиков найдено огромное количество

платяных вшей, а в помещениях у де¬вочек—клопов. Непосредственное изсле¬дование платяных вшей, снятых с боль¬ных, обнаружило присутствие спирохет в
желудке паразитов и в их яичниках *).

Мэкки отрицает значение головной вши

в распространении болезни, так как спо¬соб питания этого насекомаго иной: оно пи¬тается кожным салом и слущивающимися
-с поверхности кожи чешуйками эпидермиса.
■Совершенно исключить возможность питания
головной вши иным путем, конечно, нельзя;
тем не менее участие Pedиculus vestиmentи

лредставляется более вероятным. Мечни¬ков не исключает влияния головной вши
в распространении рекуррента, но фактиче¬ских доказательств этому предположению
не дает. Нахождение спирохет в платя¬ной вше было подтверждено Баженовой в
Петрограде при обследовании экземпляров
насекомых, снятых с одного больного в
Барачной больнице.

Косвенным доказательством тому, что
ллатяной, а не головной и не лобковой вше
должна быть приписана главная роль в деле

переноса спирохета, может служить то об¬стоятельство, что в последнюю эпидемию воз¬вратнаго тифа в Петрограде, в 1909 году,
заболевали в болыиом количестве тата¬ры, в то время, как православные зани¬мали по числу заболевших второе место.
Обычай брить голову и половыя части у

магометан исключает возможность рас¬лространения паразитами, живущими в этих
■областях, почему приходится остановиться
на платяных вшах. Характер торговли
татар старым поношенным платьем и
возможность приходить в тесное общение

■с беднотой, со старым бельем и в осо¬-бенности со старым платьем в извест-
1) Тоже было отмечено Кохом у африканских

клещей.

ной мере подкрепляет господствующий в

настоящее время взгляд на источник за¬разы возвратнаго тифа *).
Другая заразная болезнь—сыпной тиф—

точно так же занесена в Европу из Ир¬ландии и под разными названиями извест¬на уже в XV столетии. Обыкновенно
сыпной тиф называют осадным тифом,
военным, голодным, тюремным тифом.

Самыя названия до известной степени ука¬зывают на обстановку, при которой зараза
сыпного тифа находит себе жертвы и быст¬ро распространяется.

Каково распространение этой тяжелой ин¬фекции, тому доказательством могут слу¬жить следующия цифры: Кирхнер говорит,
что за последния 4 столетия военный или ла¬герный тиф уносил огромное число жертв
и, как одну из ужасных эпидемий, он счи¬тает эпидемию, развившуюся в крымскую
кампанию. За промежуток с 1853 по 1856
год среди английских войск погибло от

сыпного тифа 16.000 человек, среди фран¬цузских солдат—80.000 и среди русских
800.000 человек. Кутшер, указывая на то,
что в истории войн сыпной тиф играл

„более роковую роль, чем оспа“, приво¬дит несколько цифр из времен напо¬леоновских войн. „Так, в 1812 г. из
30.000 французскихвоенно пленных, содер¬жавшихся в России при очень плохих ги¬гиенических условиях, погибло только от
заразы 25.000 челов. Из баварскаго кор¬пуса, который входил в состав армии
Удино, из 28.000 чел. возвратились из
России только 4.573 чел., из которых было
500 больных. Во время обратнаго похода
до Баварии погибло от сыпного тифа еще

3.000 чел., так что в Мюнхен возврати¬лись едва 1.000 чел. Остатками французской
армии сыпной тиф был разнесен повсюду

по стране, причем он проник и в прус¬ския войска. Так, один прусский корпус по¬терял в 1813 году (с августа до ноября)
во время похода из Силезии к Рейну из
37.000 только от сыпного тифа 9.000—

10.000 чел. Особенно болезнь свирепство¬вала в войсках, расположенных в кре¬постях, постоянно переполненных в без¬порядке следовавшими транспортами войск
и больных. В Торгау за 5 месяцев сде¬лались жертвою болезни из 27.000 фран¬цузскаго гарнизона не менее 20.453 чел., a
из 5.100 жителей 1.122 чел.“.

*) Каманин. К эпидемиологии возвратнаго
тифа в Петрограде. „Гигиена и Санитария" 1910 г.
№ 6.
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В России сыпной тиф особенно свиреп¬ствовал в 1849 и в 1892 годах. To бы¬ли годы голодовок населения. Сыпной тиф
не переводится в России и временами дает

огромныя вспышки. Так, в 1905 году сып¬ной тиф особенно свирепствовал в По¬речском уезде Смоленской губ., где четвер¬тая часть жителей всех селений уезда пере¬болела этой формой болезни. Одна из гроз¬ных эпидемий была в 1908 и 1909 годах,
когда сыпной тиф из переполненных тю¬рем разнесен был на всю территорию

Европейской России, Сибири и Кавказа. Ве¬сна 1909 года была кульминационным пун¬ктом в развитии инфекции.
Так как заразительность сыпного тифа

крайне велика, то заболеваемость окружаю¬щих и живущих в доме, равно и уха¬живающих за больными служебнаго и ме¬дицинскаго персонала огромна. Во всех
эпидемиях сыпного тифа число врачей, по¬гибших от тифа, очень велико. В Ирлан¬дии, напр.,с 1818 по 1843 год погибло 10°/0
врачей; во время русско-турецкой войны в
госпиталях в Яссах заболевало от 60

до 88°/0 врачей, 79—80°/0 из состава при¬слуги и всгь сестры милосердия. Эпидемии сып¬ного тифа не утратили грознаго характера
и в последние годы. По указаниям Пиро¬говскаго общества врачей с весны 1908 по
апрель 1909 г. погибло 138 врачей, не счи¬тая младшаго медицинскаго персонала.

Всегда и во все времена сыпной тиф
был заболеванием, свирепствовавшим

при скученности населения, в переполнен¬ных жилищах, среди пролетариата, при
нужде, при невозможности удовлетворить

самыя насущныя потребности населения. За¬раза гнездится в сисилищах, в вещах, в
платыь болных. Санитарный комфорт

исключает эту болезнь и не дает ей воз¬можности принимать характер эпидемий.
Одиночные случаи при соответствующих

мерах быстро купируются и носят оча¬говый, домовый характер.

При плохих санитарных условиях эпи¬демии сыпного тифа носят жестокий харак¬тер, число жертв огромно и пощады нет
никому. Бэкон разсказывает о судебных
разбирательствах и о черных сессиях,
при которых жертвами сыпного тифа от
подсудимых, содержавшихся в тюрьмах,
были как присутствовавшая на заседании

публика, так и судьи. В Лондоне после

заседаний в Ольд-Бэли погибли от сып¬ного тифа лорд-мэр, присяжные, двое су¬дей и несколько адвокатов.
Разбираясь в источниках инфекции, не-

обходимо упомянуть о некоторых факто¬рах, намечающих путь, по которому дол¬жна вестись борьба. Давно отмечен факт,
что вещи эмигрантов-ирландцев,' перепра¬вленныя из Европы в Сев. Америку, даже
оставаясь довольно долго без употребления,.

сохраняли свои заразительныя свойства иног¬да не менее года. Во время наполеоновскихт»

войн из 30 тысяч отступавших и оста¬вленных в Вильне военнопленных фран¬цузов 25 тысяч умерли от сыпного тифа.
Такое огромное число умерших солдат

не могло не отразиться на окрестном на¬селении, главным образом—на евреях. Из
30 тысяч евреев умерли 8 тысяч от

сыпного тифа, при чем главным источни¬ком следует считать торговлю платьемт»
умерших. Небезынтересен и другой факгь,
занесенный на страницы истории медицины
и в частности в эпидемиологию сыпного

тифа, английским врачом Смисом. Вт»

1848 году, когда в Англии первым ми¬нистром был Роберт Пиль, у него
умерла любимая дочь, заразившись сыпнымт»
тифом. Доискиваясь источника заражения,
нашли, что переносчиком заразы служил»
платье, сшитое в мастерской портного, где
были случаи подобных же заболеваний.
Портной суконною материей, полученной из.
первокласснаго магазина, прикрывал свок>

больную дочь и, таким образом, перенес.
заразу.

Несчастие отца послужило толчком

к тому, что было обращено серьез¬ное внимание на общественное здоровье, и
в том же году всесильному министру уда¬лось провести первые санитарные законы,
которые в строгой последовательности раз¬виваются, совершенствуются и постоянно
пополняются и до сих пор.

В настоящее время изследованиями Ни¬коля в Тунисе доказано, что сыпной тифт»
подобно возвратному передается платяною

вошью. Перенося это насекомое с боль¬ного сыпным тифом на обезьяну, он по¬лучал заболевания, пю своему течению и
характеру совершенно схожия с сыпнымт»

тифом человека. Мало того, в организме

шимпанзе эта инфекция усиливается, и бо¬лезнь может быть перенесена и на другие
виды обезьян. Дальнейшие опыты Конта
и Конселя с переносом платяной вши на
обезьян выяснили в достаточной мере ея

роль в переносе заразы. Относительно би¬ологии платяной вши необходимо указать.
следующее.

Платяная вошь крупнее, чем более рас¬пространенная головная вошь; гнездится
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в складках и швах белья и платья.

Размножается быстро, при чем яйца „при¬клеиваются к волокнам одежды обык¬новенно в местах их перекреста". Жи¬вет она „только на белье и одежде, и
лишь для добывания пищи переходигь на
тело. Несмотря на то, что платяная вошь

ползает, а не прыгает, все-таки она до¬вольно легко переходигь от человека к
человеку 1)..,

После сказаннаго необходимо остановить¬ся на способах борьбы с ними.
Дезипфекцгя одежды,

вещей, жилых помеще¬ний, населенных мест,
полей сражения вошла
в обиход санитарных

мер в борьбе с за¬разами. Участие эктопа¬разитов в качестве
передатчиков вынуди¬ло искать иных спосо¬бов борьбы, где бы
освобождение человека

от них перервало

обычный путь распро¬странения инфекции. При¬шлось прибегнуть к
дезинсекции—освобожде¬нию вещей, жилищ, на¬конец, человека от
паразитов, живущих

или вблизи его, или да¬же на нем самом.
В 1903 году доктор

Я. И. Малинин про¬тив ужаления кома¬ров предложил жид¬кость довольно сложна¬го составаа). Обрызги¬вание комнаты этою жид¬костью сопровождалось
тем, что комары не

влетали в KOMHaty, а случайно влетавшие

погибали. При действии жидкости, распыляе¬мой на одежду, зараженную вшами, можно
отметить, что насекомыя, цепко державшияся

в складках платья или в вате, после

опрыскивания жидкостью, разбавленной рав¬ным количеством керосина, быстро ссыпа¬ются при встряхивании. Через 30 часов
*) „Гигиена и Санитария" журнал 1910 г„ № 3.

2) В состав жидкости входят: скипидар, керо¬син, персидский порошок, карболовая киспота, ко¬ричное масло и особо приготовленная коричная эссен¬ция. Подробный способ ея приготовления можно най¬ти в Изв. Моск. Город. Думы. Врачебно-санит. отд.
1910 г.( № 11—12, стр. 115.

ПРИРОДА, НОЯБРЬ 1914 г.

насекомыя не оживали, что не наблюдается

в том случае, если прибегают к оку¬риванию одежды серой. Запах самой жид¬кости не отталкивает вшей, а потому не
гарантирует от заползания свежих пара¬зитов.

Совершенно иное отношение к этой жид¬кости другого паразита, обычнаго спутника
грязных жилищ, клопа. Последний не вы¬носит этого запаха и убегает.

Несколько измененная жидкость, не содер¬жащая коричных препаратов, также дей¬ствуетубивающим об¬разом, хотя, может
быть, и несколько мед¬леннее.

Производившие опыты

с Малининской жид¬костью Левашов, Ива¬нов и Остроухов ца¬ют благоприятные от¬зывы об этом слож¬ном средстве, и в
виду того, что пользо¬вание ею путем распы¬ления крайне доступно,
она может быть реко¬мендована, как одно
из серьезных средств

в борьбе с эктопара¬зитами.
Другим способом

следует считать тот,

при котором одновре

менно действуют пар

и формалин.Такая ком¬бинация известна под
именем японскаго спо¬соба и применяется для
массовой дезинфекции,
При выведении пара из

парового котла, в ко¬тором давление дохо¬дит до 5 — 6 атмосфер, что позволяет
смеси быстро проникать вглубь сложенных
вещей при довольно низкой температуре
(60—69°), достигается полная дезинфекция.
Однако, на практике не всегда возможно
пользоваться такими условиями, а наичаще
встречаемое в дезинфекционных камерах

давление в 1—2 атмосферы не дает на¬дежных результатов.
Детальное изучение фактических условий,

при которых происходит умерщвление

зародышей, вызывающих заразныя заболе¬вания, дало основание Рубнеру построит
новый аппарат, удовлетворяющий всем
требованиям, которыя в таких случаях

84
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могут быть предявлены. Высокая цена
аппарата, однако, не может способствовать
его распространению, да, наконец, и новыя
изследования в этой области Шумберга

показали, какое огромное значения для де¬зинсекции имеет движение пара, даже дви¬жение горячаго воздуха и степень влаж¬ности.
В свое время Кох показал, что горя¬чий’ воздух непригоден для дезинфекции,
но если в воздухе находятся водяные пары,
при чем степень влажности доходит до

55—65°/0, to не только умерщвляются вегети¬рующия формы бактерий, но даже и их споры.
За последние годы в России был пред¬ложен аппарат „Гелиос", задача котораго,
главным образом, в первое время была

сведена к дезинсекции. Опыты, поставлен¬ные в этом направлении, оправдали те
ожидания, которыя на него возлагались, и

комиссия врачей, работавших в ночлеж¬ных домах г. Петербурга, благоприятно
отзывается о действии этого аппарата. Ока¬залось, что для истребления вшей в одежде
ночлежников нужна температура в 130°
в течение 10 минут. В короткое время

в 2—3 часа работы аппарат обслужи¬вает массу населения ночлежных домов;
уничтожая паразитов, убивая вегетативныя
формы бактерий, высушивая одежду, не
изменяя ни качества одежды, ни цвета

окраски.

На прилагаемом рисунке представлен
аппарат „Гелиос". Раздетые ночлежники
одеваются в чистые халаты, а снятая с

них одежда заключается в отдельные

мешки и кладется в аппарат уже приве¬денный в действие, т.-е. нагретый до опре¬деленной температуры.
Через 20—30 минут дезинсекция кон¬чена, и ночлежник получает платье и
белье свободное от паразитов и высу¬шенное. Действие этого аппарата может
быть увеличено примешиванием к горя¬чему воздуху, циркулирующему в аппарате,

различных химических веществ, глав¬ным образом раствора формалина в до¬вольно слабом разведении. Оказалась, что
при таком состоянии убиваются не только
паразиты, но и споры бактерий. Расходы на
такую дезинфекцию и дезинсекцию невелики,
а самая дезинфекция требует не более
получаса времени *).

Подводя итогь добытым опытом дан¬ным, как в эпидемиологии сыпного и воз¬вратнаго тифа, так и в мерах борьбы
с этими болезнями, нельзя не признать,

что сделано очень много такого, что обез¬печивает успех в борьбе с этими тяже¬лыми инфекциями. Знакомство с условиями
их распространения тем более необхо¬димо, что уже промелькнуло известие о по¬явлении тифа в германской армии, обычнаго
спутника военных действий. К одному, из

испытаний примешивается другое и травма¬тическая эпидемия, какою является война,

может осложниться другою эпидемиею. По¬нимание путей, какими распространяется за¬раза, и готовность общества к борьбе с нею
обезпечивают и успешность этой борьбы *).

Трехсотлетие логарифмов.
Прив.-доц. и. Ф. Полан.

и.

11 июля текущаго года, в самые последние
дни мирной культурной жизни Европы, когда
появились уже первые признаки надвигаю-

щейся гроэы, в Эдинбурге открылся сезд
ученых всех стран, обединившихся для

воспоминания о великом научном завоева¬нии, совершенном триста лет тому назад.
Это великое событие в истории всемирной

*) Гамалея. 0 новом способе комбинированной
диэинфекции.

2) Кроме указанных в настоящей статье аппа¬ратов для дезинсекции предложен еще ряд дру¬гих, которые уступая японской камере или прибо¬рам в виде Гелиоса, тем не менее могут найти
применение в известных случаях; таков, напр.,

прибор Зажайлова для окуривания серой. Может

также принести пользу употребление некоторых хи¬мических средств и составов, как напр., одесской
жидкости. В виду интереса, который представляют
в настоящее время вопросы дезинсекции, журнал
посвятит им в ближчйшем номере отдельную
небольшую статью. Прим. ред.
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культуры состояло в том, что в 1614
году в Эдинбурге была издана маленькая
книжка (всего 147 страниц небольшого
формата), написанная на латинском языке,
как и все научныя книги того времени.

Заглавие ея должно было показаться непо¬нятным, так как в нем встречалось
одно новое слово: она называлась „ Mиrиfиcи

logarиthmorum canonиs descrиptиo", т.-е. „Опи¬сание удивительнаго собрания логарифмов".
Зто была первая таблица логарифмов.
Автором книги, больше чем наполовину

наполненной циф¬рами, был шот¬ландский магнат
Джон Непер.ба¬рон Мерчистон¬ский (John Napиer,
Baron of Merchи¬ston, в латинизи¬рованной форме—
Joannes Neperus);

ему в это вре¬мя было уже 64
года.

Книга Непера
произвела целый
переворот во

всех тех на¬уках, в кото¬рых требовались
более или менее

сложные числовые

расчеты. Вычисле¬ния, которыя не¬посредственно или

совсем невыпол¬нимы или требу¬ют недель и ме¬сяцев напряжен¬ной ' работы, те¬перь без малей¬ших усилий про¬изводятся с помощью логарифмов иногда
в несколько минут. Смело можно утвер¬ждать, что без этого могущественнаго вспо¬могательнаго средства, каким являются
логарифмы, успехи точных наук и тех¬ники были бы много скромнее. Особенно
велико значение логарифмов для астрономии

и родственных ей наук; по словам Ла¬пласа, изобретение логарифмов, „сократив
вычисления, удвоило жизнь астрономов". И
сам творец новаго метода сознавал всю

его громадную важность; это видно из за¬головка его книги, где он с полным
правом называет свое изобретение удиви¬тельным — „ mиrиfиcus “.

ии.

Жизнь Джона Непера небогата событиями.
Он родился в 1550 году в родовом

замке Неперов Мерчистоне, близ Эдин¬бурга, учился в эдинбургском универси¬тете, куда поступил тринадцати лет, за¬тем провел несколько лет за-границей,
повидимому в Париже, где закончил свое

образование. С 1572 года и до самой кон¬чины своей, в 1617 году, он жил без¬выездно в Шотландии, занимаясь богослов-

скими, астрономи¬ческими и матема¬тическими работа¬ми. В свое вре¬мя пользовалось
известностью его

толкование Апока¬липсиса, изданное
в 1594 году и

выдержавшее мно¬го изданий на раз¬ных языках; в
нем он, между

прочим, доказы¬вал, что в лице
антихриста изо¬бражен... римский
папа. Очевидно, это

был очень разно¬сторонне одарен¬ный человек;со¬хранились, напри¬мер, сведения об
изобретении им
какой-то „военной
машины". Но с
годами Непер все
больше и больше
стал отдаваться

одной математике;

еще в то время,

когда он не опубликовал ни одной мате¬матической работы, он приобрел у себя
на родине репутацию выдающагося матема¬тика, как это видно из дошедших до
нас отзывов его современников.

Сам Непер при жизни опубликовал

только одну упомянутую выше математиче¬скую работу, которая известна в науке
под сокращенным названием „Descrиptиo".
Другое, не менее важное, сочинение „Mиrиfиcи

logarиthmorum canonиs construcииo", или, co¬кращенно, „Constructиo", в котором были
подробнее обяснены методы вычисления,
употреблявшиеся Непером, было издано уже
после его смерти. К сожалению, все его
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рукописи, сохранявшияся в Мерчистонском

замке в течение долгих лет, как фа¬мильная драгоценность, погибли в конце
XVиии столетия во время пожара, и поэтому

много интересных вопросов останется на¬всегда без ответа. Так, мы не знаем

совершенно, когда и по какому поводу по¬явилась у Непера первая идея его гениаль¬наго открытия; неизвестно также, находил¬ся ли он под влиянием других мате¬матиков, в сочи¬нениях которых
можно найти за¬чатки теории ло¬гарифмов.

Числа. Логарифмы.
1

10

100

1000

0,1

0,01

0,001

Как видно из этой таблички, десятич-

ныя логарифмы та¬ких целых чи¬сел, как 10, 100,
1000 и т. д., лег¬ко находятся и

выражаются так¬же целыми числа¬ми. Спрашивается,

существуютлило¬гарифмы у осталь¬ных целых чи¬сел, например,
у числа 2? Дру¬гими словами,воз¬можно ли удовле¬творить уравнению:

иии.

Напомним, как
излагается теория

логарифмов в на¬стоящее время.
Возьмем ура¬внение

N=(f,

в котором N и

о данныя положи¬тельныя числа, a
требуется опреде¬лить х. Другими

словами, требует¬ся узнать, в ка¬кую степень надо
возвысить число

а, чтобы получить
данное число N.
Это число х и

называется лога¬рифмом числа N
при основании а и

обозначается так:

х.=*идлЖ.

Например, ло¬гарифм числа 4
при основании 2 равен 2, логарифм 32 при
том же основании есть 5, а логарифм 1000
при основании 10 есть 3. Логарифм единицы
при всяком основании равен нолю, так

как а° — 1 при всяком а; логарифм осно¬вания, конечно, равен единице, так как
а1 = а.

Остановимся подробнее на том случае,

когда основание равно 10. Тогда из фор¬мулы N = 10х легко получить следующую
табличку, так называемых, десятичных
логарифмов:

Заглавная страница перваго издания „Descrиptиo".

2 =а 10х.

Если Mbj вспом¬ним, что показа¬тель х может
быть и дробным

числом и что воз¬вышение в дроб¬ную степень есть
ни что иное, как

извлечение корня,

то вопрос наш

не покажется та¬ким невозмож¬ным, как рань¬ше. Оказывается,
что можно 10 воз¬высить в такую

степень, что полу¬чится число, до¬статочно близкое к двум, только степень
будет дробная. Например, если бы мы
возвысили 10 в степень 0,3, то получили

бы только немногим меньше двух, имен¬но 1,9953.
Ю0-3 = l)/W = ^ТООО -=1,9953.

Правда, тут пришлось бы извлекать из
1000 корень 10 степени, что чрезвычайно
трудно, но принципиальной невозможности

здесь нет: всегда можно, запасшись тер¬пением, подобрать, наконец, после мно-
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жества неудачных проб, такое число, ко¬торое, будучи помножено само на себя 10
раз, дало бы в произведении число, близкое
к 1000. Затратив еще достаточно сил
и времени, мы могли бы найти, что число
0,301 еще ближе к искомому логарифму
двух, чем найденное раньше число 0,3.
В самом деле:

10о.зои _ = 1,99986,

что разнится от 2 только на 0,00014.
Легко доказать, что дсвершенно точно

определить 1д 2 невозможно: он оказыва¬«тся числом иррациональным, подобно \/2
или числу т: (отношение длины окружности
к диаметру) и может быть найден только
приблизительно. Так, выше он был дан
с тремя десятичными знаками, или, как

говорят иначе, с точностью до одной
тысячной.

Более точное значение его следующее:

1д10 2 = 0,301029996...

Подобными разсуждениями можно соста¬вить себе представление о величине лога¬рифма любого числа; например, следует
ожидать, что идЗ должен быть несколько
меньше дроби х/2. В самом деле,

10*/*= /10 = 3,16.
Получилось больше трех; следовательно,

10 надо возвести в степень несколько
меньшую, чем */8. Точное вычисление дает

1д10 3 = 0,4771213.

Число это также иррациональное, и вообще
десятичные логарифмы всех целых чисел,

кроме целых степеней 10, будут иррацио¬нальны. Вычислив их с одинаковой сте¬пенью точности, например, с 7-ю знаками,
для всех чисел от 1 до 10000 или

100000, получим таблицу лоиарифмов.

Этой таблицей можно пользоваться со¬вершенно так, как мы пользуемся слова¬рем какого - нибудь языка. Но в то
время, как французско - русский словарь,
например, может служить только для
отыскания русскаго значения французских
слов, а для решения обратнаго вопроса

лужен другой словарь, именно русско-фран¬цузский, —таблица логарифмов может слу¬жить одновременно для решения двух различ¬ных задач: по ней с почти одинаковым
удобством можно определить и логарифм
даннаго числа, и число, соответствующее

данному логарифму.—На дальнейших дета¬лях устройства и употребления таблиц я
■останавливаться не буду, упомяну только,

что по всякой таблице легко можно найти
логарифм и какого угодно дробнаго числа,
хотя в ней и помещены логарифмы только
целых чисел.

В элементарной алгебре доказываются

замечательныя основныя свойства логариф¬мов: так, логарифм произведения двух
чисел равен сумт логарифмов этих
чисел, логарифм частнаго от деления

одного числа на другое равен разности
логарифмов делимаго и делителя и т. п.

Зная эти правила и имея под руками го¬товую, уже вычисленную раньше таблицу
логарифмов, можно с поразительной бы¬стротой и легкостью производить самыя
сложныя, иной раз как будто совершенно

невыполнимыя вычисления. Например, что¬бы перемножить два каких-нибудь много¬значных числа, надо найти в таблице их
логарифмы, и эти логарифмы сложить; по¬лученная сумма логарифмов будет лога¬рифмом искомаго числа; остается только
подыскать по этому логарифму в таблицах

самое число. Чтобы извлечь из какого-ни¬будь числа корень пятой степени (действие,
которое совершенно невозможно выполнить

непосредственно), надо только разделит
логарифм даннаго числа на 5 и найти по
таблице соответствующее число.

Из этих примеров видно все громадное

значение логарифмов при вычислениях вся¬каго рода; но необходимо помнить, что весь
тот комфорт, с которым протекает дея¬тельность современнаго вычислителя,куплен
ценой многолетней напряженной работы
нескольких математиков начала XVии века.
С помощью громоздких, неразработанных

методов того времени они вычислили ги¬гантския таблицы логарифмов, лежащия в
основе всех новейших таблиц, состави¬тели которых в громадном болыиинстве

случаев ограничивались просто перепечат¬кой—с различными сокращениями и изме¬нениями в расположении — результатов ра¬бот старых авторов.
иV.

Если бы изобретателя логарифмов спро¬сили, при каком основании вычислены его

логарифмы, то он бы этого вопроса не по¬нял и не мог бы на него ответить. Дей¬ствительно, в обеих книгах Непера не
только ни разу не упоминается слово „осно¬вание“, но даже нет никакого намека на
формулу N=aи, с которой начинается глава
о логарифмах во всяком современном

учебнике алгебры. Мало того, этой фор¬мулы в его сочинениях и не могло быть,
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так как в то время современное изобра¬жение степеней с помощью показателей еще
совершенно не было известно. Каким же
образом, в таком случае, мог Непер
развить свою теорию логарифмов?

Составим такой ряд чисел, в кото¬ром каждое следующее число получается

из предыдущаго посредством умноже¬ния на одно и то же число, на так на¬зываемый знаменатель прогрессии; такой ряд
называется геометрической прогрессией. Пер¬вый член в нем пусть будет равен
единице. Возьмем теперь другой ряд чи¬сел, начинающийся с нуля и возрастающий
(или убывающий) в арифметической прогрес¬сии, т.-е. так, что каждый следующий член
ряда получается из предыдущаго посред¬ством прибавления к нему одного и того

же числа, положительнаго или отрицатель¬наго, которое называют разностью прогрес¬сий. Простейшим примером таких двух
прогрессий будут следующие ряды чисел:

Геом. пр.: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512... /п
Арифм. пр.: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... и"

Легко видеть, что числа второй строки
являются логарифмами стоящих над ними

чисел первой строки, при чем основание

равно 2. В самом деле, 2 = 21, 8 = 23,
64 = 26 и т. д.; следовательно,

1=1д22, 3=1д28, 6=1д264.
Обе прогрессии можно продолжать и в

левую сторону, тогда числа будут дроб¬ными, а соответствующие им логарифмы —
отрицательными:

Геом. пр. : • • ■ • V» V*. и|. 1/2. 1¬Арифм. пр.: —4, —3, —2, —1, 0.
Вообще можно взять пару каких угодно

прогрессий, лишь бы только геометрическая
начиналась с единицы, а арифметическая—

с ноля, и между ними окажется опять такая

же зависимость, только основание будет уже

другое. Возьмем, например, одну прогрес¬сию убывающую, а другую возрастающую:
Геом. пр. : 1, из- */#• ик- ‘/sи¬Армфм. пр.: 0, 2, 4, 6, 8. (ии).

Здесь опять можно утверждать, что все

члены арифметической прогрессии оказыва¬ются логарифмами соответствующих чле¬нов геометрической прогрессии при основа¬1
нии, равном yj. Действительно,

Итак, всякая пара таких прогрессий
представляет собой таблицу лоиарифмов,
при чем члены геометрической гирогрессии
являются числами, а члены арифметической—
их логарифмами. Таблицей и, очевидног

можно пользоваться для упрощения вычис¬лений: например, чтобы найти произведе¬ние чисел 8 X 32, надо сложить их лога¬рифмы, т.-е. 3 и 5; полученное число 8 бу¬дет логарифмом искомаго произведения;
ему в первой строке таблички соответ¬ствует число 256.
Понятно, что табличка и не может иметь¬почти никакого практическаго значения: с
помощью ея можно найти логарифмы лишь
немногих чисел, причем промежутки между
ними неравны и все время возрастают.
Поэтому, хотя эависимость между двумя
прогрессиями, приведенными в и табличке,
была известна еще Архимеду, в течение
столетий никто не пытался использовать ее

для облегчения вычислений. Лишь впервые
Непер, повидимому, вполне самостоятельно,

оценил всю громадную важность этого со¬ответствия двух рядов чисел.
Чтобы устранить по возможности неудоб¬ство, происходящее от слишком больших
промежутков между членами геометриче¬ской прогрессии, очевидно, надо взять, как
указал Непер, знаменателя прогрессии

близким к единице. Тогда каждое следую¬щее число будет очень мало отличаться
от предыдущаго, и можно будет ожидать,

что среди членов геометрической прогрес¬сии окажется или в точности то число, ло¬гарифм котораго нам нужен, или число,
достаточно близкое к нему. Понятно, что
то же требование должно относиться и к
логарифмам, т.-е. членам арифметической
прогрессии; чтобы его выполнить, надо взять
разность арифметической прогрессии очень
малой, близкой к нолю. Например, если

взять для разности арифметической прогрес¬сии (d) и для знаменателя геометрической
(q) следующия числа:

d = 0,1, q = 1,1,
то получим систему логарифмов несколько

более полную, чем табличка и.

V, lgVg и т. д.

N Log.

1 0

1,1 од

1,21 0,2
1,331 0,3
1,4641 0,4
1,6105 0,5

2,5937 1.0

(иии)
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Наиболее естественной является такая

система логарифмов, в которой разность
арифметической прогрессии d равна очень

малой дроби —, а знаменатель геометриче¬ской прогрессии отличается от единицы
как раз на эту же величину -и-. В пред¬идущем примере , при чем обе
прогрессии были взяты возрастающими; что¬бы таблица имела практическое применение,
необходимо принять для дроби гораздо

меньшее значение, например, или

даже еще меньшую величину. В% общем
виде обе прогрессии напишутся так:

Геом. пр.
(Числа.)

Арифм. пр.
(Логарифмы.)

1 0

* + и
1

п

(-тГ
2

п

ЫТ
3

п

(■+--)•
4

п

(■+1Г
п

п ^

(иV)

Такая система и называется натуралной

системой логарифмов; к ней мы еще вер¬немся. Хотя логарифмы, вычисленные по
этой системе, принято называть Неперо¬выми, но в действительности Непером
была предложена и осуществлена другая
система, к разсмотрению которой мы и
перейдем.

V.

Уже во времена Непера была вполне

оценена вся важность тригонометрических

вычислений при решении различных вопро¬сов из области астрономии и родствен¬ных ей наук. С целью облегчения этих

вычислений были уже в XVи веке соста¬лены обширныя таблицы тригонометриче¬ских величин, именно синусов и танген¬сов, с 10 и даже с 15 знаками, но упо¬требление их было очень затруднительно,
так как приходилось делать умножение,
деление и более сложныя действия над

многозначными числами. При составлении

своих таблиц логарифмов Непер прежде

всего имел в виду облегчение именно

тригонометрических вычислений, он стре¬мился дать таблицу логарифмов синусов;
но, как известно, синусы всех углов^

кроме прямого, меньше единицы, и лога¬рифмы их поэтому оказались бы отрица¬тельными числами, если бы Непер приме¬нил описанную выше натуральную систему.
Этим, вероятно, и обясняется странный

на первый взгляд выбор прогрессий, сде¬ланный Непером: в то время, как числа
возрастают в геометрической прогрессии,
логарифмы их убывают, но зато логарифмы
правильных дробей положительны *).

Геом. пр. Арифм. пр.
(Числа.) (Логарифмы.)

1
1 — —

п

-т)‘
>-т)‘

0

1

(V)

и 1
и1--

Таким образом, первый член геометри¬ческой прогрессии есть единица, а знамена¬тель меньше единицы; следовательно, та¬блица Непера дает только логарифмы чи¬сел, меньших единицы. Число п Непер
принял равным 10 000 000, и знаменатель»

его геометрической прогрессии, следователь¬но, есть:
q = 1 = 1 —т^= 0,9999999.

п 10'

Vи.

Прежде чем перейти к описанию тех
методов, с помощью которых Непер

осуществил свои таблицы, я изложу с не¬большими изменениями данную им замеча¬тельную геометрически-механическую иллю-
!) В действительности Непер принимал радиус

не эа единицу, как в настоящее время, а за

lO1 = 10000000, поэтому у него и синусы и их лога¬рифмы выражаются целыми многозначными числами.
В дальнейшем изложении все числа его таблиц

представлены в виде десятичных дробей, т.-е. раз¬делены на 107.
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страцию эависимости между числами и ло¬гарифмами.
Вообразим себе две прямых линии—АВ

и ab, одна из которых, именно АВ, име-

А

и : и и и—

71/ Ж] М2 Ма ЛГ4

a

В

-и

т, т.

ММ, = 1 • - = 1;
• п п

м,м2 -(-Ш

А оставшееся разстояние будет:

м,в=м,в-м|м1=(и-!)_(и-т?)и =
= Н)ИИЧ)’

Полученная величина будет в то же время
скоростью движения для 3-го момента:

ет конечную длину, а другая безгранична;

длину отрезка АВ мы примем равной еди¬нице. Пусть теперь по нашим прямым
начинают двигаться в один и тот же

момент две точки, одна от А к В, дру¬гая от а к Ь; примем, что в началь¬ный момент обе эти точки обладают оди¬наковыми скоростями, равными 1. Другими
словами, если бы точка М все время дви¬галась равномерно, то она в единицу вре¬мени прошла бы все разстояние АВ.

Допустим теперь, что скорость движения
точки гп остается все время постоянной, a

скорость точки М уменьшается таким об¬разом, что во всякий момент она выра¬жается числом, равным непройденному еще
разстоянию ея до точки В. Чтобы яснее

представить себе движение этой точки, раз¬делим нашу единицу времени на очень
большое число п (у Непера—10 000 000)

равных маленьких промежутков, для крат¬кости назовем их вместе с Непером

„моментами" и будем разсматривать поло¬жение точек М и m в конце каждаго мо¬мента; продолжительность каждаго момента
1

равна, очевидно, — нашеи единицы времени.
п

При этом примем, что изменение скорости
точки М происходит не непрерывно во все
время движения, а только в конце каждаго
момента. Тогда со скоростью и, = 1 точка М
будет двигаться только в течение перваго
момента и пройдет за это время путь

11 ■ „ г,
разстояние MjB, которое

ей останется пройти до точки В, в конце

перваго момента будет 1—В течение
п

второго момента точка будет двигаться со

скоростью и2, равной этой величине 1—

путь, который она пройдет за время 2-го
момента, получится, если умножить скорость

на время:

ЫУ
Подобным же образом получим для этого
момента и пройденный в течение его путь
и оставшееся разстояние:

м2м3

м,

Н)Ч
в-Н)-(-У-и=
=(^-$=Ь-Х ■

Выпишем теперь полученныя разстояния

верхней точки от конца отрезка В, а ря¬дом с ними—разстояния равномерно дви¬жущейся точки ш от точки а для тех же
моментов. Получим следующую табличку:

1 0

1-1 1

п п !

1\г 2
1 —
\ п/ п

3

1 п) п

Оказывается, мы получили как раз Не¬перову таблицу логарифмов V. Поэтому
равномерно возрастающие отрезки am,, am2,

am3 будут изображать логарифмы „пропор¬ционально убывающих" (по выражению Не¬пера) отрезков ВМ,, ВМ2, ВМ3.
Vии.

Составление таблицы логарифмов по спо¬собу Непера не представляет никаких
принципиальных трудностей; надо только
написать достаточно большое число членов

прогрессий (V). Следует заметить, что по¬лученная таким образом таблица будет
очень существенно отличаться от наших

теперешних таблиц. В самом деле, в

обыкновенных таблицах числа располо-



1345 Трехсотлетие логарифмов. 1346

жены е арифметической прогрессии, с рав¬ными промежутками; в Неперовой же та¬блице, наоборот, лоиприфмы возрастают
последовательно в арифметической прогрес¬сии и поэтому могут быть написаны сразу,
а соответствующия им числа должны быть

вычислены. Следовательно, в первоначаль¬ном своем виде это была, собственно го¬воря, таблица, так называемых, „антило¬гарифмов", которой, впрочем, можно было
пользоваться совершенно так же, как и
обычной таблицей.

Непер начал вычисление своих таблиц
следующим образом. В арифметической
прогрессии он увеличивал последовательно
каждый член, начиная с ноля, на единицу
7-го десятичнаго знака, а в геометрической
прогрессии вычитал из каждаго члена его

десятимиллионную долю, что равносильно,

очевидно, умножению на ^и — у^^.Так как
нахождение десятимиллионной доли сводится

к простому перенесению запятой, то все

вычисление оказывается чрезвычайно про¬стым. Вот каково было начало его вы¬числения;
N Lg N

1,000 0000
— 1

0

0,999 9999
— 999 9999

0,000 0001

0,999 9998 ооэ ооои
— 999 9J98

0,000 0002

0,999 9997 ооо 0003
— 999 9997

0,000 0003

0,999 9996 ооо оооб
— 9» 9996

0,000 0004

0,999 9995 ооо 0010 0,000 0005

На первый взгляд кажется, что составле¬ние сколько-нибудь обширной таблицы ло¬гарифмов этим способом требует ги¬гантской работы. В самом деле, здесь
каждое чи:ло получается последовательно

из предыдущаго; например, чтобы полу¬чить логарифм 0,5, надо продолжать вы¬читание одной десятимиллионной доли, пока
не получим члена геометрической прогрес¬сии, достаточно близкаго к 0,5. Оказывается,
что для этого пришлось бы сделать без
малаго 7 мииилионов таких вычитаний, на

что понадобился бы, конечно. не один де¬сяток лет непрерывной напряженной ра-
ПРИРОДА, НОЯБРЬ 1914 г.

боты. Но гений Непера был так же си¬лен в практической вычислительной обла¬сти, как и в чисто - теоретических во¬просах: с замечательным искусством
он нашел приемы, сократившие продолжи¬тельность работы в несколько сот раз.

Повторив указанныя выше действия 100
раз, Непер получил такую пару чисел:

N10и =0,999 9900 ооо 4950 ;lgN101 =0,000 0100.

Применив метод, которыйтеперь мы бы наз¬вали интерполяцией, Непер нашел, насколь¬ко надо изменить lgNи01. чтобы он был ло¬гарифмом близкаго к N10l круглаго числа
М2 = 0,999 9900. Оказалось, что

lgM2 = lg 0,999 9900 = 0,000 01000005000.

Теперь число М2, равное 1—можно

разсматривать, как знаменатель (и в то¬же время как второй член) геометриче¬ской прогрессии, первый член которой
есть 1; a lg Ма можно принять за второй
член арифметической прогрессии (первый
член ея равен нолю). Чтобы продолжить

эти прогрессии далыие, надо в первой про¬грессии отнимать от каждаго члена его
сшопшсяччую долю, а в арифметической—

последовательно прибавлять написанный вы¬ше lg М.г. Таким образом Непер вычис¬лил еще 50 членов обеих прэгрессий:
м LgM.

м,= 1 0

м2 0,999 9900
— 99 999

0,000 0100 0005

м3 0,999 9800 001
- 9У998

0,000 0200 0010

м, 0,999 9700 003 0,000 0300 0015

M.1 0,999 5001 222927 0,000 5000 0:50

Здесь в вычисления Непера вкралась не¬болгиииая ошибка, повидимому, еииингтвгннах
во всей таблице: шесть последних цифр
числа М51 на самом деле должны быть
следующия:

22 4804.

Влияние этой ошибки в дальнейшем вы¬числении значительно возросло, и благо¬даря ей седьмой и даже шестой знаки ло¬гарифмов Непера, вообще говоря, неточны.
85
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Впрочем, для множества практических'за¬дач эта неточность не имеет никакого
значения.

Применив опять интерполяцию, Непер

нашел, что логарифм близкаго к М5) круг¬лаго числа Р8 = 0,999 5000 должен быть
0,000 5001 2<85 287. Число Ра, очевидно, рав-

ное 1—2000, ^епеР ПРИНЯЛ за знамена-

теля новой, третьей геометрической прогрес¬сии, первый член которой опять равен

единице, а логарифм его, по предыдуще¬му,—за разность новой арифметической про¬грессии. Эти две прогрессии и явились окон¬чательными; их совокупность, образующая,
так называемую, „Tabula radиcalиs“ Непера,
^мела следующий вид (привожу первыя
строки и последнюю):

Строка. Числа. Логарифмы.

1 1,000 0000
— 5000

0

2 0,999 5000 0000
— 4997 50:0

0,000 5001 2

3 0,999 0002 5000
— 4,95 0013

0,001 0002 5

4 0,999 5007 4987 0,001 50037

21 0,990 0473 5780 0,010 0025 0

! 22 0,990 0000 ocoo 0,010 0503 3

1449 0.499 8609 4034 0,693 4250 8

Чтобы составить таблицу для чисел, т.-е.

геометрическую прогрессию. Неперу приходи¬лось вычитать из каждаго числа, начиная
с единицы, его двухтысячную долю. Эта
величина подписана, для цаглядности, под

тремя первыми строками нашей таблицы.

Соответствующие логарифмы получались про¬стым прибавлением все время одного и то¬го же числа, именно приведеннаго выше
0,000 5001 2  Вместо полученнаго этим
путем числа N21 было взято круглое число
Nt2 = 0,99; логарифм его был найден из
логарифма N21 с помощью интерполяции,
подобно тому, как это делалось и раньше.

Тот же прием применялся и в дальней¬шем; так, посредством его Непер на¬шел, что логарифм 0,5, числа, близкаго к
последнему числу его таблицы, будет сле¬дуюадн: ,д0 5 = 0и 693 Н69

На этом вычисление основной таблицы
Непера закончилось. Она давала, таким

образом, восьмизначные логарифмы 1450 чи¬сел, заключенных между 0,5 и единицей
(или, собственно говоря, между 5,000000 и

10000000, так как Непер, как указа¬но было выше, не ставил запятой). Такой
ограниченный размер таблицы представля¬ется явно недостаточным; но надо помнить,
что Непер задался целью дать таблицуло¬гарифмов синусовь. Так как синус 90ft
есть единица, а синус 30° равен 0,5, то

из „Tabula radиcalиs" можно получить лога¬рифмы синусов всех углов от 30* до 90°.

Что же касается логарифмов синусов мень¬ших углов, то и их, как показал Не¬пер, нетрудно вычислить по той же таб¬лице *).
„Tabula radиcalиs" полностью не была опу¬бликована, не смотря на ея громадную важ¬ность; Непер смотрел на нее лишь как
на средство для достижения своей цели,

именно составления таблиции логарифмов
синусов. Таблицы синусов, вычисленныя
уже давно, находились в его распоряжении;
оставалось найти логарифмы этих синусов
по Неперовой таблице. Конечно, при этом
приходилось прибегать к интерполированию,

так как имевшияся в таблицах* значе¬ния синусов, вообще говоря, не совпадали
с теми числами, логарифмы которых были

вычислены Непером. Но Непер благопо¬лучно преодолел и это затруднение и дал
в своем „Descrиptиo" полную таблицу ло¬гарифмов тригонометрических функций.

Vиии.

По первому впечатлению таблицы Непера
очень напоминают тригонометрическую

часть каких-нибудь современных пяти¬значных таблиц небольшого формата, на¬пример, известныя таблицы Е. М. Прже-
*) В самом деле, иэ элементарной тригоно¬метрии известна формула

sиn 2и = 2 sиn a cos a,

или, так как cos a— sиn (90°—o )

sиn 2 a= 2 sиn a sиn (901—и).

Отскзда определяем sиn a:

sиn a = 1/2 sиn 2a : sиn (90°—a).

Логарифмируем, помня, что иg */2 приведен выше:
иff sиn a= 0,693 1469 —(— lg sиn 2a—lg sиn (90°—a).
По этой формуле Непер и вычиглял логарифмы
синусов небольших углов. Так, например, для
угла a =20° получим:

lg sиn 20° =0,693 1469 —)— lg sиn 40° — lg sиn 70®,
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вальскаго: так же как и в последних,

каждый градус занимает две раскрытых

страницы, и для углов, ббльших 45 гра¬дусы написаны внизу, а минуты—справа. Но
все числа—целыя, а не десятичныя дроби,
как в теперешних таблицах; все они

даны с семью десятичными знаками. Таб¬лицы дают логарифмы всех четырех три¬гонометрических функций: синуса, косинуса,
тангенса и котангенса через каждую минуту

дуги. Кроме того, в них помещены и чис¬ловыя величины синусов на-ряду с их
логарифмами; это дает возможность,—правда,

с известными ограничениями,—производить

при помощи тэ.блиц вычисления и с обык¬новенными числами, а не только с триго¬нометрическими функциями.
Если мы сравним таблицы Непера с

нашими, то убедимся, что все его логариф¬мы имеют совершенно другую числовую
величину, даже если мы в его таблицах
везде поставим недостающую запятую. Это
и понятно; наши логарифмы вычислены при

другом основании, которое, как известно,

равно 10. Каково же основание логарифмов

Непера?

Чтобы ответить на этот вопрос, раз¬смотрим сперва таблицу иV, дающую так
называемую натуральную систему логариф¬мов.
Отыщем в таблице число, логарифм

котораго равен единице; это и будет ос¬нование натуральной системы. Такое число
есть:

Попробуем составить себе представление
о величине этого числа; для этого будем

давать числу п все большия и большия зна¬чения, например, 10, 100, 1000 и т. д.
Тогда с помощью логарифмических таб¬лиц легко получить:

ю / 1 \ 10

(• + То) =2’593
/ 1 \ 100

1+7об) =2’705
(1 \ 1000‘ + 1000) =2’717

Уже отсюда видно, что с возрастанием
п наше число тоже возрастает, но все

медленней и медленней. В действительно¬сти нетрудно строго доказать, что при воз¬растании п основание нашей системы будет
неограниченно приближаться к некоторому
конечному числу, подобно тому как, напри-

мер, периодическая дробь 0,999... с уве¬личением числа цифр безпредельно при¬ближается к единице, оставаясь все вре¬мя меньше ея. Число это, которое называ-
ют „пределом ^ 1 при п равном
безконечности", принято обозначать буквой
е; оно играет чрезвычайно важную роль в
высшей математике и ея приложениях.
Так как е—число иррациональное, то оно
не может быть изображено ни конечной

десятичной дробью, ни периодической; приб¬лизительная величина его следующая:
е = предел ( 1 —и— — )

V п / при п = оо
= 2,7182818284...'

Чтобы вычислить его величину с какой

угодно точностью, надо только взять доста¬точное число членов следующаго инте¬реснаго безконечнаго ряда:
е=1 + 1

1 1

2.3 1 2.3.4 1 2.3.4.5

Вот каково основание натуральных ло¬гарифмов, часто неправильно называемых
Неперовыми.
Чтобы определить основание Неперовых

логарифмов, надо разсмотреть таблицу V
и найти в ней число, логарифм котораго
есть 1. Это число, оказывается, равно:

(■ЧГ.
причем Непер принял п равным 107.
Найденное основание логарифмов Непера
по своей величине очень близко к дроби

-; в самом деле, легко доказать, что
е

предел, к которому стремится веииичина

выражения ^и—-j при безграничном воз-
1

растании числа п, в точности равен -. е

Предел (и = — = 0,36788 ...').
\ п/при n = OJ е '

•) Чтобы докаэать это, подвергнем наше выра¬жение ряду простых алгебраических преобраэо¬ваний.

П — 1
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иX.

В настоящее время логарифмы, вычис¬ленные Непером, никогда не употребляют¬ся; их вытеснили бсшее удобные десятич¬ные или Бригговы логарифмы, названные
так по имени современника Непера Генри

Бриггса (Brиggs, 1556 — 1630). Этот лон¬донский профессор математики пришел в
восхищение оть книги Непера и летом
1615 года предпринял нелегкое по тому
времени путешествие в Эдинбургь, чтобы
завязать личное знакомство с гениальным

шотландским лордом. Здесь, при свидании

с Непером, он указал, что система ло¬гарифмов может быть усовершенствована;
он предложил следующия две прогрессии:

Числа:

Логарифмы: ..

1
ЮОи

2,

и1
0'

1,1, 10, 100, 1000,�

��0, —1, —2, —

3,Очевидно, основание этой новой системы�
��есть Ho оказалось, что Непер уже�
��имел в виду эту систему; даже больше:�
��он предложил Бриггсу вторую прогрессию,�

��арифметическую, изменить так, чтобы еди¬ница была лоиарифмом десят�
�:Числа: ....�

��Логарифмы:

.и и�
��иОО' 10*�
��—2, —

1,

1,

0,1

0,

1.10

0,

2,100

0.

3,Это и есть наша современная система�

��десятичных логарифмов, так хорошо зна¬комая всем из элементарной алгебры.�
��Таким образом, идея системы „Бригговых�
��логарифмов" в сущности принадлежит�
��Непер�

�.Над составлением новой, более совер¬шенной таблицы логарифмов оба матем�

�-Знаменатель последней дроби можно предста¬вить как произведение двух множителе�

�:'= (1 1 f 1 +—1—���п — 1У V п — 1/ 4 \ п —

1Обозначив, для кратности, п — 1 одной буквой ш,�
��получи�

�:1

1Примем теперь число ш (а вместе с ним. по¬нятно, и п) равным безконечно ти, или, как го¬ворят, перейдем к пределу. Тогда первый�
��множитель в энаменателе сделается, по предыду¬щему, равным е, а вгорой множитель обратигся�

�

�1в единицу, так как— при ш равном безконеч¬ности обращается в ноль. Ита�
�:/, • 1 \п _ 1

_1■ ^Ред^л ^ n JnpH п = с\3 е. 1

етика стали энергично работать совместно,�

��причем Непер, повидимому, занялся раз¬работкой новых методов вычисления, a�
��Бриггс самоотверженно взял на себя ги¬гантский труд вычисления самых таблиц.�
��Вычисление велось теперь совсем по дру¬гому плану: вычислялись прямо логарифмы�

��последовательных целых чисел, для ка¬ждаго числа отдельно. Конечно, непосред¬ственно нужно было вычислять только лога¬риемы простых чисел, как 2, 3, 5, 7,�
��11 и т. д., логарифмы же составных чисел�

��находились простым сложением логариф¬мов их сомножителей; напр
.,lg 6 = 1д (2 X 3) = 1д 2 + 1д�

�.Изложение метода, с помощью котораго�
��были вычислены новыя табляцы, не входит�
��в задачу настоящей статьи. Скажу только,�
��что этот метод чрезвычайно утомителен,�
��но очень прост по идее и интересен:�
��особенно замечательно, что его творцы,�

��руководясь каким-то математическим пред¬чувствием, воспользовались такими свой¬ствами логарифмической функции, которыя�
��были выяснены лишь много лет спуст�

�.Количество труда, затраченнаго Бриггсом�

��на вычисление его таблиц, поистине колос¬сально. Главное действие, которое при втом�
��приходилось делать, это было приближенное�

��извлечение квадратнаго корня тем же спо¬собом, который и теперь излагается в�
��алгебре. И вот, чтобы получйть логарифм�

��какого-нибудь числа с 14 верными циф¬рами после запятой, Бриггс вычислял�
��корень с тридцатю двумя знаками, из�

��полученнаго числа опять извлекал квад¬ратный корень с тем же числом знаков�
��и эту операцию повторял в некоторых�

��случаях пятдесят четыре раза. Если�

��читатель вспомнит, сколько огорчений до¬ставляло ему в учебные годы извлечение�
��квадратнаго корня, которое вряд ли когда¬нибудь приходилось доводить даже до 6—7�
��десятичнаго знака, то он поймет,сколько�

��нужно было иметь самоотвержения, грани¬чащаго с героизмом, чтобы на долгие годы�
��обречь себя на такую тяжелую и однообраз¬ную работ�

�.Бриггс вел это громадное вычисление�
��с удивительной быстротой: меныие чем�
��в два года были вычислены и напечатаны�
��восьмизначные логарифмы чисел первой�
��тысячи, вышедшие в свет под названием�
��„Logarиthmorum Ghиlиas prиma“ в 1617 году.�
��Непер в это время еще был жив,�
��видел это издание и умер с радостным�
��сознанием, что дело всей его жизни нах�
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дится в хороших руках. Но и Бриггс
не закончил своей работы: в 1624 году
он издал свою „Arиthmetиca logarиthmиca",

в когорой были даны 14-значные логарифмы
всех целых чисел от 1 до 20000 и

от 90000 100000. Пробел от 20000

до 90000 заполнил голландский вычисли¬тель Адриап Влакк (Vlacq, 1600—1667),
работавший независимо от Бриггса. Его
таблица, напечатанная в 1628 году под
тем же заглавием, что и таблица Бриггса,
дает логарифмы всех чисел от 1 до
100.000, вычисленные, впрочем, только с
10 знаками, что более чем достаточно для
всех практических приложений. Те же два
великих вычислителя быстро удовлетворили
и все более усиливавшейся потребности в
таблицах логарифмов тригонометрических
функций. Бриггс в последние годы своей
жизни почти закончил вычисление такой
таблицы; после его смерти она была окончена
и издана в 1633 году учеником Бриггса

Джеллибрандом под названием „Тгидопо¬metrиa Brиtannиca". Она содержит логарифмы
синусов, вычисленные с 14 знаками, и
логарифмы тангенсов и секансов с 10

знаками. Недос^атком этой таблицы явля¬ется необычный интервал: именно, триго¬нометрическия функции и их логарифмы
даны через каждую сотую часть градуса

(7иоо°)- Этот недостаток был устранен

неутомимым Влакком в его второй боль¬шой работе „Trиgonometrиa artиfиcиalиs", по¬явившейся в том же 1633 году. Здесь
были даны логарифмы синусов и танген¬сов, вычисленные с 10 знаками, через
каждыя 10 секунд.
В настоящее время высшая математика

дает для вычисления логарифмов несрав¬ненно более удобные методы, чем те, ко-

торые были в распоряжении Непера и его

продолжателей. Но пользоваться этими ме¬тодами приходилось лишь в редких слу¬чаях, например, когда желали получить
логарифмы с очень большим числом
цифр. Таковы таблицы Вольфрама (1778 г.),
дающия натуральные логарифмы первых
10000 чисел с 48 знаками; логарифмы

некоторых простых чисел были вычис¬лены Адамсом даже с 260 знаками.
Такия таблицы бывают нужны почти исклю¬чительно при изследованиях в области
так называемой теории чисел.

При практических вычислениях, кото¬рыя встречаются в естественных науках
и технике, почти никогда не встречается

надобности в таких многозначных табли¬цах. Поэтому наибольшее распространение
получили таблицы логарифмов, содержащия
не больше 7 знаков. За истекшия триста
лет таких таблиц, дающих от 4-х

до 7 знаков, было издано во всех стра¬нах более 500. В громадном большин¬стве случаев их составителям принад¬лежат только предисловие и различныя
вспомогательныя таблички; главнаго же ма¬териала, самых логарифмов, авторы таких
таблиц никогда не вычисляли: материал

этот дан уже на вечныя времена Бригг¬сом и Влакком в их четырех боль¬ших работах.
Это понимали составители первых та¬блиц; они знали, что их труд сохранит
всегда свое значение, что он сэкономит

время и силы деятелей множества будущих
поколений; только это сознание давало им

энергию, благодаря которой они могли вы¬полнить свою гигантскую тяжелую работу
в такой сравнительно короткий срок и с
таким поразительным успехом.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Наблюдения полнаго солнечнаго затме¬ния 8/21-го августа 1914 г. Астрономическия
экспедиции, которыя были снаряжены обсерваториями и

учеными обществами для наблюдения эатмения 8/21 ав¬густа 1914 года, расположипись вдоль полосы полнаго
эатмения таким образом:
1) Рига—одна из трех экспедиций Пулковской

обсерватории.

2) Хинцекбери, близ Риги—одна из двух экспе¬диций Юревской обсерватории.
3) Минск—экспедиция Гринвичской обсерватории.

4) Кгев—обсерватория Киевскаго университета.

5) „— экспедиция Русскаго Астрономическаго Об¬щества.
6) Бровары, близ Киева, — экспедиция Ликской

обсерватории.
7) „— Королевскаго Английскаго Общества.
8) Отавидлы, Киевской губ., — вторая экспедиция

Пулковской обсерватории.

9) Cm. Каменка Юго-Зап. ж. д.—экспедиция Каэан¬ской обсерватории.
10) Геническ — экспедиция Харьковской обсерва¬тории.

11) На Араииптской стрелке, в 15 верстах к
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югу от Геническа, вторая экспедиция Русскаго Астро¬номическаго Общества.
12) Старый Крымь—экспедиция Гамбургской обсер¬ватории.
13) феодооия, в 3 верстах от горопа к сев,¬западу — третья экспедиция Пулковской обсерватории
(Симеизское отделение).

14) „— экспедиция Физической обсерватории в
Лондоне.

15) „— экспедиция Аргентинской обсерватории в
Кордобе.

16) „— экспедиция Берлинской обсерватории.

17) „— в 1-й версте от города—вторая экспеди¬ция Юрьевекой обсерватории.
18) ,— в центре города—экспедиция Парижской

Академии Наук.
19) „ — экспедиция Ниццской обсерватории.
20) „— экспедиция Петрогр Ак. Наук.
21) „— итальянская экспедиция с астрономами из

Катании и Рима.

22) ,— испанская экспедиция.

23) ,— в южной части города, в Карантине,—
экспедиция Московской обсерватории.

Экспедиция Потсдамской обсерватории, прибыэшая

в феодосию в конце июля, не устраивалась, Вслед¬ствие начавшейся войны астрономы, входившие в ея
состав, вмесгЬ е астрономами Гамбургской и Бер¬линской обсерваторий покинули феодосгю. Уехали
также некоторые члены французских экспедиций и

английской. Повидимому, во всей полосе полнаго за¬тмения 8-го августа на небе были облака. Но для
северных станций к моменту полной фаэы небо

счастливо расчищалось, так что в Риге, Хинцен¬берге и Минске полное затмение нафлюдалось вполне
хорошо. В средней части полосы было совсем па¬смурно, так что ни одна из станций в Киевской
губернии не имела успеха. В Геническе и феодосии
оказались редкия облака, которыя однем станциям

помешали отчасти или вполне, но для других про¬ектировались на небе более выгодно, не закрывая
солнца. Так, экспедиция Харьковской обсерватории
наблюдала затмение в Геническе вполне успешно,
а экспедиция Русскаго Астрономическаго Общества
в 15-ти верстах к югу от Геническа ничего не
видела Точно так же для экспедиции. Московской

обсерватории, расположившейся в южной части фео¬досии, солнце во время полной фазы затмения оказа¬лось совершенновне облаков;для зкспедиций итальян¬ской, испанской.французской и экспедиции Акад. Наук,
находившихся в центре города, оно было между обла¬ками, но не было покрыто ими, так что наблю¬дения оказались вполне возможными; для экспедиции
Юрьевской.обсерватории, расположившейся в одной

версте от центра города к северу, они немного
были испорчены надвигавшимися на солнце в конце
полной фазы облаками, а экепедиции английская,
аргентикская и симеизскаго отделения Пулковской

обсерватории, находившияся еще дальше на две вер¬сты к северо-западу, видели солнце во время полной
фазы затмения только на один момент в неболь¬шом прорыве между облаками и to ffe вполне чисто.

В программу экспедиции Пулковской обсерватории
в Риге входило:

1) визуальныя наблюдения солнечной короны и про¬туберансов,
2) определение контактов,
3) фотографирование солнечной короны различными

инструментами.
Наблюдатели О, А. Баклунд, ф. ф. Витрам и

М. А. Вильев отмечают-ь особенную яркость сол¬нечной короны, серебристо-белый ея цвет, без при¬знаков какой-либо окраски и бледно-розовый цвет
протубераксов.
С. К. Костинский чувствовал легкий желтоватый

оттенок в окраске короны.

По наблгаденным моментам г. Витрам прихо¬дит к заключению, что принятыя при предвычи¬слении затмекия величины нуждаются в неболь¬ших поправках. Так, долготы луны должны
быть увеличены даже еше больше, чем сделано
это в американских эфемеридах (Amerиcan

Ephemerиs), а радиус луны—уменьшен. Г. Ви¬трам склонен допустить, что при третьем кон¬такте первый луч солнца прорвался преждевре¬менно через выбоину луннаго края глубиною
в 2", чем и можно обяснить неожиданное и

значительное уменьшение продолжительности пол¬ной фазы, которая, по предвычислению, должна была
быть 129,6 секунд, а оказалось 122,5 секунд.

Снимки С. К. Костинскаго и И. А. Баланов¬скаго дают общий вид солнечной короны, эна¬чительно вытянутой вдоль экватора, с отдель¬ными лучами до и1/^0 длиною и ряд мелких
подробностей в строении короны и нескольких
групп протуберансов (рис. 1).

Г. Костинский отмечает в короне луч с ха¬рактерным искривлением, как в короне 1896 г„
и считает корону 1914 г. более развитой, чем

можно было ждать после эатяжного минимума сол¬нечной деятельности.
Экспедиция Юрьевской обсерватории в Хинцен¬берге имела главной своей задачей фотометрическия
измерения: 1) с помощью фотометра для измерения

яркости площадей, 2) с помощью электрическаго фо¬тометра новейшей конструкции Эльстера и Гейтеля,
3) с помощью фотометра Вебера для измерения
интенсивности инсоляции и 4) ряда фотографических
снимков через различные фильтры и без фильтра

(см. окт. книжку журнала „Природа", статья К. По¬кровскаго).
Из непосредственных результатов наблюдений.

произведенных экспедицией Гринвичской обсервато¬рии в Минске, интересно указать, что зеленая „ко¬рональная" линия в спектре солнечной короны на
этот раз почти совершенно отсутствовала.

Экспедицией Харьковской обсерватории в Гени¬ческе наблюдались контакты, измерена яркость ше¬сти точек короны, определялась яркость небеснаго
свода и сделаны фотографические снимки короны и
протуберансов. Для фотографирования служили два
обектива; один с фокусным разстоянием в
55 сантим., другой с фокусным разстоянием в
368 сентим.
С помощью короткофокуснаго обектива получены

даа удачных снимка: один—^на пластинках „Рго-

Рис. 1.
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cess“, другой—на пашдомАтических череэ зеленый
фильтр. Оба снимка дають общий вид короны, но
внутренния части короны на ннлгь цередержаны, так

что протубвранса не видно. На етдакахь, пОлучен¬ных с длиннофокусным обективоись, протуберан¬сы и различныя детали в строении короны высту¬ступают резко.
Для Пулковской экспедиции близ феодосии, как

уже упомянуто выше, солнце во время полной фазы
покаэалось сквозь облака только на один момент,
но участники экспедиции астрономы Белявский и
Неуймин успели за это время сделать 4 снимка:
три—сразу на трехкамерном астрографе, четвертый—

отдельно на другом инструментЬ. Из этих сним¬ков два представляют особенный интерес. На
одном очень детально вьишли протуберансы, на дру¬гом, сделанном в ультрафиолетовых лучах,
можно проследить корону на 2° от солнца.
Экспедиции Юрьевской обсерватории в феодосии

удалось выполнить намеченную программу полностью
<см. окт. кн. журн. „Природа*), хотя наблюдениям
отчасти помешали облака.

С короткофокусным обективом с фокус¬ным разстоянием 78 сант. получены' два снимка
без фильтра:

два снимка череэ голубой фильтр,
„ , . зеленый „
„ „ „ красный „

причем на каждой пластинке за неделю раньше
получены были изображения луны, сделанныя при
тех же экспозициях, а после сфотографирован еще
клин из темнаго стекла.

С помощью трубок с фокусным раэстоянием

в 1 метр получен 1 снимок через густо-крас¬ный фильтр.
И, наконец, двумя 4-метровыми обективами по¬лучены восемь снимков, на которых резко видны
и детали строения короны у протуберанса, и раэлич¬ныя части хромосферы, постепенно открывавшияся и
закрывавшияся по мере сдвижения луны.

Кроме специальных экспедиций, в наблюдении за¬тмения принимали участие также мнсгия отдельныя
лица, интересующияся астрономией. Так, на острове

Эзеле определял контакты профессор метеороло¬гии Варшавскаго университета Розенталь, в Ассерне,
■близ Риги, фотографировап корону преподаватель
Златинский, иэвестный своим открытием кометы,
которая носит его имя, в Минске наблюдал
г. Амафтунский, в феодосии—специально приехавшие

туда со своими инструментами гг. Бочек и Вереща¬гин, в Отуэах, близ феодосии,—г-жа Н. М. Суббо¬тина, И. Н. Штауде. Там же наблюдал профессор¬геолог Московскаго университета А. П. Павлов,
сделавший интересный рисунок короны.

К. Понровский.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

О пустынном-ь выветриваним в-ь лед¬иииовых областяж Турнестана. В

наши дни минералогия все более и более захваты¬ваегь в область своих изследований вопрос о хо¬де химических процессов в земной коре; она
иэучает их, однако, не только на различных глу¬бинах, но и на различньих широтах земной гио¬верхности. Ход химических явлений на поверхности
земли неизбежно связан с климатическими усло¬виями, с орографическими особенностями и всем

жизненным режимом каждой области. Среди низ¬ких температур полярных стран минералог
встречает в поверхностном покрове совершенно

иной тип химических соединений, чем на тропи¬ках. Даже в окраске продуктов земного разру¬шения наблюдается резкое различие; оно сказывается
в постепенной замене к югу серых и темных

тонов бурыми, бурожелтыми, красноватыми и ярко¬красными. Но особенно резко сказывается влияние
климатическаго режима в местностях пустыннаю
климата, где недостаток влаги, сильная инсоляция
при резких переменах температу ры в течение суток
создают совершенно особыя химическия реакции
Особенности минеральных тел настолько ясно

сказываются в пустынных областях, что дали

основание говорить проф. Я. Самойлову о „спе¬циальной минералогии пустыни1*. Однако, до сих пор

изучение пустыни почти исключительно ограничива¬лось изследованием геологических или биологиче¬ских явлений, и почти не имелось работ, касав¬шихся вопросов химическаго характера. А между
тем, насколько своеобразна область пустынных про¬цессов, можно видеть из вышедшей сейчас ра¬боты Таганцева и Зильберминца (Изв.
Акад. Наук. 1914, № 14), освещающих один любо¬пытный частный случай, который показывает, как
широко и далеко сказывается влияние пустыни (в

том широком смысле этого понятия, как его оире¬деляет Вальтер).
Во время чзследования ледников Щуровскаго

и окружающей ледниковой области Туркестанскаго

хребта Таганцев встретил в довольно эначи¬тельных количествах выцветы какой-то соли, по¬крывавшие не только валуны марен, но и самую
поверхность ледника. Эта соль по изследованию ока¬эалась пиккериниимом, т.-е. магнеэиальными квасца¬ми, очень легко растворимыми в воде.
Образование растворимаго в воде соединения мо¬жет проирходить лишь в местностях с резко
континентальным климатом, таккак в сколько¬нибудь влажной обстановке минерап очень быстро
смывается и уносится водами.

Таким климатом отличается как раз изследо¬ванная область Туркестанскаго хребта, где на зна¬чительных высотах к общей сухости воздуха при¬соединяется еще огромное испарение, благодаря силь¬ной летней инсоляции. Под влиянием испарения
растворы, циркулирующие в почве и в ледниковом

покрове, подымаются снизу к поверхности, прино¬сят с собой различныя соли и выкристаллиэовы¬ваюгь их по испарении. Таким образом, обясня¬ются эначительныя образования упомянутых серно¬кислых выцветов, образующихся на счет окисле¬ния каких-либо колчеданов коренных пород.
„В течение непродолжительнаго сухого лета этих

мест снег успевает стаять на склонах, трава
выгорает, и только на местах выхооа ключей и

около рек яркими пятнами выделяются эеленыя бо¬лотистыя лужайки. Пустынный характер местности
выражается также в развитии на камнях и скалах

так называемаго „эагара” пустыни,—образования,
свойственнаго, вообще, всем пустынным областям

и найденнаго Таганцевым в большом ко¬личестве в фирновой области ледника Щ у р о в¬с к а г о, на самых различных, в том числе и
массивных, породах.

Если нахождение на льду растворимых в воде
сернокислых соецинений казалось невероятным, то

еще более странным должно было показаться со¬хранение их на влажных, лишь слегка подсохших
моренах. Выцветы обильно покрывали морену близ
выхода ея из фирна.
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Заслуживаегь большого внимания то обстоятель¬ство, что в начале августа на леднике Щ у р о в¬скаго в течение долгаго времени не удавалось
найти соляных корок, и только после стаивания

снегов на склонах фирновой области, после про¬должительной ясной и сухой погоды эти образования
стали появляться в большем и большем коли¬честве.
Таким обраэом, на леднике Щуровскаго

все эти соли являются до некоторой степени вре¬менным и типично пустынным образованием. Но

только в силу этой временности и явилась воэмож¬ность одновременнаго существования столь противо¬положных по сущности образований, как пустын¬ныя корки и лед“.
Из этих описаний мы с особенной ясностью ви¬дим всю зависимоеть между химической жизнью
земной поверхности и ея климатическим режимом.
Эта эависимость окаэывается в данном случае

столь тесной, что можно говорить о временах го¬да, когда образовывается тот или иной минерал.
В 1909 году проф. Поленов в речи на сезде

Естеси воиспытателей в Москве предложил для та¬ких образований название „пе/игодических мииера¬лов“. Этот термин как нельэя лучше подходит
к описываемым явлениям ледяных цветов, ши¬роко распространенным в областях сухого климата
от Шпицбергена на севере до Туркестана наюге *).

A. Е. Ферсман.
«Ф»

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

К-ь вопросу об-ь опредииленим пола у
пчел. По старой теории Дзирсона, относящейся к
сороковым годам прошлаго столетия, у пчел

(Apиs mellиfиca) пол определяется оплодотворением

или неоплодотворением яйца. Иэ неоплодотворен¬ных яиц развиваются самцы, а из оплодотворен¬ных—самки. Несмотря на множество фактов иэ
биологии пчел, говорчших за нее, непосредствен¬наго докаэательства в свою польэу эта теория до
последняго времени не имела и встречала довольно

много возражений как среди пчеловодов, так и

среди ученых. За последние годы ряд цитологи¬ческих работ создает прочное основание для Дзир¬соновской теории (Петрункевич). Уже в 1907 году
Мевес нашел, что при сперматогенеэе у Apиs
mellиfиca вместо обычных двух редукционных
делений, при одном иэ которых число хромозом
уменыиается вдвое, происходит1 только одно деление,
и число хромозом остается тем же; ядро как бы

готовится к другому делению, но это последнее по¬давляется. Это можно было и ожидать, приняв, что
мужское яйцо, неоплодотворенное, и клетки самца

содержат, следовательно, вдвое меньшее число хро¬мозом, чем клетки самки. Вышедшая в прошлом

1913 году работа Нахтсгейма 2) более подробно раз¬бирается в цитологических особенностях созре¬вания половых продуктов и развития яйца у Apиs
mellиfиca. Автором совершенно неопровержимо уста¬навливается факт партеногенетическаго развития
трутневых яйц; из 200 изследованных им трут¬невых яиц ни в одном не было сперматоэои-

J) Автор этого реферата думает в одном из сле¬дующих очерков иеохимии поэнакомить с ягеографией“
химических процессов земли.

*) Archиv fuv Zellforschung Xи. 2.

дов. При сперматогенезе, кактии по Мевесу, по
Нахтсгейму, редукции числахромозом не происходит,

и сохраняется нормальнйе для всех кле+ок муж¬ской половой железы число 16, только при формиро¬вании сперматозоида сливающихся в в двойпых хро¬мозом. При овогенезе странным образом как
будто происходят две редукции, число хромозом
уменьшается с 32 имеющихся на ранних стадиях
раэвития яйцеклеток до 8; но здесь вторая редукция

только кажущаяся: 8 хромозом яйца являются двой¬ными (слитными) хромозомами, которыя разделяются
в раэвивающемся яйце, как оплодотворенном, так
и неоплодотворенном, на обычныя хромоэомы. При

дроблении в оплодотворенном (женском) яйце на¬блюдается 32 (8-2-(-8-2) хромоэомы, а в неопло¬дотворенном (мужском) — 16 (8.2) хромозон.
Вышедшая одновременно работа Армбрустера *) до¬казывает существование насюящей редукции числа
хромозом при сперматогенеэе у одиночных пчел
(Osmиa cornuta). Так как, несмотря на различныя

биологическия условия, автор, на основании наблю¬дении Фабра и своих, признает правильность теории
Дзирсона и для одиночных пчел, ему приходится

предположить.что и при овогенезе должна происхо¬дит двойная редукция числа хромозом,—действи¬тельная, а не кажущаяся. Свои наблюдения над
овогенезом у одиночных пчел он обещает
опубликовать в ближайшем будущем.
Какая иэ этих двух точек зрения является

более общей и более соответствующей действитель¬ности, должны показать дальнейшия широко постав¬ленныя изследования.
Возможно существование у перепончатокрылых

различных типов редукции. Во всяком случае

важно и интересно, что при сперматогенеэе проис¬ходит одной редукцией числа хромозом меньше,
чем при овогенезе, и в клетках развивающагося

зародыша число хромозом связано с полом бу¬дущаго насекомаго.

Для многих форм, в особенности для различ¬ных насекомых и червей, может считаться до¬казанным, что пол развивающагося из яйца за¬родыша определяется в момент оплодотворения.
В типичном случае находили, что спермии бы¬вают двух родов: одни—с лишней дополнитель¬ной хромозомой, другие—без нея. При оплодотво¬рении яйца спермием, обладающим лишней хромо¬зомой, оно развивается в самку, в противном
случае—в самца. У перепончатокрылых пол
определяется, очевидно, совсем иным способом,

но тоже при самом начале развития и в зависи¬мости от числа хромозом.
D. Павлов.

«зв*

ЗООЛОГиЯ.

Св^тящияся птицы. Уже с давних вре¬мен в трудах первых естествоиспытателей, на¬чиная с Плиния, встречаются описания светящихся
птиц. Но в описаниях этих к эаметкам без¬пристрастнаго наблюдателя примешиваются подчас
несомненныя порождения личной фантазии автора.

Так, в 1647 г. Томас Бартолин описывает фе¬никса, птицу Диомеда, „иncendиarиa avиs", которая спо¬собна зажечь дом или дерево, которая несет по¬жар на своих крыльях туда, где ей доведется
*) Archиv. fuv Zellforschung Xи, 2.
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сесть. Встречаются и новыя подтверждения существо¬вания светящихся птиц, хотя и крайне редко. В
1866 г. в Англии, в Норвиче, замечено было по¬явление летающих огней по ночам; наблюдение это
отнесено было на счегь народной фантазии, народнаго

суеверия. В феврале 1907 г. лесной сторож в граф¬стве Норфольк увидал двух светящихся птиц;
одну иэ них он убил; она оказалась обыкновен¬ной совой. В том же году в октябре в течение
ряда ночей ему удалось наблюдать другую „жар¬птицу"; свечение достигапо такой силы, что все ветви,

соседния с той, на которой сидела птица, были оэа¬рены желтоватым сиянием. Сила света уменьша¬лась всякий раз, как птица .вобиралась лететь в
направлении, противоположном от наблюаателя,

откуда можно было заключить, что свечение исхо¬дит от оперения груди. Из некоторых подоб¬ных же наблюдений можно с несомненностью уста¬новить, что дело идет здесь именно о свечении
перьев, так как удавалось прослеживать, что све¬чение прекращалось в мае, т.-е. как раз когда
птица меняет свое оперение.

Обяснить такое свечение пытались таким обра¬зом, что фосфоресцирующия бактерии, местами имею¬щия довольно значительное распространение, с по¬верхности воды, с поверхности растений и почвы
легко могут попасть на перья птиц. В таком
случае, однако, трудно представить, почему свечение
сосредоточивается исключительно на оперении груди.
Более убедительным является другое обяснение;
согласно этому обяснению, дело идет уже не о
бактериях, а о светящейся разновидности низших

грибков, гфиставших к перьям птиц в дуп¬лах гнилых стволов; среди таких грибков изве¬стен вид Armиllarиa rnellea. Ho такое же свечение
наблюдается у птиц, не гнеэдящихся вдеревьях,
и в зтом отношении интересное наблюдекие было
сделано во Франции г. Делакуром (Bulletиn de la

Soc. Natиonale d’Acclиmatиsatиon) над одним ле¬бедем, который no ночам гтоходил на огромное
светящееся пятно. Два других лебедя на том
же пруде светились гораздо слабее,
а остальныя птицы, обитатели этого

пруда, вовсе не светились. Это лю¬бопытное явление наблюдалось с
июля по октябрь 1913 года, но, к

сожалению, подробнаго микроскопи¬ческаго изследования перьев этих
светящихся лебедей сделано не было,

а потому и не удалось проверить на¬иболее вероятное предположение, что
причиной свечения и здесь является
грибок.

Австралийсние дмнго. Во-
прос о происхождении динго до сей

поры не решен окончательно и вк¬зывает острые споры между нату¬ралистами.
Сперва предполагали, что динго ввезен челове¬ком на австралийский материк. Но позднее в
Виктории были найдены косги этой австралийской
„собаки* в плиоценовых и четвертичных слоях,

причем костей человека найдено не было, что за¬ставляет допустить, что динго явились в Австра¬лии ранее человека. С другой стороны, известно,
что динго—не коренной житель Австралии с ея фау¬ной, состоящей почти исключительно из аплацен¬тарных животных. Поэтому некоторые зоологи
предполагают, что динго переселились из Азии или
Малайской области приблизительно в средний пли-

природа, нояврь 1914 г.

Рис. 2.

скрещиваются и дають вполне жизнеспособное по¬томство.

По мнению профессора Е, Труэссара, иэ сгатьи ко¬тораго (La Nature, № 2126)вэяты обе прилагаемых фо¬тографии динго, все это доказывает, что динго—дикий
вид Canиs, блиэкий к индийскому волку (Canиs раи¬lиpes), и это родство подтверждается сходством че¬репных крышек обоих животных. На Суматре
найден вид дикой собаки (Canиs sumatreusи), быть¬можеть еще более блиэкий к динго, но зто еще не про¬верено окончательно.

86

оценовый период, когда Зомдские острова и, вероятно,
небольшая часть северной Австралии были соединены
с Индо-Китаем.

Рис. 1.

Впервые динго был наблюдаем и описан в
1688 году В. Дамньером. Динго ростом с овчарку
или молодого волка и по внешности похож на ту

и другого. Цвет шерсти рыжий (у помесей с со¬баками—самых различных цветов).
Хищныя животныя, они нападают на овец и

производягь страшныя опустошения в стадах: так.
за 1897-ой год в южном Новом Уэльсе динго

уничтожили 172,571 овцу. Конечно, колонисты истре¬бляють энергично этих хищников, но также охотно
приручают их, так как динго незаменимы на
охоте. В диком состоянии динго, в отличие от

волков, преследуют добычу не стаями, а парамн

и редко семейством. Приручить их ке легко, и

часто, выросши, динго убегает от хозяина. С

привезенными из Европы собаками динго легно
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ПРИКЛАДНАЯ ЗООЛОГиЯ.
Суслики и другие вредители хлебов-ь

и Оорьба с ниии (по поводу совещания в
г. Харькове деятелей по прикладной зоологии).
Война, захватившая все. стороны русской жизни,

сказалась между прочим и на борьбе с поле¬выми и садовыми вредителями. До сих пор рус¬ские энтомологи получали инсектисиды (препараты
для уничтожения насекомых) и снаряды для исполь¬зования инсектисидов из-за границы, частью из
Германии, частью из Франции. В настоящее время
выписка из-за границы тех или иных предметов
стала невоэможной. Для обсуждения вопроса о том,

как выйти иэ создавшагося положения, Департа¬ментом Земледелия и Харьковской Губ. Зем. Управой
было созвано в конце сентября особое совещание
деятелей по прикладной энтомологии в России. На
этом совещании выяснилось, что запас некоторых
инсектисидов, напр., парижской или швейнфуртской

зелени, имеется достаточный эапас в виде остат¬ков от прошлых годов. Аппараты для использова¬иия инектисидов (опрыскиватели) также имеются в
некоторых районах России в избытке, и в случае
нужды могут быть переданы в те губернии, где
в них будет чувствоваться недостаток. Временное
частичное устранение кризиса в предстоящий сеэон

борьбы с вредителями, само собой понятно, не ре¬шает общаго вопроса об обезпечении русского рынка
на будущее время нужными для борьбы с врагами

полей, садови и лесов предметами. Поэтому сове¬щание энтомологов выдвинуло на очередь вопрос
об изготовлении инсектисидов и опрыскивателей в
России. В частности совещание находило особенно

желательным изготовлениё вышеуказанных пред¬метов общественными органиэациями: земствами,

с.-х. обществами, кооперативами. Выработку опры¬скивателей могли бы взять на себя, по кнению сове¬щания, некоторыя каэенныя мастерския, иэготовляющия
земледельческия машины. Департамент Земледелия
во всех этих начинаниях безусловно окажет свое
содействие. Детальная разработка всех вопросов,

вытекающих из вышеуказанных общих сообра¬жений, поручена отдельным членам совещания.
С другой стороны, Харьковское совещание энтомо¬логов констатировало, что в настоящее время ясно
уже, что такими инсектисидами, как сероуглерод
и хлористый барий, польэоваться в предстоящем

году будет почти невозможно в виду отсутствия
запасов их в России. Особенно эаметно будет

отсутствие спроуглерода при борьбе с сусликами.
Суслики являются серьезными вредителями наших

хлебов в южных и ю.-в. губ.
Местом обитания сусликов служат главным

образом залежи, межи, дороги, выгоны, толока и

т. п. плотныя почвы. Отсюда они постепенно завое¬вывают территории пашен. Для своего жилья сус¬лики строят норы. Норы сусликов описываются
авторами неоеинаково. Так, напр., по описанию Бр а у¬н е р а, у крапчатаго суслика (Spermophиlus guttatus) но¬ра имеет такое устройство: от входнаго отверстия
идет вертокально или косвенно ход, который под уг¬лом продолжастся дапее и заканчивается камерой,
служашей для килья, а иногда имеется еще камера для

склада эапасов пищи. Каждая нора имеет в гро¬маднейшем большинстве случаев одно отверстие.
Норы с двумя отверстиями бывают вследствие сое¬динения двух смежных нор между собой. Нередко
горизонтальный ход извивается в стороны, вверх

и вниз и имеет не только на конце, но и с бо¬ков одну, две и несколько камер. Норы с вер¬тикальным входом и двумя камерами принадлежат

самкам, в них они мечут детей; в норах с
косвенным входом живут по-преимуществу самцы.

Молодые суслики обитают или в покинутых но¬рах, или устраиваюг новыя, неглубокия, с наклон¬ным входом.
По данным М а р т и н о, норки сераго и крапча¬таго суслика более или менее однотипны. Некоторое
разногласие по этому вопросу зависит от различ¬ных взглядов на происхождение норы. Повидимому,
для всех видов сусликов обяэательной является
нора семейная с вертикальным ходом. Такая нора
начинается круглым отверсиием, диаметр котораго
колеблегся от 5 до 7 сант.
Первоначально весной самец и самка живут в

одной норе, затем беременная самка уходит, a
нора остается во владении самца. Следов вынутой

эемли около норы с вертикальным ходом,—гово¬рит Мартино, — не заметно. .В первую минуту

кажется невероятным,—пишет он,—каким обра¬зом суслик ухитряется, роя норку в вертикаль¬ном направлении до глубины 74-х сантиметров,

подымать эемлю на поверхность и уносить ее на от¬даленное разстояние. Между тем этому напраши¬вается довольно простое обяснение, которое разде¬ляется до некоторой степени Силантьевым и Брау¬нером. Дело е том, что всякаи норка первгта¬чалио инеещ только одик гориюнталыиый ход,
около котораго постоянно имеется бугорок выпуклой

земли. Такую горизонтальную нору роют себе мо¬лодые суслики. С приближением зимы суспик на¬чинаегь рыть ход от гнезда к поверхнести, вынося
землю через гориэонтальный ход. Надо дума ь, что
этот новый ход он и роет вертикапьно. Работу
эту он прекращает, не доходя до поверхности земли
около четверти аршина. Часть нарытой зем^ии он
выносит через горизонтальный ход; остальной же
землей он заделывает старый ход вершка на три—
на четыре. Затем он погружается в спячку, a
весной дорывает неоконченный ход и появляется

прямо из-под земли. Таково происхождение верти¬капьнаго хода“.

В виду сказаннаго М а р т и н о считает не со¬всем правильным принятое Черняевым и други¬ми авторами, занимающимися биологией сусликов,
деление нор на вертикальныя (норы самок) и го¬ризонтальныя (норы самцов). Всякая нора бывает

сначала с горизонтальным ходом, а затем ран¬ней весной все прошлогодния норки имеют верти¬кальный ход. Длина вертикальных ходов от 20
до 70 сан., затем вертикальный ход поворачивает

под углом приблизительно в 90°, и отсюда начи¬нается собственно нора. Второй вход, по словам
М а р т и н о, бывает редко и имеет горизонтальное
направление. Он начинается на поверхности земли,
на разстоянии 20—80 с. от отверстия вертикальнаго
входа, и соединяется с ним еще до поворота и
редко в том месте, где главный ход изгибается
и переходит в горизональный. Второй вход в

нору М а р т и н о наблюдал с июля месяца. Воз¬можно, по его мнению, что эти входы делаются тогда,
когда молодые экземпляры сусликов подрастут
и им становится трудно скрываться при появлении
опасности.

В законченной норе горизонтальный ход оканчи¬вается овальным или округлым расширением—„гне¬здом", имеющим от 15—20 сан. ширины и 26 —
35 с. длины.

Браунер, как выше было сказано, указы¬вает на существование у крапчатаго суслика двух
или несколько камер, находящихся на конце гори¬зонтальнаго хода или с боков его. Мартино у
сераго суслика находит только одно гнездо.
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Новыя норы („норы самцов" некоторых авто¬ров), по наблюдению ,М а р т и н о, характеризуются
еще кроме горизонтальнаго хода меныиими продоль¬ными размерами, меньшим изменением направлений
и присутствием выброшенной земли. „Мне никогда.—

говорит М а р т и н о,—не приходилось эамечать, что¬бы такия норы поворачивали под острым углом“.
Временныя норы имеют только один горизонталь¬ный ход и отличаются примитивносгью строения.
Зверезомб -3 убовский и Бай, на основа¬нии своих наблюдений в Киевской губ., указывают,
что вообще чем старше суслик, тем сложнее

его нора. Особенно сложна нора самок. Норки мо¬лодых сусликов короче и проще устроены; оне

состоят из одного косого канала, скоро эаканчи¬вающагося логовом, рядом с которым устраи¬вается обычно амбар. Временныя норы устраива¬ются сусликами-стариками и служагь для спасения
их от какой-либо опасности. Формы норок косыя,
не длиннее 1 ар. Ж у р и н  в Киев. губ. описал
особый тип норы, соединяющий в себе две разных

по своему назначеникз норы,—временную и постоян¬ную. По его мнению, тип жилищ сусликов приспо¬собляется к хозяйственным условиям тех мест,
где приходится им обитать. Так, напр., невозмож¬ность вести кочевой образ жизни, скученность и
тснота нор заставляют сусликов соединять два

разных типа своих жилищ: постоянную нору (зим¬нюю) с временной (летней).
Для отличия обитаемых норок от необитаемых

Зверезомб-Зубовский и Бай дают сле¬дующие признаки: вход (лаз) в обитаемыя норки
чистый, словно выглаженный, у необитаемых—вы¬ветренный, размытый, часто затянутый паутиной. У
входа в обитаемыя норки часто встречается кал
и попадаются жуки Onthophagus camelus F. Наконец,

в густых хлебах обитаемыя норки заметны, бла¬годаря присутствию плешин. Для характеристики
норок сусликов служать следующие рисунки (рис. 1,
2, 3, 4, 5).
Суслик—исключительно дневное животное; ночь

он проводит в норе. На поверхность эемли серый

суслик в Саратов. губ., по данным Ма^тино, по¬является обыкновенно спустя час после восхода солн¬ца. Крапчатый суслик в Киев. губ., по наблюдениям
Зверезомб-Зубовскаго и Бая, выходит
из своей норы приблизительно в 7 часу утра, при
чем самое жаркое время дня (12—3 ч.) он обычно
проводит в норе, куда затем снова скрывается на
ночь около 7 ч. веч. По словам Браунера, тот
же вид суслика в Новороссии выходит из норы за
пищей в солнечные дни около ф ч. утра и остается вне
норы до полудня, вторично он отправляется за пищей

за нескопько часов до захода солнца. Впрочем,—го¬ворит Б р а у н е р ,—его можно встретить и во вся¬кое время дня. Во время дождей и в пасмурные дни
суслик сидит в норе.

Пищей сусликов служат, по Браунеру, раз¬ныя травы и зерновые хлеба, как стебли, так и
зерна. Из хлебов крапчатый суслик предпочнта¬ет пшеницу и ячмень и не любит гречихи и льна.
Зверезомб-Зубовскийи Бай указывают,
что в Киевской губ. суслики едягь молодые побеги,

корни, луковицы, стебли, сок которых они выса¬сывают,—суслят, откуда, по толкованию Н. Ч е р¬н я е в а, и произошло самое название „суслик";
хлебам суслики вредят тем, что весной вырыва¬югь из земли прорастающия зерна, несколько позже
перекусывают молсдые стебли у самаго корня и
высасывают их; еще позднее они откусывают

уже молодые колосья у самаго основания и выеда¬ют наливающияся зерна. По наблюдениям К а л и-

н и н а в Уральской области, весной суслики пита¬ются прошлогодней травой и подбирают на пашнях
незаборонованныя зерна. Затем суслики кормятся

Trиtиcum repens nLolиum регеппе (пы¬реем и острецом). Пока степь зеленая, суслик
хлеба не трогает, но по мере приближения жаров
и сенокоса он переходит на посевы. Здесь он,
прокусив стебель посеянных хлебов, высасывает
сочное содержимое стебля — молочко. В поисках
за молочком он надкусываеть подрастающую еще

эеленую пшеницу во многих местах. Поврежден¬ные таким обраэом посевы являются перекручен¬ными и поломанными Позднее суслики едят колосья,
высасывая молодыя зерна. По словам Овнинни¬кова, суслики в Донской области собирают только
что посеянныя зерна. Часть их они седают, a

другую часть уносят в норы. М а р т и н о относи¬тельно сераго суслика в Сарат. губ. говорить, что

он никогда не видел сусликов на заборонован¬ном поле и не наблюдал, чтобы суслики откапы¬вали посеянныя эерна пшеницы и кукуруэы, как
утверждают местные жители. Разрывание посевов
М а р т и н о приписывает земляномУ зайцу (Alactaga
salиens). Вообще,—говорит он,—суслик является
„бичом земледелия1 в июне. В мае назвать его
таковым нельзя. Особенно вредная деятельность
сусликов бросается в глаза в начале июня, когда
суслики перекусываюгь стебли хлебных злаков в
колене и сосут сладкий сок. Норы Мартино
находил в это время в соседстве полей пшеницы
и ржи и значительно реже в соседстве посевов
ячменя и овса. Просо суслики ели охотно.

Посевы, поврежденные сусликами описанным об¬разом, представляют жалкую картину опустошения.
Но вред от сусликов увеличивается еще тем,
что они, по словам Овчинникова, портят
пашни, выворачивают наружу большия количества
неплодородной земли, засоряюшей черноземный слой.

Во многих станицах второго Донского округа,—гово¬рит автор,—суслики до такой степени изрыли пашню,
что верхний плодородный слой ея оказался зарытым

в подпочвенном горизонте, а сверху насыпана гли¬на. Вообще, по данным Овчинникова, одно
Донское эемледелие ежегодно не добирает в уро¬жае сотни миллионов рублей только потому, что
отдает эти сотни миллионов сусликам. Но кроме
Донской области суслики вредят в большом
числе губерний Приволжья,—Саратов., Сам., Астр.; в
Новороссии, в Киевск. губ., Харьков. губ., Оренб.
и друг.

После пробуждения от зимней спячки у суслц¬ков начилается брачный период, когда самец и
самка живут в одной норе. Через месяц, т.-е.

с первых чисел апреля и да мая, чаще в сре¬дине апреля,—говорит Б р а у н е р ,—самки мечут
от 3 до 8, чаще 4—6 детенышей. В Киевской губ.,

по словам 3.-3 убовскаго и Бая, суслики спа¬риваются в половине апреля, а в первой половине
мая можно уже найти в норе молодых 5- 6 де¬тенышей. О времени, в течение котораго молодые
суслики остаются в норе и питаются молоком
матери, литературныя данныя не одинаковы. Старые
авторы—одни определяют этот срок в несколько

дней (С и м а ш к о), другиев — два месяца (Ч е р¬няев), Позднейшие изследователи пишут, что
разсматриваемый период длится около четырех—
пяти недель. В первой половине июня (М а р т и н о)
или с 15 июня (3.-3 убовскийи Бай) молодые
еуслики начинают вести самостоятельный образ
жизни и строить свои собственныя норы.

Отно'ительно числа поколений сусликов в те¬чение лета старые авторы говорят, что таких гене-
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раций бывает две (Черняев) и даже три
(ф о н -Л е х н е р ). Новейшие авторы, Браунер

и Мартино, категорически отрицают воэмож¬ность его появления.
Залегание сусликов в спячку в Саратов. губ.

происходит, по наблюдениям М а р т и н о, во вто¬рой половине мая. В раскопанной им 23 августа
норке сераго суслика горизонтальный ход был

засыпан на протяжении более четверти аршина. Но¬вый ход начинался от самаго гнезда у того места,
где старая галлерея
впадала в гнездо, и
шел под углом к
ней с небольшим

подемом вверх. Од¬нако, вертикальнаго
направления он не

принимап и слепо
оканчивался на 40 с.

от поверхности зем¬ли. Гнездо было на¬полнено полынью и
мягким пушком с

головок чертополо¬ха. Тугь же нахо¬дился клок овечьей
шерсти.

Вторая разрытая

М а р т и н о нора с

спящим сусликом

имелату особенность,

что новый ход на¬чался от гориэон¬тапьнаго хода на раз¬стоянии 52 с. от
гнеэда и шел в об¬ратном направлении,
образуя со старым
ходом острый угол.
Длина его была 26 с.,
глубина, на которой

находилось гнездо, ра¬внялось 110 с. В
гкезде, среди вороха

полыни, и пуха черто¬полоха, имелосьочень
большое количество

луковиц какого- то
растения. В той и

другой норе суслик
лежал, забившись в

средину подстилки, ко¬торая так. образ.,—го¬ворит Мартино,—слу¬жила ему и подстил¬кой, и одеялом. Оба
суслика еще не спали,
но были чрезвычайно

вялы, не кусались, позволяли брать себя в руки, a

пущенные на землю, не делали попыток к бегству.

Впрочем.вялость суслика,—говорит Мартино,—

замечается уже в начале августа. Новейшие авторы,

Браунер, Мартино и друг., указывают, что

никаких зимних запасов корма, о чем сообщают

старые авторы, суслики не делают. Они погружаются

в полную зимнюю спячку, эасыпают сытыми и жир¬ными и в зимних запасах не нуждаются. Несколь¬ко иначе говорит о зимовке сусликов в Уральской
области Калинин. По его словам, суслик
начинает зарываться в средине сентября, делая
запас корма. В это время,—говорит он,—у норы
часто можно встретить пшеницу или рожь, обращен-

ную колосьями в нору, а соломой наружу. Колосья
вымолачиваются сусликами лапками, и зерно прямо
сыплется в нору. В конце сентября суслик редко

выбегает из своей норы, а в начале октября эа¬рывается совсем и засыпает. В Моск. зоологи¬ческом саду засыпание сусликов обычно происхо¬дило в октябре при температуре 0°. Во всяком
случае вопрос о времени наступления спячки у сус¬ликов требует дальнейшаго иэучения. Зимой иногда,
по наблюдениям Браунера, при наступлении теп-

лой погоды, особенно
в начале февраля,
суслики просыпаются,
выходят из нор и

в случае наступле¬ния новых холодов

нередко гибнут. Во¬обще резкая смена те¬пла на холод,—гово¬рит Б р а у н е р ,—
это гибель сусликов.

Б о р ь б а с сусли¬ками в настоящее
время ведется глав¬ным образом при
помощи сероуглерода.
Самая техника борьбы

состоит в следую¬щем. Рабочие, при¬глашенные для уни¬чтожения сусликов,
делятся на пары. Ка¬ждой паре дается —
одному бутылка (б. ч.
высокая рейнская) с
пологими плечиками,

в которую наложено

от 50 до 150 штук,
смотря по надобности,
шариков иэ ваты

величиной приблизи¬тельно в лесной
орех. Вместо ваты
рекомендуется делать
шарики из льняного
очеса, просмоленной
пакли или из ваты,

приготовленной из

старых просмолен¬ных канатов. В
такую бутылку нали¬вается сероуглерод

и закрывается проб¬кой,привязанной тон¬ким шпагатом к
бутылке. Другому ра¬бочему даются лопата
и мешок с соломой

или с старой травой для затыкания норок. Пара

огь пары расходятся сажени на 3—4, так что по¬лучается длинная цепь, которая, не спеша, подвигается
вперед параллельно, высматривая норы. Как только
нора найдена, затравщик предварительно изследует

первое колено каждой косой норки. „Измерять пер¬вое колено каждой косой норки,—говорят 3 в е р е¬зомб-Зубовский и Ба й,—необходимо, так
как длина этого колена и самый угол его с по¬верхностью земли очень раэнятся (от 3—4 вер. до
2—2'/2 арш. длины и 27—70° угол). Обычно шарик
кладется лишь в такую косую норку, первое колено
которой не короче 10—12 вершков и углубляется
в землю под углом, по крайней мере 25®—30°.

Рис. 1. Налево—круглое гнездо, в котором было найдено
2 лота стерни.

Рис. 2.

Рис. 3.
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В противном случае,—если ход идет под очень
острым углом, снимают часть земпи, так чтобы
над норкой находился слой ея, по крайней мере, в
4—5 в. толщины, или если первое колено короче
10 вер., то „рекомендуется откопать его и класть
шарик уже во второе, более длинное колено". В
прямых норах шарик попадает на самое дно

норки. Шарик, добытый из бутылки крючком

(12 верш. длины плюс 2 вер. на изгиб), один из
рабочих быстро опускает в норку, другой сейчас
же затыкает эту норку пучком соломы. Потом

поскорее забрасывает норку землей и плотно при¬таптывает ее так, чтобы не было нигде отдушин.
,

ной, в марте, апреле и мае месяцах. В марте
месяце,—говорит Мартино,—суслики после зимней

спячки являются слабыми и гибнут от сероугле¬рода наверняка, даже при небрежном отношении к

раб этам; в апреле же или мае следует для ус¬пеха опыта особенно внимательно относиться к за¬биванию пробок в норки.
О расходах, связанных с борьбой с сусликами,

могуг дать понятие следующия цифры. В 1907 г.
в Самарской губ. было произведено затравливанье
сусликов на площади в 99.398 дес; на этой площади
имелось около 5 миллионов норок, в среднем
около 48 нор на десятину; истрачено на покупку

амбар
.' ;г»

амбар

Рис. 4. Направо—амбары, в которых было найдено около 3-х фунтов свежих луковиц.

5S
гЖсиио-

-/ft пшенцы 2 иаля
' 94

O/njc ju пст и fooftbj
Рис. 5.

Все небольшия норки и трещины земли около также

затаптываются. М а р т и н о особенно подчеркивает

осторожное эабивание пробок норки. „Втискивая,—

говорит он,—травяную пробку и притаптывая эемлю,
чтобы не дать суслику возможности уйти из норки,

рабочие тем самым вызываиот осыпание 3"мли, ко¬торая покрывает шарик с г.ероуглеродом и за¬держивает испарение газа“. Оэначенный автор по
этому вопросу проделал следующий опыт. Вы¬числив приблизительно обем норы суслика юколо
3000 к. с.), он сделал иэ труб искусственную
нору. На одном конце ея (глухом) он помещал

суслика, на другом — шар к ваты с сероугле¬родом; нора закупоривалась, суслик при таких

условиях умирал в 20—25 м. Если же брошен¬ный шарик присыпался землей, то суслик оста¬вался живоим в течение часа.
Работы по уничтожению сусликов ведутся вес-

сероуглерода 13.775 р. 10 к.,плата рабочим—17.935 р.
50 к. и надэор за рабочими и мелкие расходы—2.802 р.
89 коп. В Киевской губ. в 1911 г. эатравливание
велось на 3.608 дес. Норок было затравлено 210.444,

в среднем около 60 норок на десятину. В сред¬нем затравдивание одной норки обошлось 0,1—
0,22 коп.

По вопросу о выполнении мероприятий по борьбе
с сусликами на Харьковском совещании деятелей

по прикладной энтомологии были высказаны следую¬щия соображения. В настоящее время очень многия
земства выскаэались за обязательную оплату труда
рабочих, призванных на борьбу с сусликами, так
как только при таких условиях борьба являегся
наиболее продуктивной. В некоторых частных

случаях даже отдельныя общества крестьян де¬лали специальный сбор на наем своих же сочле¬нов для укаэаннкх работ. Что касается выполне-
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алерея загро¬иожденн&я ста-
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ния рабогь безплатно, т. наэ. натуральной повинно¬стью, то такая работа является очень непроиэводи¬тельной. Рабочие неохотно работают на чужих
землях, выходят на работу поздно, вследствие чего
борьба с сероуглеродом во время жарких часов
дня является трудной и мало продуктивной, наконец,
тяжесть натуральной повинности ложится не на все
свои населения. С другой стороны, в некоторых

губерниях натуральная повинность является приня¬той. Так, напр., в Херсонской губ. крестьяне-домо¬хозяева должны доставить в земския управы иэвест¬ное число убитых сусликов (доставляются лапки).
Эта работа не является обременительной для на¬селения. Она производится между делом, среди дру¬гих работ и не требуегь особаго надзора эа ея
исполнением. Кроме того, эта повинность может быть
заменена соответсивуюидим денежным взносом.

Далее на вышеукаэанном совещании было отме¬чено, что представление в земство стана лапок
сусликов и оплата их земством служат иногда

особым видом местной промышленности. Являются

местные екупщики, которые при посредстве детво¬ры налавливают сусликов, платят за эту работу
детям ничтожную сумму и затем сдают лапки

в эемство, получая оитуда значительно большия

деньги. Иногда такие скупщики зарабатывают в

неделю 10—15 р. *).
Были оимечены потом на совещании и факты

особаго рода, имеющие место при спекуляциях с

лапками сусликов. С целью сохранения на буду¬щее вэемя заработка по части доставки лапок не¬которые промышленники отрубают лапки у живых
сусликов, чаще у самок, и пуекьют их эатем на

волю в расчете, что они выживут и в будущем

принесут „потомство с лапками“.
Таких калек часто находят потом живыми и

деятельными и воочию убеждаются в верности ука¬эанных расчетов.
Наконец, на совещании была отмечена связь су¬сликов с чумой и вытекающая отсюда опасность
механическаго уничтожения сусликов.

Все условия рабогь, будь оне платныя или путем

натуральной повинности. усложняются при примене¬нии их на больших площадях, на каэенных зе¬млях, на землях арендаторов, живущих далеко
от места работ и т. п. В конце-концов харь¬ковское совещаиие по этому вопросу вынесло сле¬дующую реэолюцию: „При наличности резко отличаю¬щихся условий землепользования в разных местно-
>) В 1914 г. в Славяносерб. уезде Екатер. губ. было до¬стаалено эемству 203.175 штук сусликов; уплачено эа
иих в.127 р.

стях России, раэличии в количественном распро¬странении сусликов, в существовании или отсут¬ствии эпидемических эаболеваний, р^зносимых
грызунами, и друг. причин,—совещание не нахо¬дит возможным выработку общаго метода борьбы
с сусликами. Этот вопрос—дело местных орга¬низаций“. Вероятно, в будушем году во многих
губерниях России при отсутствии сероуглерода меха¬ническое уничтожение сусликов будет иметь место.
По вопросу о борьбе с мышами выяснилось, что

в текущем году в южных губ. особенно силь¬ное раэмножение было замечено следующих видов:
Е. lagurus, Mиcrotus arvalиs и М. hor¬t u 1 a n u s. Ha Кавказе массами появились M. so¬

cиal и s. Среди с. хозяев есть примета, что .мыши¬ные ю<Ы— <ождлиаые годы“. По данным Б р ю к¬н е р а, холодные и влажные годы в последние два
столетия были следующие: 1700, 1740, 1780, 1815,

1850, 1880, 1915. Жаркие и сухие годы были сле¬дующие: 1720, 1760, 1795, 1830, 1860, 1900. Таким
образом, смена годов или периодов влажных
сухими происходила за указанное время через 20,
15, 10 лет или в среднем через 17 лет. 1914—
1915 года, следов. по данным Брюкнера, нужно
отнести по годам влажным и холодным.

Массовое появление мышей в запад. Европе и у
нас в России повторяются чаще, чем периоды,
указанные Брюкнером, а именно почти каждое

десятилетие. Так, напр., „мышиныя напасти" отме¬чены в 1822, 1832, 1856, 1863, 1867, 1872, 1880,
1884, 1893—1894, 1902—1903 г. Относительно мер

борьбы с мышами совещание остановилось на бак¬териальном способеи подчеркнуло необходимость все¬сторонней разработки этого метода на опытных стан¬циях в ближайшее время, Кроме того, была отме¬чена необходимость точнаго изучения видов грызу¬нов, причиняющих вред в разных местах России.
Наконец,по в просу о борьбе с стеблевой совкой

совешание еще раз отметило необходимость тех

куль урных сельскохозяйственных мероприятий, ко¬торыя рекомендуются энтомологической литературой
для борьбы с указанными вредителями.

АРХЕОЛОПЯ

Новы^ тру^ по перво¬бытной археологии. Осно¬ванный Монакским князем „Ин¬ститут палеонтологии человека"
(иnstиtut de pal6ontologиe humaиne)

Выход
засьтпанный
щебнем.

Современныии
выход Выход аагоро¬женный стала¬ктитами.

Выход
закрытый
стеной.

Рис. 1.
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выпустил 4-й том своих трудов по изучению
живописи палеолитических пещер-ь. На этот раз
опубликованы работы проф. Обермайера и абба-

изображения для того, чтобы, владея изображением

какого-нибудь животнаго, иметь власть и над са¬мим животным, т. е. получать благоприятные ре-

Рис. 2.

та Брейля, посвященныя описанию живописи испан¬ской пещеры „La Pasиega". Пещера находится в
малодоступной части горной провинции Сев. Испа¬нии Сантандер. Открыта она была еще в 1911 г.
Обермайером и Вернертом. Судя по приложенному
к книге плану (рис. 1), зто сложный лабиринт

корридоров и тупиков с большим числом вы¬ходов, заваленных в настояшее время осыпями
горы, в которой находится пещера. Стены пещеры

покрыты большим количеством изображений жи¬вотных; как и в других палеолитических пе¬щерах, преобладают иэображения полеэных чело¬веку животных, бывших обектами его охоты.
Здесь мы видим изображение дикой лошади (рис. 2),

зультаты на охоте. Быть может, и древний первобыт¬ный человек руководился теми же соображениями,
старательно эарисовывая обекты своей охоты. Сре¬ди открытых в „La Pasиega" рисунков имеется
группа, напоминающая надпись (рис. 3) и несколь¬ко имеющих, по мнению авторов, форму хижин
(рис. 4).

Рисунки выполнены большею частью красной крас¬кой, реже—черной и желтой. В одном из отде¬лений пещеры было обнаружено нечто в роде есте¬ственнаго трона, спинка и бока котораго, однако,
носят следы искусственной обработки; на троне
лежало каменное оружие. Последнее обстоятельство

Рис. 3.

бизона, самки оленя и т. п. В общей сложности

изследователи описали 226 рисунков и 37 грави¬рованных изображений. Все эти фигуры помещаются
в самых удаленных, темных и малодоступных

углах и углублениях пещеры, куда совершенно не

проникает дневной свет и где разсматривать их
можно лишь в очень неудобной позе. В этом

отношении „La Pasиega" подтверждает высказывав¬шееся неоднократно мнение, что подобныя изоби а¬жения не служили для целей унрашения, а имели
религиозно- практическую основу. Некоторые совре¬менные первобытные народы изготовляют подобныя

Рис. 4.

в связи с тем, что в пещерах типа „La Pasи¬

ega", особенно богато украшенных изображениями,
очень мало следов жилья человека, заетавляегь
авторов предполагвть, что открытая ими пещера

служила священным местом, в котором совер¬шались религиозныя „мистерии". Что же касается

времени этих пещерных изображений, то изследо¬ватели отцосят их к так называемой магдален¬ской эпохе, т.-е. уже к поэдней поре палеолита.
A. К.
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НЕКРОЛ ОГИ.

Карлт» Кун. В Лейпциге 11-го апреля, на
61 году от роду, скончался проф. зоологии Карл Кун
(Chun), выдающийся географ, начальник германской

океанографической экспедиции в 1898—99 г. на ко¬рабле „Вальдивия” в южныя моря, Экспедиция под¬робно иэследовала югь Атлан ическаго и весь Ин¬дийский океан, спуекалась к югу в Антарктиче¬ский океан эа границу пловучих льдов, описала
множество заброшенных в Южном океане остро¬вов имежду прочим вторично открыла найденныя

в 1775 г. и с тех пор утерянные о-ва Буве), по¬сетила и описала многия местности по берегам Аф¬рики и на острове Суматре и т. д. Результатом
этой экспедиции явилась между прочим блестящая
книга „Aus der Tиefe des Weltmeeres" (переведенная
и на русский яэык: „Из глубины океана" 1.

Дшон Мёррей. В Эдинбурге 16 марта скон¬чался в возрасте 73 лет другой крупный изследова¬тель морских пучин Джон Мёррей (Murray),
главный участник знаменитой английской океаногра¬фической зкспедиции на корабле „Челленджер*
(1873—76 г.), сотрудник У. Томсона, обработавший и

приведший в порядок после его смерти работы экспе¬диции, составляющия 50 сбемистых томов, Работы
экспед. Челленджера являются своего рода библией для
океанографа. И по окончании этой работы Дж. Мёррей,

несмотря на свой преклонный возраст, до самой смер¬ти работал по океанографии, читал доклады, писал
статьи, участвовал в сездах и т. д. и справед-

*

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
положеннаго верстах в 5 к югу от ст. Алма.

Описание сделано И. М. Волошиным и Н. П. Кле¬пининым и снабжено большим количеством хоро¬ших фотрграфий и чертежей. He останавливаясь
подробно на этой статье, мы считаем нужным от¬метить, что изследователи констатируют, как бы¬стро, к сожалению, разрушаюгь человек и время
эти ценные и чрезвычайно интересные памятники

старины, Описывавший Баклу в 1889 г. А. И. Мар¬кевич нашел в сэхранности еще несколько сот
пещер,—ныне же, как видно иэ отчета, не набе¬рется и сотни, считая и полуразрушенныя. Вполне
разделяя вэгляд ааторов статьи, что „если

нельзя сохранить этот памятник былой жизни Крьи¬ма, то следуегь описать его возможно детальнее,

иллюстрировать описание чертежами и фотографиче¬скими снимками*, мы надеемся увидеть на стр. Запи¬сок О-ва столь же любовное описание и других
древних поселений Крыма.

В иии томе Записок помещечо обширное и об¬стоятельное описание пещер „Тепе-Кермен“, на
котором мы, в виду его игключительнаго интереса,

позволим себе остановиться более подробно.

Верстах в шести к юго-востоку от Бахчиса¬рая, на южной оконечности долины Качи, одиноко

подымается гора, увенчанная массивною известняко¬вого скалою, Это Тепе-Кермен—замок горной вер¬шины (по-турецки тепе—вершина горы, кермен—
укрепление, замок). (Рис. 1).

Крымсиое Общ. Естествоисп. и Л юбит.

Природьи) вэяв в свои руки охраку и обследо¬вание памятников старины, которыми так богат
Крым, горячо и продуктивно ведегь эту интересную

работу. С результатами ея мы знакомимся в имею¬щихся у нас прекрасно изданных ии и иии-ем томах
Записок этого общества, вышедших в 1913 году.

В томе ии-ом Записок помещено между про¬чим описание „Пещернаго поселеиия“ Баклы, рас-

Рис. 1. Тепе-Кермен (вид с ю.-в.). (Фотогр.
В. В. Соколова).

Карл Кун.

ливо считался одним из выдающихся руководите-

лей зтой отрасли землеведения. . и< Г,
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Рис. 2. Северо-вост. часть горы. Ниэ скалы.
(Фотогр, Т. А. Левандовскаго).

Склоны венчающей гору скалы изрыты пещерами,

несущими на себе следы человеческой работы. Пе¬щеры эти уже давно привлекают внимание путеше¬ственников и ученых, а попытки обяснения их
происхождения появились еще в средине прошлаго
-столетия. Швейцарский ученый Дюбуа, посетивший
Крым в тридцатых годах, написал целую книгу
о своем путешествии по югу России, а которой
дал, между прочим, описание Тепе-Кермена и вы~
■скаэал предположение, что его пещеры дело рук
целаго народа троглодитов, жившаго в глубокой

древности,—-народа, чуть ли не тождественнаго таэ¬рам Геродота. Мысль эту о пещерном поселении или
городе развил впоследствии Г. Караулов в своей

книге „Крымские пещерные города и крипты", припи¬сывая все подобныя сооружения Крыма киммерийцам,
тоже гипотетическому народу, обитавшему на юге
нынешней России. Позднейшие изследователи видели

в них сооружения христиан, спасавшихся от го¬нений. Таковыми могли быть или ариане, или ико¬иопочитатели, бежавшие в Крым в Vиии — иX в.
из Византии от преследования иконоборцев. Вы¬сказывались также предположения, что пещеры эти

были естественнаго происхождения и только впослед¬ствии в раэное время были приспособлены челове¬ком к своим нуждам, хотя бы для того, чтобы

Рис. 3, Внутренность пещеры. Посредине—лежанка,
вправо—„ясли". (Фотогр. В. В. Соколова).

ПРИРОДА, НОЯБРЬ 1914 г.

служить местами погребения, как об этом
писал еще Тунман в 1786 г.
Противоречивость и обилие высказанных

гипотез обясняются малой обследованностью
Тепе-Кермена, что обнаружилось особенно
ясно теперь, когда Крымское Общество

Естествоиспытателей и Любите¬лей Природы, включив в число своихи
работ изучение памятников крымской стари¬ны, предприняло систематическое обследование
пещер названной горы.

В течение лета 1912 г. группа членов 06¬щества, во главе с Н. А, Боровко, совершила
3 двухдневныя экскурсии на Тепе-Кермен, во

время которых проиэвела подсчет, измере¬ние, тщаиельное описакие и фотографирование

как внешняго вида пещер, так и их внут¬ренняго содержания. Результаты этой кропот¬ливой работы окаэались в таком противоре¬чии со старыми данными о Тепе-Кермене, что
более точное его описание является, по сло¬вам составителя отчета, делом насущной

необходимости. Это новое описание и поме¬щено в иии томе „Записок Кр. Общ. Ест. и люб.
природы* в виде очерка Н. Боровко „Тепе-Кермен*.

Рис. 4. Алтарь церкви с баптистерием,
(Фотогр. В, В, Соколова).

Прежде всего приходится отказаться от „громад¬наго количества“ пещер, число которых в путе¬водителях по Крыму и даже в известном издании
„Россия“ (т. XиV) показано в 10.000. Общее число
пещер Тепе-Кермена, по подсчету Н. А. Боровко, не
превышаеть 250. Будучи самой разнообразной формы,

большинство из них имеет совершенно свобод¬ный доступ и принадлежит к числу „открытых",
т.-е. со входом во всю свою ширину. Меньшинство
пешер имеет вход в виде дверной коробки и
еще меньше таких, у которых вход выработан
в виде лкжа, Последния расположены обычно возле
остатков надземных построек из громадных
намней. Что касается внуи-ренности пещер, то она
бедна содержанием. „Часто пещера—просто голая

пустота", как выражается Н. Боровко: „совершен¬но открытая", выработанная в толще известняка
(рис. 2). Другой тип—тоже открытая пещера, но у

одной стороны ея находится уступ, а в полу—не¬сколько круглых углублений. Третий тип пещер

содержит две особенности, наиболее частыя в пе¬шерах Тепе-Кермена. Это—нечто в роде эавален¬ки, высеченной из камня, и каменный же выступ,
из котораго иэвлечен камень так, что получает¬ся особое приспособление, названное Н. А. Боровко

87
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„яслями" (рис. 3). Передняя стенка „яслей" снаб¬жена дырами. В некоторых пещерах встречаются
высеченныя в стенах, в потолке или „яслях"
уступы с дырами, напоминающие отреэки кольца.

Кроме того на стенах видны небольшия правиль¬ныя углубления, сделанныя каким-то орудием. Кое¬где можно видеть, как высекался камень пластами.
В пещерах с люком по краям люка выработа¬на выемка для крыижи, в некоторых имеются не¬сколько ступеней, ведущих на дно, в других же,
частью засыпанных землей,—много человечесйих
костей.

Главною достопримечательностью Тепе-Кермена
являются пещерныя церкви на сев.-вост. склоне горы.
На каменном иконостасе одной из них (рис. 4)
высечены большие кресты, а в полу ея выделано
несколько гробниц, теперь открытых и пустых.
В церкаи имеется баптистерий в виде каменнаго
ящика с крестообраэной пустотой внутри. На одной
из стен видны остатки греческой надписи, буквы
которой были когда-то обведены красною краской.
Во вгорой церкви, меньшей величины, экскурсией была

найдена тоже греческая надпись (рис. 5) и неболь¬шой орнамент с древне-еврейскими буквами. Во¬обще настенныя надписи на Тепе-Кермене, вопреки
показаниям прежних изследователей, были встре¬чены не раз экскурсией Крымскаго Общества.
В нонце своей статьи Н. А. Боровко приводит

опись всего „инвентаря“ Тепе-Кермена, иэ которой

видно, что никакого пещернаго города там не суще¬ствуегь. Но ясно, что некоторыми иэ его пещер
человек пользовался для различных целей. Одни

из них иногда были обитаемы. Это, вероятно, пе¬щеры со входом в виде двери (рис. 6). Располо¬жение их с той же стороны горы, где помещают¬ся и две пещерныя церкви, наводит Н. А. Боровко
на мысль о какой-го связи между теми и другими,—
он полагает, что и возникли оне одновременно и,
вероятно, в совсем другое время, чем остальная
масса пешер. Вообще он склонен думать, что
разные типы пещер появились в разное время.

Лючныя пещеры могли служить как погреба, водо¬хранилища при тех надэемных постройнах, следы
которых еще существуют на Тепе-Кермене, или
оне могли быть могильниками, куда складьшали по

древнему обычаю кости, вынутыя из гробниц. Ка¬менные выступы, которые встречаются в некого-

Рис. 5. Надпись, высеченная в алтарной арке вто¬рой церкви. (Фотогр. Т. А. Левандовскаго).
рых пещерах, могли служить также могильным

ложем. Ложа эти впоследствии могли быть пре¬вращены в настоящия ясли, на что указывают упо¬мянутыя раньше отверстия в их передних стен¬ках и каменныя колыда. Как указывает автор,
подобными кольцами и до сих пор пользуется та¬тарское поселение в Крыму, называя их коно¬вяэями.

Во всяком случае мы здесь не выходим из об¬ласти догадок и предположений, и, как справедливо
замечает тоть же автор, „эта неопределенность

лишний раз подчеркивает необходимостц большой

осмотрительности в толковании тех следов чело¬века, которые оставлены им на Тепе-Кермене. На¬личность их, как бы они ни были скудны, несом-

Рис. 6. Пещера с окном и дверью. (Фотогр. В, В.
Соколова).

ненна, но значение некоторых из них совершен¬но не выяснено. Поэтому дальнейшее ознакомление
с Тепе-Керменом требует раскопок, разыскания

надпиоей и попыток проверить глухие слухи о су¬ществовании в нем внутренних пещер".
(

А. Калитинсний.

О необходимости облегчить польэова¬ние научной ииитературой. В январе этого
года вышла „заметка о пользе издания отдельных
научных журнальных статей" В. Аршинова

под эпиграфом „Vergeude keиne Energиe” (О с т¬в а л ь д ),—„Не расточай энергию напрасно!" По¬водом к этой заметке послужило то, что занятия
разработкой научных вопросов требуют знания
соответствующей литературы, между тем каждый
изследователь встречается в этом направлении с
большими затруднениями, увеличивающимися каждый
год. Научныя статьи печатаются обыкновенно в

специальных журналах. Приобретение всего комп¬лекта стоит больших денег и недоступно ни
отдельным лицам, ни небольшим учреждениям,
например, отдельным лабораториям и кабинетам
университетов. Пересмотр большого количества,
'иасто совершенно посторонней, литературы требуегь

много лишнкго труда. Статьи, напечатанныя в жур¬налах не специальных, остаются нередко неизвест¬ными лицу, которому неободимо их знать, и на
каждом шагу работы повторяются по неэнанию ста¬рой литературы.
Каждый специальный журнал печатает рефераты

по возможности всех соответствующих ему выхо¬дящих статей и докладов; но такие рефераты не
полны: не исчерпывая всего матерьяла, они часто

по нескольку раз повторяют одно и то же и тре¬буюгь много и труда, и расходов.
В 1875 г. в Петербурге бьша сделана попытка

начать собирать все выходящия в России естест¬веннонаучныя статьи и группировать их по содержа¬нию; но попытка эта, слишком широко задуманная,
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не имела успеха. В 1910 г. В. Аршинов и

И. Багашев во время сезда естествоиспытате¬лей предложили (пока беэрезультатно) создать цен¬тральное библиографическое бюро; несколько поэже
S t о 1 е у на международном геологическом конгрес¬се говорил об институте для обмена литературой.
Стараниями В. Оствальда, известнаго химика,

недавно основано общество, поставившее целью кон¬центрировать и правильно распределять химическую
литературу.

В настоящее время автор заметки предлагает

создать в России „местныя" и „предметныя" есте¬ственнонаучныя бюро. Он думает, что концентра¬цию литературы, касающейся какой-нибудь опреде¬ленной местности, могли бы взиГгь на себя земства,
музеи и отделения научных Обществ. Предмет¬ными центральными библиографическими институтами

могли бы заняться Академия Наук, Геологический
Комитет и др. крупныя научныя учреждения. Для
осуществления этого он считает прежде всего
необхоцимым, чтоб каждое ученое Общество,
издающее свои труды, выпускапо кроме полных
томов по недорогой цене отдельные оттиски более

или менее крупных статей (такие, какие печа¬таются для авторов) и группировало бы мелкие

(в 1—2 стр.) в отдельныя иэдания. До существова¬ния центрапьных бюро он советует продажу по¬ручить отдельным книжным и издательским фир¬мам. Легкость пересылки оттисков увеличила бы
обмен литературой между Обществами, и,—что са¬мое главное,—небольшие размеры их и невысокая
стоимость давали бы воэможность приобретать их
всем тем лицам и учреждениям, которыя теперь
сделать этого не в состоянии. „ „

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.
Опубликованы геологические

Полярныя результаты германской а н т а р к¬СТраНЫ. тической экспедиции Фильхнера.
Южнаго конца моря Уэдделя достичь не

удалось. Был открыт новый участок суши, Земля

Принца Луитпольда,— повидимому, равнинная, столо¬вая страна, одетая ледяным покровом сравнитель¬но небольшой толщины; тем не менее камень вы¬ступает наружу не более, как в двух или трех
местах. Горный хребегь, тянущийся по 3. Греама и
разсматриваемый как продолжение Кордильер,

здесь во всяком случае отсутствует (как, пови¬димому, и на земле Котса). Валуны, встречающиеся
в моренах, куски краснаго конгломерата, состоя¬щаго иэ порфировых голышей, указывают скорее
на родство с Австралией, чем с Южной Аме¬рикой.

Говорить о непосредственной связи между морем

Росса и морем Уэдцеля и о раэделении антаркти¬ческаго материка на две части после путешествия
Амундсена не приходится, но весьма вероятно, что

оба эти моря,— по всем данным, грабены,—соста¬вляют части одной и той же области опускания:
только средняя, материковая, часть ея меньше опу¬стилась, чем краевыя, занятыя морями. Открытую
близ 3. Луитпольда ледяную стену в 15 м. выши¬ною геолог экспедиции д-р Фриц Хейм считает
остатком ледниковаго периода. Хотя несомненно,

что сверху она растет вследствие ежегодно выпа¬дающаго и мало-по-малу превращающагося в лед
снега, а снизу подтаивает от соприкосновения с

более теплой морской водой, тем не менее все

образование в его целом возникло в ледниковую

эпоху; вначале, по мнению Хейма, это был бере¬говой припай, и лишь потом, при наступлении бо¬лее мягкаго климата, вся масса оторвалась и стала
плавать.

При образовании пловучаго морского льда вэаим¬ное давление и срастание отдельных льдин между
собою имеет гораздо большее значение, чем ду¬мали до сих пор. Экспедиции удалось встретить

ледяныя горы от 40 до 120 м. высоты над поверх¬ностью воды, особенно вблизи Южно-Оркнейских
островов.

Остров Южная Георгия горисгь. Внутри
его проходят три высокие хребта (2 — 3 тыс. метр.
высотою), служащие источником для громадных

глетчеров, которые тянутся до самаго моря и кру¬то ниспадают в него, обраэуя высокия стены. Най¬денный экспедицией .меловой" аммонит позволяет
несколько судить о возрасте зтих гор. Берегоеыя
горныя цепи невысоки и лишены ледников. Mope

глубоко заходит внутрь острова, образуя много¬численные фиорды,—указание на прежнее, еще бо¬лее значительное обледенение острова. На откры¬тых склонах ведет жестокую борьбу за суще¬ствование жалкая растительность.
Германская колония Цин¬АзиЯ. Дао, вокруг которой Ben'acb такая

ожесточенная борьба между Германией

и Японией, имела, как теперь оказывается, гро¬мадное торговое значение. Во время при¬соединения территории Киао-чу к Германии в
1898 году торговля Циндао бьша совсем ничтожна;
в 1901—2 г. ея обороты равнялись только 19 милл.
марок (около 9 милл. рублей). Но уже в 1906 — 7 г.
Циндао вел торговлю на 103 мил. марок (около

50 мил. рублей) и почти догнал своего соседа Чи¬фу, важнейший город Шандуньской провинции, от¬крытый для торговли больше сорока лет тому на¬зад. А в 1914 г., перед самой войной, торговля
его уже достигала 200 мил. марок,—сумма, равная
торговым оборотам Того, Камеруна, германской
Восточной и Юго-западной Африки, вместе взятым,
т.-е. почти всех африканских колоний Германии;
по размерам своей торговли это был пятый
порт в Китае после ииианхая, Ханькоу, Кантона
и Тянь-Дзина. Несомненно, что Циндао служил

портом не только для неболыиого участка, при¬надлежавшаго Германии, но и для лежащих за ним
обширных частей севернаго Китая, особенно для
богатой и густо населенной провинции Шандунь.
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Отсюда понятно, почему японцы во что бы то ни
стало стремились овладеть небольшой по площади и
небогатой от природы колонией Киао-чу.
О Из различных владений Азиатской Турции

обращает на себя особенное внимание своими при¬родными богатствами Месопотамия, где не¬давно найдены богатейшия залежи нефти. По
своему происхождению месопотамские нефтяные источ¬нйки несомненно сродни персидским и кавказским.

По всем вероятиям, они составляют самый за¬падный выступ огромнаго нефтяного „попя“, кото¬рое тянется из Кветты (в БелуджистанЬ) вдоль

западных Персидских гор до берегов Каспий¬скаго моря возле Баку; по своему химическому со¬ставу пробы месопотамской нефти оказались тожде¬ственны с бакинской. Нефтяныя залежи располо¬ложены главным образом в вилайетах Моссула
и Багдада и, за одним небольшим искпючением,
все составляют владения турецкаго султана. Судя

по тем количествам, в которых нефть вытека¬ет здесь на дневную поверхность, и по величине
нефтяной площади (свыше 1C0 квадр. килом.), нефтя¬ныя зарежи Месопотамии являются богатейшими
в м и р е. Главный недостаток этих залежей,—
трудность доставки: перевозка водой, по Тигру,
представляет массу непреодолимых неудобств;
легче, каэалось бы, доставка по нефтепроводам,
подобно тому, как это делается на Кавказе, в
Румынии, а в последнее время и в Персии. Но в

Месопотамии как-раэ нефтепровод должен про¬ходить по болотистым низменностям, периодически
эатопляемым водою, что чрезвычайно затруднило

бы прокладку труб. Огромную услугу эдесь долж¬на оказать Багдадская железная дорога, когда она
будет доведена до этих залежей. Но во всяком
случае при полном безлесье Месопотамии нефть

и получающияся иэ нея осветительныя масла долж¬ны иметь хороший сбыт и в самой стране.

Опубликованы реэультаты п у т е ш е¬Африна. с т в ' я лейпциг. проф. Г анса Мей¬ера по стране У рунди (в Гер¬манской Восточной Африке) в 1912 г.
Плато Урунди, площадью в 30 тысяч кв. км. (почти

с нашу Калужскую илиТульскую губ.),лежитквос¬ток.у от северной части оз. Танганьика и имеегь до¬вольно значительное население,—свыше И/2 мил. че¬ловек. Страна, расположенная в области восточно¬африканских грабенов, состоит из двух частей:
гористаго запада (высоты у берегов оз. Танганьика
достигают здесь до 3 тыс. метр.) и более низкаго,
слабо-волнистаго плоскогорья на востоке. Тропический
климат страны характеризуется двумя сухими и
двумя дождливыми периодами. Судя по количеству
выпадающей влаги, страна раньше была покрыта
тропическим лесом, но теперь девственные леса

.сохранились только отдельными участками в го¬рах. Первобытная растительность, повидимому, унич¬тожена человеком. Повсюду теперь простирается

степь с отдельно разбросанными деревьями,—саван¬на,—по которой пасутся стада рогатаго скота, принад¬лежащаго туземцам. Так как траву здесь выжи¬гают сравнительно редко, то деревья здесь сохра¬нились в гораздо большем количестве, чем в
других саваннах восточной Африки. Часто попа¬даются бамбуковыя рощи; в болотистых долинах

обычный галлерейный лес вытесняется густыми за¬рослями папируса. В степях дикия животныя встре¬чаются довольно редко; даже характерные для саван¬ны слон и африканский буйвол стали редкостью,
так как человек со своими стадами вытеснил

и крупных млекопитающих,— оригинальную смесь

западно- и восточно-африканских форм.

Население страны избегает болотистых низин:

пашни расположены или по склонам, или на плоско¬горьях. Этнографически население состоит из трех

элементов. Первобытное население составляет кар¬ликовое племя Батва, которое вместе с первобыт¬ным лесом было вытеснено новыми пришельцами,
земледельческим народом Бахуту (негры - банту),
и сохранилось лишь в незначительном количестве.
Главную массу, около 1!/г мил., составляют Бахуту;
это они, по мнению Мейера, уничтожили первобытные

леса и превратили страну в саванну и пашни, ко¬торыя обрабатывают руками с помощью мотыки.
Высшую касту составляют Батусси, скотоводческое
племя хамитическаго происхождения, пришедшее с

севера и к 1500 г. no P. X. завоевавшее всю стра¬ну. Сделавшись хозяевами страны, батусси подчинили
себе бахутов и заняли положение господствующаго

сословия; число их около 50 тыс. Вся экономиче¬ская сила страны покоится на земледельческом
труде бахутов; батуссам же принадлежат почти

все стада, пасущияся в саваннах. Батвы составля¬ют низшую касту, нечто в роде париев; они
являются в стране единственными горшечниками и
кузнецами. Страна Урунди—неограниченная монархия,
отдельные кланы батуссей находятся от короля
в ленной зависимости. Уже лет 25, как страна
считается номинально под властью Германии, а с
1912 г. при короле состоит германский резидент:

германцы охотно поддерживают из политических¬соображений возможно большую независимость от¬дельных вассалов, чтобы таким образом легче
было держать страну в руках. По разсчетам
Мейера, страна может быть приблизительно втро&
продуктивнее, но это будет возможно только тогда,

когда при помоши желеэных дорог будегь облег¬чен вывоз продуктов к морю. Только-ч+о окон¬ченная постройкой (летом 1914 г.) железная дорога
к Танганьике подошла к стране с запада, a
строющаяся железная дорога в Руанду свяжегь ее
с морем на востоке.

Q Величайшая гора Африки, гигантсний Килииан¬д ж а р о, лежащий в германских владениях подверг¬ся в 1912 г. обстоятельному изследова¬н и ю. Килиманджаро состоит из трех вулканов,
отложения которых частью кроюгь друг-друга и свя¬зывают все три конуса в одно целое. Все три вулка¬на образовались и действовали в третичный период;
как явствует из расположения изверженных

продуктов, вершина Широ—самая древняя, а Кибо

(6010 м.) и Мавензи (5360 м.) возникли поэже, пови¬димому, одновременно. Стороны горы, обращенныя к¬юго-восточному пассату, имеють дождливое время
года в апреле и мае; другие месяцы суше, но не
вовсе лишены дождя, так что здесь в общем
влага держится круглый год. Склоны, обращенны©
к северо - воеточному муссону, имеют дождливое

время в ноябре, после чего следует резко вь ра¬женный период бездождия, значительно парализующий
влияние дождливаго периода. Поэтому и растительность
в сухое время года на южных склонах гораздо
пышнее, чем на северных. Подошва горы покрыта

степью, а несколько выше все склоны одеты тро¬пическими лесами, которые обхватывают гору со
всех сторон и поднимаются до высоты 3 тысяч
метров; далыие идет пояс высоких альпийских

кустарников, чередующихся с лугами. Нижния ча¬сти горы, особенно на богатой дождями южной сто¬роне, густо заселены. Вершина горы одета снегом
и льдом, который на влажной южной стороне спу¬скается до высоты 4500 м., а на северной—только до
5800 м. Причина этому—теплый ветер, - антипассат,—
дующий на высоте 4 тыс. метр. в течение 8 месяцев
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в году и вызывающий таяние льда с наветренной

стороны. Наоборот, с подветренной стороны, бла¬годаря пвсасывающему“ действию антипассата, обра¬эуется влажный ветер, тянущий вверх по склону
горы и споссбствующий выпадению снега и пониже¬нию снеговой линии на этой стороне. Одновременно со¬всеми другими горами эемного шара и Килиманджаро
в ледниковый период испытал значительное оле¬денение; тогда ледники спускались до 3600 м. Харак¬терно, что границы древняго оледенения на различ¬ных склонах сохранили то же соотношение, что и
современныя (на другом гигантском вулкане Вос¬точной Африки,—Меру,—следы древняго оледенения
имеются только на юго-западной стороне). Одинако¬выя соотношения тогда и Teneftk укаэывают на то,
что и тогда, очевидно, пассаты и антипассаты имели

то же направление, что и теперь. А это, в свою оче¬редь, является н о в ы м  важным докаэатель¬с т в о м  того, что ледниковый период не
мог бытьвызван иэменениемвпо¬ложении земной оси, так как иначе с пе¬ремещением полюсов и экватора и пассаты долж¬ны были бы переменить свое направление.

Опубликованы подробныя данныя об
АВСТра- экспедиции для изучения реки

ЛиЯ. Сепик („Королевы АвгустьГ) в г е р¬м а н с к о й колонии Новой Рвинеи;
река эта протекает по местам, где до сих пор
еще не бывала нога белаго человека.

Паралллельно северному берегу Новой Гвинеи тя¬нется невысокий горный хребет. За этой береговой

цепью лежит обширная низменность, покрытая пер¬вобытным лесом и густыми, болотистыми джунг¬лями, по которым змеится р. Сепик. Все при¬токи впадают в нее с южной стороны (экспед.
открыла целых 5 больших притоков). Самый
болшой из них, р. Тёпфера, начинается далеко на

востоке и в своем течении подходит очень близ¬ко (на 3 км.) к другой большой реке Новой Гвинеи,
р. Рамун, а в дождливое время, когда реки раз¬ливаются, наступает соединение обеих речных
систем. Сам Сепик течет медленно, обраэуя

извивы до 5 верст долиною. В этой плоской, бо¬лотистой местности реки, вытекающия иэ высоких
гор, отлагают огромные наносы. В дождливое
время года р. Сепик отлагает по правую и левую

стороны своего русла такия массы наноснаго мате¬риала, что по обоим берегам ея образуются вы-

сокия плотины, за которыми располагаются обширныя

болота и озера. За этой болотистой равниной ле¬жат высокия горы, которыя в германских владе¬ниях нигде не превосходят 3600 м. (в голланд¬ских владениях оне достигают уже снеговой ли¬нии). Главный хребет тянется с запада на восток,
уходя в нидерландския владения, а его отроги по¬добно пальцам расходятся в разныя стороны по
германской территории. В эти горы было предприня¬то несколько специальных экспедиций, причем во
время одной из них удалось достичь водораздела,
лежащаго на английской границе на высоте 1720 м.

Экскурсии внутрь страны сквоэь болотистые перво¬бытные леса при полном отсутствии дорог пред¬ставляли величайшия затруднения: весь провиант и
другие припасы приходилось тащить носилыцикам;

дорогу большею частью надо было прорубать, так

что в результате целаго дня утомительной работы

удавалось пройти раэстояние максимум в 5—7 км.

Глава экспедиции, д-р Берман, проложил себе то¬пором дорогу по гребню главнаго хребта к несколь¬ким выдающимся пунктам, откуда открывался вид
на далекое разстояние. Горы веэде сверху до низу
одеты первобытными лесами,— голый камень лишь
крайне редко выступает наружу. Лишь немногие
участки, эаслоненные от морских ветров цепью
прибрежных гор, покрыты травой. Все склоны
долин круты, но нигде не видно следов обработки

их ледниками. В глубине долин виднеются ста¬рыя, разрушающияся аллювиальныя террасы, указы¬вающия, по мнению Бермана, на повышение (?) стра¬ны. Нижния части долин заняты озерами, простира¬ющимися и в низменность.
Население в лежащих на юге горах почти отсут¬ствуегь. В низменности оно тоже довольно редко
и селится исключительно по рекам. Жители вер¬ховьев Сепика и его притоков еще находятся в
состоянии каменнаго века. Культура обитателей ниж¬няго течения реки хотя тоже относится к каменному

веку, но все-же много выше: они обладают значи¬тельным художественным вкусом, который выра¬жается в устройстве красивых хижин и изящ¬ной домашней утвари. Болотистая низменность непри¬годна ни для какой культуры, даже для возделывания
риса; эаросли саговых пальм, необходимыя для су¬ществования жителей, едва доступны. Напротив, боль¬шие участки побережья пригодны для самых различ¬ных тропических плантаций. - ГпИгппи,вВ.

БИБЛиОГРАФиЯ

Д-р Л. А. Граве. Рентгеновский набинеть и
физическия основы его устройства. Пособие

для врачей и студентов. С предисловием профес¬сора Императорскаго Московскаго Университета С. Е.
Березовскаго. 235 стр. Цена 2 р. 10 к. 1914 г.

Важное эначение применений рентгеновских лучей

в медицинской практике вызвало необходимость озна¬комления лиц, их применяющих, с условиями

получения и пользования такими лугами. Идя навстре¬чу такой необходимости, автор разбираемаго теперь
нами руководства доктор Граве, ассистент при

кафедре хирургической патологии Императорскаго Мо¬сковскаго Университета и ординатор Шереметевской
больницы, и эадался целью, как он об этом
говорит в авторском предисловии к книге, „дать
врачу и студенту-медику пособие, где бы, начиная
с элементарных основ электрофизики, излагались
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научные принципы, положенные в основание устрой¬ства сложных аппаратов рентгеновскаго кабинета“.

„В настоящем труде мы надеемся,—говорит да¬лее автор,—дать читателю возможность в доступ¬ной для неспециалиста-фиэика форме ознакомиться
с научными принципами устройства современнаго

рентгеновскаго кабинета. Главы, касающияся рентге¬нографии, рентгеноскопии и рентгенотерапии, иэложе¬ны нами только в таком обеме, чтобы начинаю¬щий мог ориентироваться в основных принципах,—
эа отдельными техническими подробностями мы отсы¬лаем читателя к специальным работам по этим
вопросам".

Таким образом, как это видно из вышепри¬веденных строк, главной своей задачей автор

считает элементарное научное изложение физиче¬ских основ рентгенологии, чтб сводится к иэло¬жению основ учения об электричестве, которое
действительно и занимает 177 страниц из 235
страниц всей книги.

Написать элементарный учебник -со строго науч¬ным иэложением предмета — задача чрезвычайно
трудная, требующая и обшионых знаний, и особаго

таланта. В настоящем случае трудность этой за¬дачи еще возрастала, так как автор не был
специалистом раэбираемаго им предмета. Все эти

обстоятельства и не эамедлили наложить свой отпе¬чаток на предлагаемое руководство, язык, терми¬нология и научная верность и ясность изложения ко¬тораго не оставляют никакого сомнения в том,
что первоначальная цель автора осталась совершен¬но невыполненной.
Что касается терминологии, то каждый учебник

должен придерживаться уже установившейся в его
области терминологии; не вводя особой, своей, если

только последняя не обладает безспорными преиму¬ществами. В раэбираемом нами труде автор со¬всем не считается с общеустановившейся терми¬нологиею, вводя свою, не обладаюшую никакими пре¬имуществами перед обычной, а явившуюся большею
частью реэультатом или неудачнаго перевода соот¬ветствующих терминов с немецкаго языка тех
пособий, которыми пользовался автор при составле¬нии своего руководства, или просто неумением или
нежеланием автора перевести какой-либо термин

или слово и оставлявшаго такое слово без пере¬вода с присоединением к нему лишь русскаго
окончания. Таким образом, через все руководство
проходят такие термины, как „интенсивность тока“
вместо „сила тока“; „электромоторная сила“ вместо
„электродвижущая сила“; „густота тока“ вместо

„плотность тока“; „специфическое сопротивление" вме¬сто „удельное сопротивление"; „вялость магнитнаго
поля‘ вместо „гистеоезис“; сплошь попадаются та¬кия слова, как „ротирующий“, ^центрофугальный",
„импрегнированный", „трансверсальный" и другия;
увлекшись введением иностранных слов, автор

иногда вместо уже переведеннаго им слова начи¬нает ставить иностранное, как, например (на
стр. 169), вместо „слюды“ автор упорно пишет и

повторяет слово „Glиmmer". Неблагополучно обсто¬ит дело и с терминологиею, выраженною русскими
словами: автор все время пишет „разница“ вместо

„разность” („разница потенцианов"), „замыкатель¬ный и размыкательный ток“ вместо общепринятаго
термина „ток замыкания и размыкания”.

Конечно, неверность терминологии далеко еще не име¬ет решающаго значения в суждении о качествах ка¬кого-либо учебника, и если этаневерность искупается
ясностью научной мысли и ея изложения, то прихо¬дится только пожалеть о такой, скажем, „коряво¬сти“ терминологии. К сожалению, в данном слу-

чае корявость языка и терминологии идет рука-об¬руку и с корявостью научнаго понимания предмета.
Приходится сожалеть, что автор, приступая к со¬ставлению учебника, не „возобновил предйарительно

в памяти основные вопросы науки, на которой зи¬ждется все здание рентгенологии,—науки об электри¬честве“ и которые, как это признает сам автор
(стр. 38), „легко забываются впоследствии, среди

многообразных интересов практической жизни ме¬дика“. Иначе затруднительно было бы найти, чем
иным обяснить те- непростительныя погрешности
против данных науки, излагаемой автором в его
учебнике,—-погрешности, к указанию которых в
главных их чертах мы теперь и перейдем.
Автор начинаегь изложение электростатики так:

„При трении шелком стеклянной палочки мы мо¬жем наэлетризовать ее, т.-е. дать ей способность
притягивать кусочки бумаги. Но не все тела отно¬сятся при трении одинаково к кусочкам бумаги.
Если мы будем тереть мехом сургуч (смолу), то
те же кусочки бумаги будут отталкиваться от

сургуча" (стр. 39). На странице 41 сказано: „Раэни¬ца потенциалов или напряжения будет соответство¬вать работе, необходимой для передвижения единицы
электричества из одного положения в другое. Если

работа эта равна одному эргу, то получится абсо¬лютная разнииа потенциалов". Настр. 44: „емкость"
конденсатора определяется как максимум электри¬чества, который может накопить конденсатор. На
стр. 46 автор говорит, что после проскакивания

искры „сургуч делается электрически индифферент¬ным, т.-е. теряет свой электрический заряд, кото¬рый как бы внезапно соскакиваегь с сургуча“.
На стр. 55 говорится, что „в электродинамине со¬противление проводника будет обратно пропорцио¬нально диаметру сечения проводника“. На ютр. 56
говорится, что „работа, совершаемая электрическим

током, сообразно закону постоянства энергии, дол¬жна быть всегда пропорциональна количеству элек¬тричества, протекающему в единицу времени через'
определенную площадь сечения проводника, т.-е. силе

тока“. На стр. 61 между прочим попадается такая

фраза: „Течение тока в жидкости можно предста¬вить себе в виде цилиндра или конуса, основание
котораго—поверхность электродов, погруженных

в жидкость". На стр. 62 и следующей обяснение

автором „способов комбинации элементов" пред¬ставляет собою сплошныя путаницу и несообраз¬ность. На стр. 64 в параграфе, озаглавленном
„Разница потенциалов на отрезках проводника",
автор, стремясь дать „выводы, очень важные для
понимания так-наэываемаго разветвленнаго тока“,
заставляет ток „исчерпать весь свой потенциал“,
исчерпывая вместе с тем в значительной мере

и терпение рецензента, который, помещая вышепри¬веденныя ссылки, иллюстрирующия самые элементар¬ные промахи автора и неряшливость выражений, был
был подавлен обилием этого материала, из кото¬раго взяп лишь малую часть, чтобы сплошь не пе¬реписывать страницу за страницею. Сокращая обем
реценэии, будем указывать в дальнейшем лишь
параграфы, особенно страдающие несообразностями
изложения предмета. К таким относятся на стр. 69:

„Принцип устройства амперметра“;на стр.71: „Вольт¬метр“; на стр. 76: „Динамомашины с переменным
током*; на стр. 79: „Динамомашины с постоянным
током“; на стр. 84: „Аккумуляторы“, в котором

автор кроме полнаго непонимания химических про¬цессов, идущих в аккумуляторе, не сумел даже
и правильно перевести немецкаго „Akkumulatoren¬zellen", которое в переводе автора превратилось в
аккумуляторныя клетки. В параграфе „Магнитная
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и электрическая индукция" (стр. 88 и след.) очень
хорошо „мягкое железное ядро“ вместо сердечника
из мягкаго железа. Что можно сказать о таком

эаявлении автора: „Водяные пары и свободный кисло¬род собираются вокруг анода в виде гаэовых
пузырьков, состоящих из смеси, известной под
названием гремучаго газа“ (стр. 117) или о таком
выражении (на стр. 148): „Мягкие рентгеновские лучи

движутся с меньшей скоростью, чем твердые, от¬чего и менее интенсивно проникают впространство".
Нам кажется, что приводить большее количество

подтверждений высказанному нами мнению о разбирае¬мом труде будет излишним, хотя автор, повто¬рим это еще раз, дает их везде в изобилии.
В заключение нельзя не высклать большого сожа¬ления, что появление на русском языке труда раз¬бираемаго нами содержания, чрезвычайно нужнаго и
важнаго сам по себе и особенно необходимаго для

настоящаго времени, когда война принудила значи¬тельно умножить число рентгеновских кабинетов
специальнаго назначения и снабдить их опытным

персоналом, не только не позволяет рекомендовать
его для руководства, но даже эаставляет ограждать

неопытных от его прочтения, чтЬ и приходилось де¬лать пишущему эти строки по отношению к студен¬там, приучающимся к практической помощи во вновь
теперь возникающих рентгеновских кабинетах.

Сознание чрезвычайной необходимости иметь на
русском яэыке руководство по рентгенологии, по
нашему мнению, и побудило, вероятно, профессора
С. Е. Березовскаго с опасною, по пословице, даже
поспешностью горячо рекомендовать разбираемый
нами труд и находить, „что в настоящей книге

литература наша приобрела хорошее пособие к иэ¬учению и пониманию рентгеновскаго открытия, а так¬же к уяснению себе смысла отдепьных технических
приемов- (стр. 5). д_ Ввличновсн|й.

Проф. Д-р Э. Баур. Введение в эксперимен¬тальное изучение наследственности. С 80 рис. в
тексте и 9-ю табл. в красках. Перевод с немец¬каго под ред. П. И. Мищенко с предисловием
к русскому изданию Р. Э. Регеля. 1913 г. 342 стр.

(Приложение к журнапу „Труды Бюро по приклад¬ной батанике" за 1913.)

Книга проф. Баура принадлежит к числу тех про¬изведений научной мысли, которыя, основываясь на стро¬гих экспериментальных данных, отличаются глуби¬ною содержания и открывают пред читателем путь
в „новую сокровеннуюобластьточнагознания“.Факто¬риальная теория наследственности, проходящая чреэ
все иэложение автора, имеет в основе ту же идею, что

и атомическое учение в химии. Химическия веществабез¬конечно разнообразны, но элементы, слагающие их, не¬многочисленны. He то же ли в мире живых существ?
Основныя положения факториальной теории сводятся

к следующему: 1) наследственность свойств орга¬ниэма зависит от особенностей гаметы,—зародыше¬вой клетки, дающей начапо органиэму, 2) характери¬эуется гамета присутствием или отсутствием ряда
наследственных факторов или ген, определяющих
факториальную формулу гаметы. Как введение в

частицу соединения новаго атома отражается на свой¬ствах соединения, точно так же наличность известна¬го гена вызывает ряд наследственных свойств
в организме, хотя внешне ген может проявляться

различно, в зависимости от присутствия или отсут¬ствия других. Половой процесс в природе являет-

ся той реакцией, в которой происходит перегруппи¬ровка факторов и вообще изменение в факториаль¬ной формуле. От наследственных вариаций, связан¬ных с изменениями в факториальной формуле
(комбинации, мутации), следует отличать, по автору,

неунаследуемыя модификаиии или вариации под влия¬нием внешних условий; Баур является самым ре¬шительным сторонником непередачи по наследству
благоприобретенных признаков.
Отдельныя главы-лекции в числе XV посвящены

следующим вопросам: и—установлению общих по¬нятий о виде, наследуемом признаке и т. д.; ии и
иии—о приложении статистическаго метода к изуче¬нию явлений изменчивости (сходство эмпирических
кривых изменчивостей и кривой вероятности Гаусса);

иV—V—изложению законов Менделя; Vи—X—выясне¬нию основ факториальной теории; Xии—Xиии—о гибри¬дах между видами, прививочных гибридах, ксе¬ниях; XиV—о значении учения наследственности для

селекции. Особенно заслуживает внимания идея авто¬ра о государственном институте для эксперимен¬тапьнаго изучения наследственности. С внешней сто¬роны издание очень хорошо, цветныя таблицы сде¬ланы по клише немецкаго оригинала. Перевод вы¬шел в приложении к „ТрудамБюро по приклад¬ной ботанике", но помечен уже в списке отдель¬ных изданий Бюро с указанием весьма недорогой
для такой прекрасной книги цены 2 р. 10 коп. В

конце книги приложен руководящий список глав¬нейшей литературы предмета. д M^eиlиeBCHии,.
о □ о

Проф. Е. А. Бтдановь. Менделизм или теория

снреицнванья. Книгоиздательство студентов мо¬сковскаго сельскохоэяйственнаго института. Москва,
1914. Xии -(- 626 стр. с 9-ю раскраш. таблицами и

308 рис. Цена 4 р. 75 к.

Литература по вопросу о наследственности в
настоящее время огромна. Каждый год появляются
на разных языках сочинения, стремящияся охватит

тот или иной из отделов зтой литературы для

потребностей широкой публики учащихся или да¬же ученых специалистов. Для научных изсле¬дований в этой области устроены во многих стра¬нах специальные институты и лаборатории, издаются
и особые журналы, как „Zeиtschrиft fur иnduktиve

Abstammungs und Vererbungslehre". Опыты над на¬следственностью ставятся не только учеными, но и
многочисленными любителями - садоводами и ското¬водами.
В этом научном движении, широкой волной

разлившемся с начала XX века, Россия до сих

пор не приняла активнаго участия. В течение дол¬гаго времени на русском языке не было издано ни
одной книги, посвященной новейшим вэглядам на

вопросы наследственности. И первыя попытки поэна¬комить русскую публику с менделизмом были

встречены далеко не общим сочувствием. В осо¬бенности повредила успехам новаго учения в Рос¬сии резкая критика со стороны К. А. Тимирязева

(в „Вестнике Европы"). Среди русских естество¬испытателей имя К. А. Тимирязева издавна поль¬зуется самым глубоким уважением. He одно по¬коление училось биологии по его книгам, и много¬численные ученики его и почитатели видят в нем
прежде всего одного из первых русских дарви¬нистов, который более всех других в России
сделал для пропаганды эволюционной идеи. Есте-
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ственно, что безпощадная критика мендглизма со

стороны пользующагося таким высоким авторите¬том ученаго поставила новое учение под подозре¬ние в широких кругах русскаго общества: для
многих менделизм вместе с мутационной теорией

де-Фриза является прежде всего „антидарвинистиче¬ским“ учением.
Пишущему эти строки неоднократно приходилось

выступат и в печати, и в публичных лекциях

против последняго утверждения. Явления наслед¬ственности и изменчивости сам Дарвин до конца
жизни считал неразясненными и, основываясь на

самом факте существования этих явлений, строил

свою теорию естественнаго подбора. Гениальная во

всей простоте своей мысль Дарвина: „выживают

лишь те производители, которые наиболее приспо¬соблены к жиэни“, стала в наших глазах такой
же аксиомой, как законы движения Ньютона. И
этогь „Дарвинов закон" сыграл громадную роль

в нашем миросозерцании: нам теперь уже не при¬ходится прибегать к „чуду“ для обяснения того,
почему живые организмы устроены целесообразно.

В сравнении с этим великим законом уче¬ния Менделя и де-Фриэа занимаюгь второстепенное,
подчиненное место. Современный менделист и при¬верженец мутационной теории не пытаются давать
новаго ответа на коренной вопрос, почему орга¬ниэмы построены целесообраэно, и по отношению к

этому вопросу в громадном большинстве случа¬ев признают себя сторонниками обяснения Дар¬вина: они предлагают лишь новыя решения вопро¬сов о наследственности и изменчивости, которые
сам Дарвин оставил неразрешенными. И от

того или иного раэрешения этих частных вопро¬сов не должно поколебаться миросозерцание, в
основу котораго положен великий закон Дарвина.

Но если мы подчеркиваем подчиненное положение
теорий Менделя и де-Фриза по отношению к учению

Дарвина, то это далеко не означает, что мы об¬являем обе первыя теории лишенными интереса. На¬оборот, современное увлечение вопросами наслед¬■ственности и изменчивости нам представляется
вполне понятным, в особенности благодаря тому,

что проверка новейших учений свяэана с экспери¬ментальным методом.
При жизни Дарвина нельзя было надеяться на то,

чтобы мы смогли искусственно создавать новые виды
животных и растений, и требования приверженцев

теории творения покаэать, как одни виды превраща¬ются в другие, дарвинисты отражали обыкновенно
указаниями на то, что эволюция совершается медленно,

геологическими периодами в тысячи и миллионы
лет. А современные нам дарвинисты, сторонники

Менделя и де-Фриза, экспериментально выводят це¬лыми сотнями новые „виды"; их методика доступна
для всякаго, и полученные ими результаты подлежат

непосредственной проверке, являясь могучим толч¬ком дпя распространения эволюционной идеи.
Вот почему мы не можем не пожелать, чтобы

знакомство с новейшими эволюционными течениями
распространилось возможно полнее и у нас, в
России. И мы приветствуем появление всякой книги,

которая дает возможность русскому читателю углу¬биться в изучение этих теорий и перейти от
чтения к самостоятельным наблюдения.ч и опы¬там. Журнал „Природа" на своих страницах
дал ряд статей по менделизму (А. Г. Гурвич,
„Природа", и, стр. 371—394, С. Навашин, иии, стр.

834—843, Л. П. Кравец, иии, стр. 721—744, С. Е. Ку¬шакевич, иии, стр. 1206—1219), по мутационной теории
(Э. Бордаж, иии, стр. 594—618; Г. де-Фриз, иии, стр.
458—470), по вопросу о передаче по наследству

благоприобретенных признаков (П. Каммерер,

1, стр. 239—278). В библиографическом отделе на¬шего журнала было своевременно отмечено появле¬ние в свет большей части новых русских книгь
в этой области. Читатель, желающий получит в
сжатой форме сводку новейших взглядов на явления
наследственности, может воспользоваться для этой
цели одной из трех книг, иэданных в русском
переводе книгоиэдательством Bиos: 1. Пёнет—
Менделизм (рецензия в „Природе", т. ии, стр. 390).
2. Донкастер—Наследственность („Природа", ии, стр.
391). 3. Корренс—Новые законы наследственности.

Английские авторы сумели в этих книгах соеди¬нить краткость с ясностью изложения. Тот же, кто
желает более углубиться в поставленныя проблемы,

имеет перед собой выбор двух книг, принадле¬жащих немецким авторам: 1. Р. Гольдшмидт—
Основы учения о наследственности (рецензия в „При¬роде", т. иии, стр. 987) и 2. Э. Баур—Введение (см.
выше). ПерВый из этих авторов—зоолог, вто¬рой—ботаник, и каждый при изложении опирается
на факты преимущественно из своей области.

Гольдшмидт в известной мере допускает пере¬дачу по наследству благоприобретенных признаков
Баур—огрицает самым решительным образом.
Обе книги дополняют друг-друга и могут быть
с интересом прочитаны одна вслед за другой.

Теперь мы имеем и русское оригинальное сочи¬нение в этой области,—отмеченный в заголовке
труд Е. А. Богданова, профессора эоотехнии в
московском сельскохозяйственном институте. Уже
по внешности этого солиднаго тома ясно, что книга

не предназначается для чтения, а только для изуче¬ния и для справок. Тому, кто захотел бы начать
с этой книги знакомство с менделизмом, угро¬жала бы опасность не довести нелегкую р^иботу до
конца. Автор заранее предупреждает о трудности
предстоящей работы в эпиграфе, рекомендуя .читать
с карандашом в руках и на каждую таблицу
или вычисление смотреть как на задачу, которую
нужно решит самостоятельно”.

В книге, имеющей компилятивный характер, со¬бран громадный фактический материал, распреде¬ленный на 70 глав, не считая дополнений, эанимаю¬щих около !/д книги. Столь мелкая раздробленность
изложения, не устранившая, однако, необходимости вы¬делит „дополнения“, конечно; еще более затрудняет
изучение книги. Характер изложения всюду факти¬ческий: теории уделяется мало места и важнейшему
вопросу об отношении менделиэма к эволюционному

учению отбодится 4 страницы, заканчивающияся сло¬вами: „Затронутыя темы так глубоки и обширны,
что требуют самостоятельнаго серьезнаго изучения*
(стр. 430). Это устранение теории послужило, как
нам кажется, к выгоде книги; может-быть, было
бы еще лучше, если бы автор это сознательное
устранение теории и полемики довел до конца.

В качестве фактическаго материала представляется
особенно ценным обилие данных по скрещиванию

домашних животных; здесь сказывается специаль¬ность автора. Благодаря этому, книгу Е. Богданова
можно особенно рекомендовать тем заводчинам и

любителям, которые захотели бы испытать менде¬левския правила в своих собственных опыгах по
скрещиванию животных.

Книга значительно выиграла бы в качествЬ
справочнаго иэдания, если бы автор позаботился

присоединить к ней подробный укаэатель литера¬туры. Мы, русские, как-то привыкли к тому, что
собирать для нас научную литературу должны или
немцы, или англичане.

Нин. Нольцов.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА11.
_ проф. Л. А. Тарасевич.
Редакторы: npQJ н к КольцоВ.
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНЯ за журнал „ПРИРОДЯ": 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 страниие 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 ,,ПРИРОДЫ“ за истекшие годы.

Идя навстречу многократно выраженным пожеланиям наших под¬писчиков и стремясь облегчить им возможность ознакомиьтся с дем
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 годовую 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. соответ¬ственно за 4 и 5 рублей.
УКАЗАТЕЛ Ь.

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 лии, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работаюшим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬суюшимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикамь журнала „ПРИРОДА“ этоть
справочник будет продаваться конторой журна.т с уступкой в 40°ja.
j

КЗЬ СВДШиЮ Гг. ПОДПИСЧИКОВ.

1) Жалобы на неполунение очереднаго № журнала должны быть заявлены немедленно

no полученич слп>дующаго очереднаго №; в противном случаг контора no услофиям почто¬ваа пересылки не может брать на себя безплатную доставку оторичнаго экземпляра.
2) О перемингь адреса гг. подписчики благоволят извтщать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками.), а также прежняго адреса.

3) При обращениа в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИМАГАТЬ
МАРКУ али открытое письмо для ответа, а равно сообщат № бандероли.

NB. Марки ала купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
'   — - - - - - - - - - г

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

Обявления печатаются в журнале по следующей цни на обложкеи
4-я сгпр.—ЮО p., и/2 cmp.— 60 p., Vи сшр.—35 p.; 2-я и 3-я стр.— 75 p., Чг стр.—40 p.,
V* стр.— 25 p., после текста: сшр.— 60 p., */2 cmp.— 35 p., */и cmp.— 20 p.

^3D=^=r~—- ——  ^_-^==ПГПГ^ ■



Издательство „ПРИРОДА“
Вышли слидующия калгя;

а) вь серии ,,БИБЛиОТЕКА-ЛРиГРОДА“:

Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Зеичлеустр. и Земл. приэн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. эавед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова пэд редакц. д-ра мед. Л. R. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. приэн. заслуживаюидей внннания при пололнении безплатных

народных читален и библиотек.

Н Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под Ц
редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. ииена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

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.
Перевод под редакцией проф. Е. ft. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
ft. ft. Крубера. ииена 50 коп., сь пересылкой 70 коп.

0 • Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. ft. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. R. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕИН и проф. В. МЯРКВНЛЬД. Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) вк серип „ОСЯОВНМЯ JO.АЧАЛА ЕСТЕСТВОЗИАШиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 ноп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внииания при пололнении библиотен

средн. учебн. заведений. ¬Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученичесних библиотен
мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскгиго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комнт. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. эаслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживаюидей внимания при пополнении библиотекь

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯИ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. эаслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотен средн. учебн. эавед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод сь немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа, под ред. д-ра мед. Л. ft. Тарасевича.
Цена 60 коп., сь пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
■1 под редакцией д-ра мед. Л. ft. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп. ^

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод 'П. П. Дьяконова под редакцией
ft. ft. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. ft. ft. Чернова. ииена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представление о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. гироф. К. Д. Гиокровскаго. Цена 1 p., с перес. 1 р. 20 к.

н Полный комплент тон илн другой серии высыл. ло получ. 4 р. 75 к.; наложен. плат.—на 10 к. дороже.
Подписчики экурнала „Природа' при выписке одноеременно не мениье двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той или другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р. Об условиях выписки
книг д.ия годовыхь подписчиков на 1915 годь см. третыо страницу обложки.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящных тисненных
переплетахь к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС: Издательство „Природа", Москва, Моховая 24, кв. 12.

В

ТяоИ ии КУШНЕРи:0вКсМоскпа.


