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Законы физики и законы биологии.
s

проф. П. П. Лазарева.

Конечная цель теоретическаго естествоэнания состоит в раэы¬скании неизменных причин процессов в природе. Здесь не место
решать можно ли свести все явления к таковым причинам и пред¬ставляется ли природа вполне доступной пониманию, или же в ней

происходят превращения, не подчиняющияся закону необходимой при¬чинности и относящияся к области произвольности, свободы; во вся¬ком случае ясно, что наука, задача которой состоит в том,
чтобы понять природу, должна исходить из предположения возмож¬ности ея понимания и соответственно этому предположению вести
изспедования до тех пор, пока неопровержимыми фактами не бу¬дет доказана необходимость признания известных ограничений.

Гермаиг фон Iельмголти.

Если ближе ознакомиться с развитием
точных наук, относящихся к области
естествознания, то можно легко усмотреть те
принципы, на которых возводится здание
науки. Прежде всего в данной области
изследования собираются точные факты и
между ними находятся грубыя качественныя

эакономерности, которыя далее обединяют¬ся в более общия правила и этим послед¬ним дается в конце концов количествен¬ная формулировка в виде так называемых
эмпирических законов.

Установление количественной связи между

отдельными факторами, входящими в изу¬чаемыя явления и составляет первый стадий,

стадий конкретнаго изучения явлений при¬роды. Через эту ступень развития про¬шла во многих отделах физика, через
нее должны пройти и все другия более слож¬ныя области естествознания. Чтобы привести
пример из области физических дисцип¬лин, мы возьмем оптику, где первые шаги
опытнаго изучения заставили признать суще¬ствование прямолинейности распространения
света, существование отражения и преломле¬ния его. Количественное изучение явления в

простейшем случае открыло закон отра¬жения света и его преломления,*представляю¬щий в виде эмпирической формулы связь
направления лучей падающих, отраженных

и преломленных. Установление закона пред¬ставляется наиболее легким, когда условия,
в которых изучается явление, наиболее про¬сты, элементарны. Поэтому при разыскании
законов отражения и преломления света

применяюТ исключительно плоския отража¬ющия и преломляющия поверхности, и только
к этому случаю и относятся найденные

на опыте законы. Установление количест¬венных соотношений между отдельными
компонентами явления позволяет далее при¬менить к найденным результатам мате-

матический анализ, ставя новыя, анали¬тически выраженныя условия для процесса
и находя таким образом законы явления
при внешних теоретически поставленных

условиях. Законы явления в этом случае

более сложны, чем элементарные, основ¬ные законы, ввиду большаго количества пе¬ременных факторов, подлежащих изуче¬нию, и поэтому представлялось бы затрудни¬тельнымустановлениезакономерностей, если
бы мы сразу перешли к изследованию явле¬ния во всей его сложности.
Чтобы пояснить это наглядным приме¬ром, мы вернемся к оптике и допустим,

что, пользуясь элементарными законами отра¬жения, мы желаем получить ход отражен¬ных лучей в случае вогнутаго и выпуклаго
зеркала; новыя условия будут состоять в

этом случае в том, что отраженным по¬верхностям мы будем придавать известную
кривизну и представлять эту сферическую
поверхность, как ряд безконечно малых
плоских поверхностей, для которых закон
отражения известен. Таким путем можно
легко получить место изображения, даваемаго

сферическим зеркалом, размеры изображе¬ния и т. д., то есть возможно предвычислить
результат опыта. Проверка всего того, что
найдено в теории, составляет необходимый
элемент развития науки в этот период,

и эта проверка важна еще и потому, что, до¬пуская осуществление более сложных ком¬бинаций явлений, позволяет получить косвен¬ное подтверждение основного закона приро¬ды, эмпирически найденнаго на опыте. Вся
современная геометрическая оптика как

раз и строится таким образом, как это

выяснено выше, и расчеты хода лучей в слож¬ной оптической системе основаны исключи¬тельно на применении элементарных эмпи¬рических законов к определенной в гео¬метрическом отношении системе.
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Как легко уяснить с^бе, математическое
развитие следствий основных законов,
составляющее содержание абстрактной части

науки, является по своим размерам без¬граничным и может, применяясь к тем
или другим условиям, дать важный в
практическм отношении материал.

Указанный выше тип построения теории

и разработки основных законов был раз¬вит в творениях великих создателей точ¬наго знания, и для характеристики такого на¬правления мы приведем слова Фурье (1822),
чрезвычайно наглядно рисующиязадачи точной

науки: „Первопричины вещей нам неизвест¬ны“, пишет Фурьевовведении к своемуклас¬сическому трактату по теплопроводности: „но
оне подчиняются простым и постоянным
законам, которые можно открыть на опыте
и изучение которых составляет предмет
естественной философии".

Изложив далее гипотезы, положенныя в
основание теории теплоты, Фурье замечает:

„принципыэтой теории выведены, как и прин¬ципы теоретической механики, из весьма не¬большого числа первичных фактов, при¬чину которых геометры не разсматривают,
но которые они допускают, как вытекаю¬щие из всех наблюдений и как подтвер¬жденные всеми опытами".
На этом стадии развития науки, состоя¬щем в описании, как происходит явление,
без выяснения, почему процесс имеет

соответственное течение, многие ученые счи¬тают возможным остановиться. Так на¬пример Кирхгофф во введении к своему
классическому курсу механики замечает:

„задачу механики я себе представляю в

наиболее полном описании движений, про¬исходящих в природе".

Еще более определенно и уже по отно¬шению ко всему естествознанию высказыва¬ется Оствальд, который, приводя мнение
Кирхгоффа, заявляегь: „то, что сказано о ме¬ханике, верно и по отношению всех отделов

науки, занимающихся измерением и наблю¬дением, причем следует только дать точ¬ное определение слова «описывать». „Описа¬ние движений", замечает Кирхгофф в курсе
механики: „должно быть полным. Значение
этого требования совершенно ясно: не должно
оставаться никакого вопроса, который мог

бы быть поставлен по отношению к дви¬жениям“. He так ясно значение второго

требования, что описание должно быть наи¬более простым. С самаго начала пред¬ставляется мыслимым, что могут возник¬нуть сомнения, которое из двух описаний
проще; допустимо также, что известныя опи-

сания явлений, которыя в настоящее время
являются простейшими, впоследствии при

дальнейшем развитии науки могут заме¬ниться другими".
Однако точка зрения Кирхгоффа и Остваль¬да на задачи науки разделяется далеко не
всеми, и если несомненно, что первым ста¬дием является количественное детальное
описание картины явления, то дальнейшая

разработка данной области науки должна

заключаться в выяснении причин, упра¬вляющих ходом явления, в сведении слож¬наго явления к более простым, элементар¬ным процессам. Так понимал роль тео¬рии великий основатель точной науки Нью¬тон, так понимают ее и большинство
современных теоретиков.

Мы приведем только одно мнение, мне¬ние, высказанное за несколько лет до по¬явления книги Кирхгоффа одним из осно¬вателей современной механической теории
тепла, Юлиусом Робертом Мейером. яВа¬жнейшее, чтобы не сказать единственное

правило дпя опытнаго изследования приро¬роды состоит в разрешении задачи позна¬вания явлений, которое должно предшество¬вать обяснению их или определению выс¬ших причин процессов". С этой точки
зрения вслед за установлением эмпиричес¬ких законов для науки ставится вопрос
сведения этих законов на более простыя

и уже изученныя наукой явления, в постро¬ении теоретической схемы, обясняющей ко¬личественно наблюдаемые на опыте факты.

Теории света Ньютона и Гюйгенса явля¬ются в этом отношении прекрасными при¬мерами. Как известно, Ньютон, желая об¬яснить законы отражения и преломления, до¬пускал, что светящееся тело испускает
частички, корпускулы, летящия в однород¬ной среде с постоянной скоростью. Встре¬чая на своем пути зеркальныя поверхности,
частички меняют направление своего пути,

частью отражаясь, как отражаются упругия

тела после удара, частью проходя внутрь сре¬ды и преломляясь в ней. Если допустить,
что во время перехода из первой среды во
вторую на частичку будут действовать силы,
сообщающия ей ускорение, то мы получим

как закон отражения так и закон прелом¬ления в том виде, как они наблюдаются на

опыте. К тому же закону отражения и пре¬ломления можно прийти, как показал Гюй¬генс, если принять, что свет пррдставля¬ет собою волнообразный процесс, распро¬страняющийся в особой среде, эфире. Вол¬ны, возникшия около светящагося тела в
эфире, распространяются до тех пор, пока
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не встретятся на пути препятствия, частью

отражающия волны, частью их преломляю¬щия. Пока дело шло только об отражении
и преломлении, то и теория Ньютона, разсмат¬ривавшая свет, как движение мельчайших
частичек, и теория Гюйгенса, представляв¬шая свет как известный волнообразный
процесс, хорошо количественно обясняли
законы световых процессов. Однако, уже
в самом начале между этими теориями
было различие, и если по Ньютону в более
преломляющей среде частички, несущия свет,
должны двигаться скорее, то по Гюйгенсу

волнообразное движение в более преломля¬ющей среде распространяется медленнее.

Таким образом, если бы являлась возмож¬ность во время Ньютона сделать непосред¬ственный опыт, определяющий относитель¬ную скорость распространения света в воз¬духе и воде, то ответ получился бы сразу
в пользу волнообразной теории. Однако
этот решительный опыт удался только

Фуко, и экспериментальныя задачи, постав¬ленныя изследователями дпя определения
скорости света, были рядом попыток по¬дойти к этому кардинальному вопросу.

В связи с установлением общих при¬чин явлений ведется математическая раз¬работка дальнейших следствий, проверяе¬мых на опыте, и пока все результаты, по¬лученные теоретически, оправдываются при
экспериментальной проверке, теорию можно
считать удовлетворяющей своему назначению—

„служить" по выражению Больцманна: „путе¬водной нитью для эксперимента/—и только
когда между теорией и опытом возникает

разногласие, является необходимым видо¬изменить основы теоретических предста¬влений, дать более подходящую реальным
фактам схему явлений. Все развитие учения
о свете в руках Френеля, давшаго учение

о диффракции, интерференции, является бле¬стящим примером построения физической
теории.

Совершенно так, как развивалось учение

о свете, развиваются и другия области фи¬зики (учение о газах и жидкостях и т. д.).
Мы везде можем видеть одни и те же за¬коны построения точной науки.
Переходя от более простых классов

явлений к более сложным, мы находим
только усложнение задачи, не изменяющей

дела по существу, и, например, в обла¬сти метеорологии при удачной постановке
вопроса многия явления удалось свести к

простым законам физики и дать их ма¬тематическую теорию. К таким отделам
относятся некоторыя области динамики атмо-

сферы, учение о радуге, превосходно разра¬ботанныя в последнее время, ряд задач,
касающихся вихревых движений, изученных
Гельмгольтцем, учение о землетрясениях

(сейсмология, где большую роль играют ра¬боты нашего академика князя Б. Б. Голицына).
Пересматривая эти примеры, невольно

приходится вспомнить мысли, высказанныя

еще в 1634 г. Декартом (Discours sur la

methode), где он весьма определенно ука¬зал на общность метода построения нашего
знания. „Длинныя цепи простых и легких

разсуждений,—говорит он,—которыми гео¬метры пользуются для того, чтобы прийти
к наиболее трудным доказательствам,

позволили мне допустить, что все, подлежа¬щее человеческому знанию, следует тому
же плану, и что, если не считать за истину

то, что ею не представляется, и если посто¬янно сохранять последовательность необхо¬димую для вывода одного из другого, то не
может быть ни столь отдаленных вещей,
которых бы, наконец, мы не достигли, ни
настолько скрытых, что их нельзя бы было

открыть" ]). Эти слова, сказанныя почти три¬ста лет тому назад и относящияся между
прочим и к биологии, как нельзя лучше

оправдываются на всем дальнейшем раз¬витии науки, и несомненно, что в обЛасти
физических знаний эта мысль нашла себе
самое блестящее подтверждение в тех

огромных успехах, которыми по справед¬ливости гордится наша эпоха, и мы можем,
как конечный результат развития науки в
этой ея части, признать достижимыми те
перспективы, которыя нарисовал в своей
гениальной теории вероятностей еще Лаплас.

„Мы должны разсматривать настоящее
мира, как результат его предшествующаго
состояния и как причину последующаго.
Ум, который в данный момент знал бы

все силы, имеющияся в природе, и поло¬жение предметов, которые ее составляют,
при допущении еще способности подвергнуть
эти данныя анализу, выразил бы в одной
формуле и движения самых больших тел,

и наиболее легкаго атома. Для него ни¬чего не было бы неизвестнаго — будущее,
как и прошедшее, являлось бы настоящим
для него".

Если перейти теперь к еще более слож¬ным процессам, процессам биологиче¬ским, то необходимо отметить, что воз¬можность их истолкования и сведения к
более простым элементарным процессам,

!) Здесь следует отметить, что Декарт разсма¬тривал организм, как сложно построенную машину.
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указанная еще Декартом, совершенно ясно
рисовалась Ньютону, кйторый не отделял

в своем представлении законов физиче¬ских и физиологических. В конце третьей
книги Ргипсириа мысль эта выражена совер¬шенноясно: „здесь было бы уместно" пишет
Ньютон: „прибавить о тончайшей субстанции,
проникающей все тела и содержащейся в

них. Благодаря силам и действию этой суб¬станции, частицы тел притягиваются взаим¬но на малых разстояниях и удерживаются
друг около друга при прикосновении. Бла¬годаря ей, наэлектризованныя тела действу¬ют на больших разстояниях, притягивая
или отталкивая окружающия тельца. При
посредстве этого тончайшаго вещества свет

испускается, отражается, загибается (диф¬фрагируется), преломляется и нагревает те¬ла. Благодаря колебаниям ея, которыя пере¬даются 'внешними органами чувств через
посредство нервных нитей мозгу и отсюда

распространяются до мускулов, возбужда¬ются ощущения, и органы животных приво¬дятся в произвольное движение. Эти пред¬меты однако нельзя обяснить в немно¬гих словах, и нет еще достаточнаго ко¬личества опытов, чтобы точно определить
и доказать законы, по которым действует

эта тончайшая субстанция". Таким обра¬зом, в представлении Ньютона не было
никакой принципиальной разницы в том,

что происходит при ощущениях и произ¬вольных движениях в органах тела, и
тем, что можно наблюдать в мертвой
природе при молекулярных процессах,
так что, как самый метод изучения, так

и тот материал, который должен соста¬влять содержание биологии, не должен по
Ньютону отличаться от того, что мы име¬ем в области молекулярной физики. Этим
обясняется, почему в свою энаменитую
Оптику, развивающую учение о световых
явлениях, Ньютон включил и свои опыты

физиологическаго характера, опыты над сме¬шением цветов, которые составляют по¬сле работ Гельмгольтца и Максвелла одну
из наиболее блестящих и разработанных
глав учения об ощущениях.
Дальнейшее развитие идей Ньютона в

виде философской системы мы находим в
позитивной философии Конта, который вместе

с болыиинством современных физико¬физиологов считает, что задача биологии
должна состоять только в изучении законов,
управляющих деятельностью организма, и
что более сложная и философская задача о

сущности жизни, чувствования и мысли на¬равне с задачей о сущности некоторых

физических явлений, напр. силы, должны

быть временно поставлены вне области изу¬чения. Что касается до метода изследования
процессов в живых организмах и харак¬тера законов, ими управляющих, то Конт
подобно Ньютону не делал различия по

существу между природой мертвой и жи¬вой и считал, что законы биологии, по их

характеру и степени точности могут впо¬следствии стать рядом с законами фи¬зики. Больше того, Конт полагал, что

самый процесс мышления при работе дол¬жен у биологов быть аналогичен ма¬тематическому мышлению, так как „глав¬нейшия биологическия умозрения требуют,
по самой природе своей, ряда умствен¬ных привычек, обезпечить развитие кото¬рых могут только математическия разсуж¬дения как абстрактныя, так и конкретныя".
Говоря далее о том положительном ме¬тоде изучения природы, который является
в настоящее время главным двигателем

точнаго естествознания, Конт прибавляет:

„положительный метод при всех своих

модификациях, остается в сущности по¬стоянно одним и тем же, поскольку это
касается непосредственно способа делать
умозаключения. Поэтому наиболее сложныя
науки, в том числе и биология, не могут
представить такого способа разсуждения, для
котораго математическая наука не могла

представить более простой и чистой ана¬логии". Мы выставили выше Декарта и Нью¬тона, как предшественников Конта, и их
влияние несомненно отмечается и самим

автором позитивной философии, который

указывает на „великое движение, возник¬шее в человеческом уме, два века тому
назад, под совокупным воздействием

учений Бекона, умозрений Декарта и откры¬тий Галилея, как на момент, когда впервые

начал прославляться в мире дух позитив¬ной философии". Характеризуя свои отноше¬ния к гениальным теоретическим построе¬ниям Ньютона, Конт прибавляет: „Есть
без сомнений большое сходство между моей

позитивной философией и тем, что англий¬ские ученые разумеют — особенно со вре¬мен Ньютона—под философией естествен¬ной". Роль Конта в выяснении соподчинен¬ности наук, в развитии методов, кото¬рыми необходимо пользоваться в различ¬ных областях человеческаго знания для
теоретических построений, несомненно яв¬ляется весьма важной, и даже ученые, не
согласные с его воззрениями, признают,
что „задача Конта состояла в том, чтобы

дать философскому мышлению и методу бо-
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лее совершенную форму и организацию и при¬ложить их к истолкованию тех классов

явлений, которые еще не были изучены науч¬ным образом. Такой замысел полон ве¬личия, и попытка осуществить его является
предприятием, заслуживающим удивления и

одобрения" (Спенсер).

Прогресс точных наук за последнее сто¬летие дал много подтверждений справедли¬вости основных положений Конта, и успехи
биологии являются одной из самых ярких

и блестящих иллюстраций могущества по¬ложительнаго метода.
Великий переворот, сделанный в есте¬ствознании открытием закона сохранения

энергии, связал биологию с циклом- фи¬зико-химических наук и создал ту вну¬треннюю, еще Ньютоном сознаваемую связь,
которой многия десятилетия не хватало для
науки, и это был один из первых общих
количественных законов, который должен
был быть признан выполняющимся и для

организованной материи и для неорганиче¬скаго мира. „Если закон сохранения энер¬гии,—пишет Гельмгольтц,—выполняется и
для живого существа, то отсюда следует,

что физическия и химическия силы тех ве¬ществ, которыя служат для построения
его тела, действуют безпрерывно и без

произвола, и что ихь строгая закономер¬ность не прерывается ни в какой момент.
Таким образом, физиология должна счи¬таться с безусловной закономерностью
сил природы также и при изследовании
жизненных процессов“.

Привычка строго количественнаго мышле¬ния, создаваемая постоянным контролем
выводов при помощи эксперимента, делает

то, „что в истории биологии очень часто

повторяется такое явление: разыскивая ав¬тора решительных опытов, мы наталки¬ваемся на имя какого-нибудь выдающагося
физика или химика“ (Лёб).

Справедливость этих воззрений прекрас¬но иллюстрируется создавшими эпоху в
науке экспериментальными работами по фи¬зиологической оптике Гельмгольтца и ряда

его последователей, и в особенности ге¬ниальными изследованиями его по проведе¬нию звука в ухе и света в глазу, где
весь процесс сложнаго явления, протекаю¬щаго в теле животнаго, сведен к про¬стому физическому механизму. Интересно
отметить, что в этих сложных явлениях

Гельмгольтцу впервые в области биологии
удалось применить математический анализ,
И ряд выводов, им полученных, был
позднее подтвержден и на опыте; таким

образом, не только характер закономер¬ности, но даже и внешняя форма, в кото¬рую облекается закон, в работах Пельм¬гольтца принимает вид физическаго закона.
Интересно отметить, что многия главы тео¬ретической физики, напр., учение о колеба¬ниях с конечной амплитудой, изследова¬ния основных положений электродинамики
были разработаны Гельмгольтцем непосред¬ственно под влиянием изучения физиологи¬ческих вопросов; и здесь, как и в це¬лом ряде других примеров, мы видим
плодотворное влияние пограничной области

знания, ставящей чистой науке определен¬ныя требования и задачи, разрешение кото¬рых приводит часто к неожиданным
следствиям, создавая новыя области и новые
методы.

Метод Гельмгольтца может быть рас¬пространен и на более сложные процессы,
и несомненно, что и в области учения об
общих нервных и мышечных явлениях

он может дать важные результаты, до¬ставляя возможность получать количествен¬ныя закономерности, прбверенныя далее на
опыте и, таким образом, явиться путе¬водной нитью экспериментальнаго изследо¬вания *).
Имеются в биологии, однако, такие отде¬лы, где приложение физики или химии мо¬жет быть сделано только в качественной
форме, и где закономерности не носят
того строгаго характера, как это имеется
в указанных выше областях.

Однако, как это обнаружено замечатель¬ными работами Лёба, физико-химический ме¬тод и здесь может привести к многим
важным закономерностям, и сложный про¬цесс развития яйца уже поставлен Лёбом
на прочную теоретическую почву.

Несомненно, что дальнейшия изследования

дадут возможность открыть и здесь стро¬гие количественные законы и таким обра¬зом свести явления эмбриологии к основ¬ным принципам естественной философии.
Такой качественный характер носили при
своем возникновении многия развитыя в

настоящее время физическия теории, приво¬дящия к установлению важных обобщаю¬щих количественных закономерностей ме¬жду различными частями физики, и только
впоследствии приложения математическаго
анализа позволили внести в эти области

ту строгость, точность и определенность,
-которыя свойственны развитой физической

Ср. П. Лазарев. Фотохимическая теория эре'
ния. „Природа" (апрель 1914 г.)
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теории, позволяющей выполнить строгую про¬верку следствий путеи^ эксперимента.
Превосходным примером в этом от¬ношении могут быть воззрения Фарадея на
причины явлений в электрическом и маг¬нитном поле, считавшаго все электрическия
и магнитныя притяжения происходящими при

посредстве окружающей среды. „Идеи Фара¬дея,—говорит Больтцманн,—были менееяс¬ны, чем прежния математически точно опре¬деляемыя гипотезы, и многие математики ста¬рой школы мало ценили- теорию Фарадея".
Максевеллю удалось, однако, дать этим иде¬ям определенную математическую форму и
вложить их в уравнения, что позволило чи¬сто дедуктивно вывести ряд следствий из

них, и результаты этого изследования при¬вели к таким поразительным заключе¬ниям, что потребовалось несколько десяти¬летий, чтобы можно было все выводы, свя¬завшия учения об электричестве и свете,
проверить на опыте и таким образом

теорию сделать достоянием точнаго зна¬ния. На этом примере легко видеть мо¬гущество математическаго метода построе¬ния теории, которое Гёте характеризовал го¬воря, что „математики—это своего рода фран¬цузы. Если им что нибудь сказать, они
сейчас же переводят на свой язык и вы¬ходит нечто новое“. В самом деле в
идеях Фарадея в сущности уже заключа¬лись в скрытом виде выводы о тождестве
электромагнитных и световых колебаний,

о давлении света, которые ясно формулиро¬ваны Максевеллем, и тем не менее эти
результаты были даже и для самого Фарадея
неизвестны.

Долгое время возражением против ме¬ханическаго воззрения на природу представ¬лялся ряд явлений в организованном мире,
который как будто указывает на неко¬торыя высшия цели, положенныя в основу
строения животных и растений, и на первый
взгляд необясним механически; сюда
относится прежде всего целесообразность
приспособлений тела животнаго к разным

внешним условиям. Однако в безсмерт¬ных трудах Дарвина показано, что эта
целесообразность достигается действием
определенных естественных факторов, и

некоторым ученым (Винеру) удалось по¬дойти к обяснению явлений приспособления
животных и растений с точки зрения
чистой физики, воспроизводя это явление

в лаборатории. Гельмгольтц в своей за¬мечательной речи на собрании естество¬испытателей и врачей в Иннсбруке, харак¬теризуя эту сторону положительнаго напра-

вления в биологическом мышлении, пишет:

„еще не достаточно пока оцениваемое под¬тверждение для подобнаго выяснения основ¬ных принципов учения о жизни пришло
со стороны описательнаго естествознания

благодаря Дарвиновой теории происхожде¬ния органических форм, так как этой
теорией был дан совершенно новый

смысл целесообразности в организован¬ном мире“.

Постепенно развитие научнаго изследова¬ния позволило далее внести некоторыя су¬щественныя черты в один из основных
вопросов теории Дарвина—идею борьбы за

существование, поставив его на более фи¬зико-химическую почву и указав, как это

сделано Больтцманном, тот обект, за об¬ладание которым в мире животных и ра¬стений идет борьба. Несомненно, что не
основные элементы, из которых построено

тело животнаго и растения, являются подоб¬ным обектом, так как в окружающей
природе элементы эти находятся в изоби¬лии; таким обектом не может быть и
энергия вообще, так как в виде тепла,
заключеннаго в земле, воде и воздухе йы

имеем огромные запасы энергии. Единствен¬но, что необходимо животному и растению
получить из окружающей среды, это—свобод¬ную энергию, которая может вызвать ряд
превращений, необходимых для жизни; эта

величина и есть единственный обект борь¬бы. Мы видим, что механическое воззрение
на природу, сближающее физическия и био¬логическия дисциплины, дает и в области
описательнаго естествознания важные резуль-:

таты,и становится ясно, что законы физики

и биологии не являются чем то противупо¬ставляемым друг другу, но что и то и дру¬гое есть лишь частный случай гораздо более
общих закономерностей, которыя только

ограниченность современнаго знания не по¬зволяет открыть сразу и к установлению
которых должны быть направлены все силы
человечества.

Остается разсмотреть в заключение еще
одну область, область наиболее сложную в
смысле понимания ея процессов и в смысле

запутанности отношений ея к точному есте¬ствознанию. Эта область психических процес¬сов, направляющих деятельность челове¬чества, область, где свободу и произвол, по
субективному ощущению, нами испытывае¬мому, труднее всего отвергать. Однако точ¬ныя изследования, поскольку оне возможны,
доказали и здесь, что свобода и произвол

каждой отдельной личности подчиняются об¬щим и сложным законам, совокупная дея-
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тельность которых и дает нам тот ма¬териал, из котораго строится история чело¬вечества. Так Бокль приводит в подтвер¬ждение подобнаго взгляда статистику само¬убийств и статистику преступлений, доказы¬вающую с полной очевидностью постоянство
тех причин, которыя обусловливают дан¬ныя действия, производимыя, повидимому, сво¬бодно, с полной возможностью выбора ка¬ждым индивидуумом. Тоже доказывает
статистика ежегодных браков и целый
ряд более мелких явлений, взятых из

междучеловеческих отношений, которыя по¬вторяются ежегодно с замечательной пра¬вильностью, не уступающею часто физиче¬ским явлениям. В этом отношении дея¬тельность человечестванапоминает с внеш¬ней стороны те явления, которыя наблюда¬ются в сложной системе молекул, соста¬вляющих твердое, жидкое или газообразное
тело, где наждая моленула ведет себя так,

что очень трудно и в настоящсе время да¬же невозможно предсказать ея дальнейшую
судьбу, но где общие результаты воздействий
всех моленул дают постоянные и простые
законы. Каждая молекула газа или жидкости
подчиняется законам случайных явлений и

все физическое тело показывает постоян¬ныя, независимыя от времени свойства.
„Если таким образом": пишет Вундт: „в
целом уничтожается все то, что можно

было бы приписать влиянию воли, то не сле¬дует ли самое влияние это считать иллю¬зией, которая является только в отдельном
случае, показываясь каким-то исключением

из законов природы, и тотчас исчезает,

как только мы делаем более обширныя на-

блюдения? Без сомнения это так: ведь циф¬ры статистики доказывают, что произволь¬ныя действия определенным образом зави¬сят от ряда внешних факторов. Воля
внутри нас соответствует случаю во внеш¬ней природе. To и другое не такия явления,
которыя не зависят от законов, но явле¬ния, законы которых мы не можем видеть

в отдельном случае. Таким образом, про¬блемы воли, которой умозрение не могло ре¬шить в продолжение целых тысячелетий,
повидимому без труда разрешается опы¬том“. Опыт в руках И. П. Павлова, по¬зволил поставить на точную позитивную
почву и высшия функции нервной системы и

головного мозга, сводя эту функцию на отдель¬ныя простыя и более понятныя явления.
Все, изложенное выше, ясно говорит в

пользу того, что механическое воззрение на
природу, сделавшее за последнее столетие
такие большие успехи, в будущем явится

для естествоиспытателей опорой для даль¬нейшаго прогресса приложений физико-хими¬ческих методов к изследованию явлений
жизни, и несомненно, что значение настоя¬щаго момента в истории развития челове¬ческой мысли лучше всего определяется
словами Больтцмана, который следующ^м

образом характеризовал роль переживае¬мой нами эпохи в науке. „Если вы спросите
меня,“ пишет Больтцман: „какбудет на¬зываться настоящее столетие: будет ли оно
называться столетием железа или стслети¬ем пара и электричества, я без колебания
скажу, что оно будет называться столетием

механическаго понимания природы, столети¬ем Дарвина“.

Иррациональное в биологии.
Проф. Евг. Шульца.

Время чистой специализации проходит и
в биологии, как и в других науках; то

здесь, то там возникает интерес к раз¬суждениям, которым прежде не уделяли
времени, считая их лишними. Это обстоя¬тельство придало мне храбрости обсудить
весьма общий вопрос о познавательной цен¬ности биологических наук. To разрешение,
которое я нашел этому вопросу для себя,
вероятно, не столь оригинально, и, может

быть, разделяется молча многими моими то¬варищами. С одной стороны, Риккерт, с¬другой, Дриш подготовили мой вывод. Но
Риккерт между биологами, вероятно, не поль¬зуется большой известностью, а Дриш за¬нимает положение, котораго я не могу
вполне разделить.

Приступая к изложению курса зоологии
прежде всего приходится решить вопрос о
методе, который следует избрать при
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этом, так как про^рлжать в настоящее

время излагать эту науку попрежнему, в

духе всех писанных до сих пор „учеб¬ников зоологии", с моейточки зрения, пред¬ставляется уже более невозможным: в виде
введения—общия теории, в виде главнаго
содержания—описание; или не критическая
смесь причинной и описательной зоологии

без отличия метода. В качестве препода¬вателей мы не должны допускать подозре¬ния, что наша наука лишена строгаго мето¬да, не смеем воспитывать учеников без
метода. Необходимо точное разграничение
между описательной и причинной биологией;
по крайней мере, вначале, т.-е. в общем

курсе, граница между причинным и опи¬сательным методом должна быть прове¬дена особенно резко. Здесь нам приходится
следовать целиком за Риккертом. Лишь

потом, в виде добавления к описатель¬ному и каузальному курсу может быть раз¬смотрена возможность рациональнаго срав¬нительнаго метода и проморфологии. Эти
методы не строги, но могут дать ценные

результаты или, вернее, подготовить их.

Основной курс зоологии, как он чи¬тается в высших учебных заведениях
это—естественная история, и как история,

по методу не является естествознанием. К

исторической зоологии мы пришли следую¬щим путем.
Само собой понятно, что первые шаги

зоологии состояли в описаниях. Гений Ари¬стотеля, правда, уже с самаго начала су¬мел затронуть самые глубокие вопросы, к
которым «мы возвращаемся лишь в новей¬шее время. Полное, правдивое, исчерпываю¬щее и совершенно обективное описание—
самое верное, но и самое ненужное знание
действительности. Подобное знание мы еще

теперь встречаем во многих гистологиче¬ских изследованиях. Самая простая груп¬пировка материала, первые шаги системати¬зации и стали возможными только путем
подчеркивания и выдвигания важнаго перед

побочным, т.-е путем отказа от полноты
и обективности.
Ход развития систематики в зоологии

шел от конструктивной к реконструктив¬ной в смысле Вундта, т.-е. от система¬тики, основанной на случайных совпаде¬ниях, к сравнивающей существенныя черты.
Пфсле того, как теория эволюции стала
общепринятой, существенно-сходное стало

обозначать родственное, систематика стре¬милась стать реконструктивной, классифи¬цируя животных по степени родства. Та¬ким образом, систематика стала историей,
природа, июнь 1915 г.

так как онахотела установить действитель¬ный историчфский ход развития организмов.
Правда, сильно развившаяся морфология

выделилась из зоологии, гордо называя

себя „научной зоологией", но эта гордость
ни на чем не основана. Методом этой

морфологии служило тоже описание и сравне¬ние. Сравнительная морфология (анатомия и
эмбриология) поставила себе ту же цель,
как и систематика, с тою разницею, что

описание шло глубже и не ограничивалось
видимыми, наружными признаками. Цели

морфологии были идентичны с системати¬кой, аименно—реконструкция истории видов.
Мы вполне признаем, что морфология—

наука, заслуживающая полнаго уважения.

Описание уже есть упрощение действитель¬ности, и классификация, даже с точки зре¬ния физиолога, необходимая во всяком слу¬чае подготовительная работа. Наконец
интерес к истории жизни имеет тоже

право на существование, как всякая исто¬рия, и удовлетворяет психической нашей
потребности.

Другой вопрос—удалось ли нам напи¬сать эту историю видов. Перед нами ре¬зультаты пятидесятилетней неутомимой ра¬боты. Да, мы можем сказать спокойно, что
в этот промежуток зоология вообще ни¬чем иным не занималась, как система¬тикой в широком смысле слова. Однако
после пятидесяти лет усиленной работы
мы не нашли ни одного вида, про котораго

мы могли бы утверждать, что он является

родоначальником другой определенной фор¬мы. He существует ни одной формы, кото¬рую все руководящие ученые согласились бы

разсматривать, как родоначальную по от¬ношению к другой. He удается даже нари¬совать главныя линии родства ийии филоге¬нии. Если возможны после пятидесятилет¬ней работы в этой области и находят
последователей сочинения в роде Штейн¬мана или Губрехта, т.-е. если еще не решено
монофилетическаго или полифилетическаго'
происхождения все группы животных, или
если все еще возможен вопрос, были ли
предки млекопитающих яйцеродными, то мы
можем спокойно утверждать, что опыт

рационализации системы не удался.
Надежда на будущее не велика, так

как между ныне живущими формами на¬вряд ли осталось много филогенетически
важных, еще неописанными. Палеонтология,

правда, иногда может дать новыя указания,

но мы не должны забывать, что в до-кэмб¬рийской системе уже все главныя группы
безпозвоночных были дифференцированы,

51
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а что было до этого, вероятно, навсегда

останется скрытым от нас, потому что

от этих времен ничего не осталось.
Вследствие этого мы спокойно можем

утверждать, что если историк и может

нарисовать родословную королей, потому что
он ее может доказать, то зоолог не

имеет права соединять виды линиями, вы¬рисовывающими дерево родства, потому что

это было бы самообманом, обманом чи¬тателей, а тем более неспециалистов, не¬способных отнестись критически к этим
фантазиям.

С другой стороны, известная классифи¬кация необходима. Я представляю себе, что,
если мы желаем оставаться добросовест-

Филетическое дерево ракообразных (по Гисбрехту).

ными—мы будем принуждены прибегнуть
к другого рода группировке. Большинство
родословных ныне имеют тот характер,

что только на конечных боковых вет¬вях помещаются еще ныне живущие или

ископаемые виды; точки разветвления оста¬ются пустыми. Я наугад даю здесь филети¬ческое дерево ракообразных. очень осто¬рожнаго морфолога (Гисбрехт). Узлы в
месте соединения ветвей—пусты, хотя их
пытаютсязаполнять вымышленными формами.

Такия гипотетическия существа выдуманы сот¬нями. Метод производства их столь прост
и заманчив: соединяют все нужные и ча¬сто не совмещаемые признаки, и родословная

форма сотворена. Остается вопрос, дей¬ствительно ли автор этих химер когда¬либо верил в их существование. Что та¬кой метод мог найти последователей в
XIX столетии, нас заставляет изумляться,

и мы должны ожидать строгаго суда буду¬щих поколений над этой морфологией.

Мы не имеем права составлять подоб¬ныя родословныя. Но группировать все-таки
необходимо. Из этой дилеммы имеется,
мне кажется, выход. Я остановлюсь здесь
на сравнении с тем методом, который
математики называют Analysis situs. Эта
разработанная Риманом и Бетти геометрия
отказывается от всех измерений. Если
мы имеем 3 точки A, В, С, to Analysis
situs ограничивается утверждением, что
точка В, напр., лежит между А и С, но
разстояния ея от Аи Состается неизвестным.

Точка В лежит где - нибудь в простран¬стве между А и С. Подобныя комбинации
были бы допустимы и в зоологии. Мы
могли бы поместить какой - нибудь вид
В между видами А и С. Длина разстояния
между В и А или В и С также осталась бы

неизвестной, т.-е. время, нужное для произ¬водства вида В. При- таких условиях и
более критически настроенные авторы могли
бы заниматься вопросами классификации,
раз от них не требуется какой - нибудь
определенной родословной.

Итак, историческая зоология навсегда
принуждена бросить надежду дать нам

полную историю; но она делит этот не¬достаток со всякой исторической наукой.
Историческое направление в биологии,

т.-е. единственное направление, преподавание

котораго обязательно в университете,

имеет свое значение, т.-к. оно удовлетво¬ряет определенному и совершенно есте¬ственному интересу. Я в этом отношении
не согласен с Дришем, который прене¬брегает этим направлением; с другой

стороны, однако, и я сознаю, что это напра¬вление разрослось несоответственно в био¬логии и вытеснило естественно-научный ме¬тод.
Мы должны раз навсегда установить,

что историческая биология не может найти
законов и их никогда не находила уже

просто потому, что она имеет дело с не¬повторяющимися процессами. Она поэтому

никогда не может стать естественной на¬укой в логическом смысле. Она иррацио¬нальна как история. Риккерт очень удачно
говорит: „Естественно - исторически, мо¬жет быть, можно понять, как из какого¬нибудь рода должен возникнуть другой,
но закон, доказывающий, что из амеб
должны образоваться именно мореады, из
мореад именно бластеады—это логическая
безсмыслица".

Предсказывать в истории ничего нельзя:
возможно, конечно, заметить те или иныя
правила, направляющия определенный про-
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цесс развития в ту или другую сторо¬ну, но каким образом этот процесс
сформируется—этого нельзя предсказать на
основании какого-нибудь закона. Мы видим,
что даже самые великие гении не сумели

верно оценить значение тех исторических

событий, очевидцами которых они были.
Нигде в сочинениях Аристотеля мы не
видим, чтобы он предчувствовал, какое

значение имели завоевания ученика его Але¬ксандра для соединения запада и востока, a
ведь он был политиком. Такой тонкий

политический ум, как" Токвиль, полагал

что „egalite des conditions" останется навсег¬да хозяйственной нормой Северной Америки,
где через несколько десятилетий мы видим

уже небывалое накопление имуществ. Сле¬пота по отношению к приближающейся
судьбе и историческим процессам харак¬теризует все времена и народы. Если мы
от истории человечества перейдем к исто¬рии жизни вообще, то у нас не только
нет никакой возможности предсказать что¬нибудь в будущем; но даже в прошлом,
знакомясь с предшествующими эпохами,

как, напр., с Юрой, и то мы не можем
сказать, почему следующая эпоха животнаго
мира приняла характер совершенно иной,

почему в ней появились взамен гигант¬ских рептилий маленькия млекопитающия,
чтобы кончить человеком.

История видов не может быть рациона¬лизирована: причин слишком много, и мы

не в состоянии их обозреть. История ви¬дов должна быть изучена как история че¬ловечества и принята просто как факт.
Все наши обяснения post factum будут
всегда весьма субективными и никого не
смогут убедить, почему развитие должно
было пойти одним, а не другим путем.

Но если мы историческое направление
вообще, а с ним и описательную биологию

определяем как иррациональное направле¬ние, не работающее по методу естественных
наук и не стремящееся к цели рациона¬лизации, каким образом себе обяснигь
тогда, что изследователи все снова и снова

выводят законы из исторических про¬цессов? В истории человечества некото¬рые процессы повторяются у различных
народов. Мы видим расцвет и увядание

культур, рост государственной мощи, ви¬дим повторение некоторых форм социаль¬ных и экономических отношений, мы ви¬дим, как народы Европы в последнее
столетие идут дорогой от самодержавия к

демократии,— события повторяются, и мы на¬ходим везде параллели, на основании ко¬торых легко быть пророком. Можно уста¬новить общия правила, потому что процессы
повторяются.

To же самое мы можем ожидать от

сравнительнаго метода и в биологии, если
он работает по плану, установленному

Кювье, т.-е. дает природе самой экспери¬ментировать, как в истории человечества;
мы лишь наблюдаем эти опыты и там,
где они сходны, открываем общия правила
или даже законы.

Этот метод вполне допустим и це¬нен. Он дает указания, где должен
быть применим опыт. Он освещает

многое, но доказывать он ничего не мо¬жет. Мы никогда не можем быть убежде¬ны, что если человечество десять раз в
подобных условиях действовало опреде¬ленным образом, то и в одиннадцатый не
могло бы поступать иначе, так как не все

предпосылки идентичны. Многия глубоковод¬ныя животныя слепы, но другия реагируют

иначе на темноту и усиливают зрение. Пара¬зитический образ жизни вызывает дегенера¬цию кишечника и восприятие пищи через кожу;
но паразитическия нематоды сохраняют ки¬шечник. Нам кажется самым драгоцен¬ным создавать культуру, и мы стараемся при¬готовить почву для нея. Но были времена, не
имевшия, по нашему мнению, этой почвы и
в которыя никто не старался подготовить
ея, и как раз эти времена дали наиболее

глубокую и недосягаемую культуру, как Гре¬ция и эпоха Возрождения.
Post factum наш сравнительный метод

многое обясняет, но для предсказаний
он годится мало.

Единственным естественно-научным ме¬тодом в зоологии по справедливости на¬зывает себя экспериментальный метод. И
исторический метод ищет причин, но он
не может ихизолировать и долженпоэтому
работать предположительно с возможными
причинами, к которым он прибегает и
в которых ищет спасения. Например,

как ламаркизм, так и дарвинизм ста¬рались доказать, что на основании их прин¬ципов можно обяснить, почему мир жи¬вотных и растений должен был принять
тот характер, который он имеет. И в
подавляющем большинстве биологических

сочинений 80-х годов мы читаем катего¬рическое заявление, что то или другое при¬способление произошло путем естественнаго
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отбора,—заявление, в сущности не более
убедительное, чем попытка одного историка
доказать, что отбор был причиной упадка
Римской империи, так как уничтожались

императорами самыя лучшия силы, и что тот
же отбор вызвал расовую силу еврейства,
так как были уничтожены слабые элементы

(в войне).

Те, которые стремились к рационализа¬ции биологии, должны были поэтому с ра¬достью встретить формулировку эксперимен¬тальной зоологии со стороны Ру и Дриша.
Здесь изолировались причины и говорилось
не о предположениях, не о подставленных
задним числом не доказуемых причинах,

как отбор, ортогенез и др., но о дей¬ствительных и реальных.
Благодаря анализу, произведенному рабо¬тами экспериментальной морфологии, скоро
оказалось, что отношение между причиной и

следствием у живых существ носит ха¬рактер отношения между раздражением и
ответной реакцией. Это отношение отличается

тем, что раздражитель не стоит в пря¬мом качественном или количественном
отношении к реакции. Вследствие этого до

опыта ничего нельзя предсказать о резуль¬тате. Но раз опыт сделан, то мы с
естественно-научной точностью можем пред¬сказать, чтб совершится, напр., при удалении

одного из двух бластомеров яйца мор¬ских ежей, что—при кастрации определен¬наго вида гусениц, чтб—при воздействии
определенных лучей на данный развиваю¬щийся вид и т. д.

Как последствие такого знания, стано¬вится возможным властвовать над приро¬дой. Если мы знакомы с действием ка¬кого-нибудь раздражителя на определенный
организм при известных условиях, то мы

можем применять его все снова, чтобы по¬лучить определенныя изменения. Этим пу¬тем мы приобретаем власть над приро¬дой и этим, по мнению некоторых биоло¬гов, достигнута цель науки. Так судит,
напр., известный и оригинальный амери¬канский бголог Леб. Это мировоззрение,
развившееся под властью идеалов поли¬техникума, не удовлетворяет, однако, даже
изследователей неорганической природы.

Химик Бейер недавно в одной речи вы¬разился следующим образом: „Мы не по¬нимаем природу, но мы властвуем над
нею“.

Почему же мы не достигаем в биологии

полной рационализации, несмотря на введе¬ние опытнаго метода?
По Аристотелю мы должны у живых су-

ществ отличать два понятия—понятие суб¬страта, физико-химическаго материала, из
котораго построен известный организм
(’ЗХт| по терминологии Аристотеля) и форму,
которая как бы захватывает субстрат—
st’Soi;. Субстанция, как таковая, доступна для
физико-химическаго изследования и может

без остатка быть анализирована. Но фи¬зико-химическое изследование не обясняет
явления локализации и, следовательно, форму.

Как из мрамора можно творить различ¬нейшие образы, так и из протоплазмы мо¬жет формироваться многое, и как много¬сторонне воспользовалась природа этим
материалом доказывается многообразием^.

животных и растительных форм. Суще¬ствует путь, ведущий физико-химическим

анализом от эмпирической действитель¬ности—жизни к атомам, но не суще¬ствует обратнаго' пути от атомистическаго
учения к полной действительности, если
мы исключим проблему формы. Последняя
же является, по крайней мере, отчасти,
исторической проблемой и, как таковая, не

поддается анализу. Совершенная аналитиче¬ская наука должна бы понятие о предме¬тах превратить в понятие об отношени¬ях, но эта задача в биологии не разрешима.
Всякий анализ раздражителей имееу

значение лишь для определенных видов,
характер реакции зависит от вида. И

как вид отнесется физиологически, морфо¬логически или психически к раздражителю
зависит от истории вида. Но так как

эта история, как мы видели выше, боль¬шею своею частью нам навсегда оста¬нется неизвестной, то вместе с этим ис¬чезает навсегда надежда полной рациона¬лизации биологии. Рационализация невозможна,
потому что в биологию вмешиваются исто¬рические элементы, которые не устранимы
и не познаваемы совершенно. Описание при
роды никогда не будет заменено целиком
обяснением природы.
Эта перспектива может подействовать

удручающе, особенно на тех, кто находится
под влиянием блестящих результатов

экспериментальной морфологии. Полной из¬вестности того, что пережил живой мир,
у нас никогда не будет. Дошедший до
этого сознания и неудовлетворенный им,

всегда пойдет по эапретному пути метафи¬зики, как шли по нем Геккель и Берг¬сон, Оствальд и Мах, т.-е. изследова¬тели различнейших направлений. И с
полным правом, так как метафизика

работает теми же методами, как и осталь¬ныя науки.
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Об иснусственных органических нраснах.
A. М. Герценштейн.

В деле производства искусственных
красок Германия безспорно занимаетпервое
место среди других стран и снабжает
ими весь мировой рынок; для России это
дело совсем новое и выдвигается теперь

под влиянием современных событий,—-пер¬вые шаги едва только намечаются. В связи

с этими начинаниями представляет инте¬рес познакомиться, каким образом Гер¬мания приобрела свой многолетний опыт
и достигла таких огромных успехов в

этой области, купленных ценою полувеко¬вого упорнаго и кропотливаго труда и пред¬ставляющих собою результат величайших
открытий и научных завоеваний.

Крашение является очень старым искус¬ством, которое уже давно дошло до высо¬кой степени совершенства. Но до половины
прошлаго века для крашения тканей поль¬зовались исключительно природными пиг¬ментами, приготовленными, главным обра¬зом, из растений, а также из насекомых
и улиток, и выбор красок был весьма
ограниченный. Природныя краски отличались
большой прочностью, и многия из них
сохранили свое значение и до настоящаго

времени, однако большая часть их должна

была после упорной борьбы, не совсем
закончившейся еще и поныне, мало-по-малу

уступить место искусственным органиче¬ским краскаи^, приготовляемым из ка¬менноугольнаго дегтя, так наз. „анилино¬вым“ краскам.
Борьба между природными пигментами

и искусственными красками была не из

легких. Дело в том, что прежде и уче¬ные, а тем более широкая публика, ду¬мали, что все природные продукты созда¬ются при участии особой жизненной силы
и что их нельзя поэтому приготовить син¬тетическим путем в лаборатории. Первыя

искусственныя краски, появившияся на рын¬ке, были встречены с большим недове¬рием, и их считали, да и теперь еще
многие считают, весьма непрочными. Об¬яснить это можно тем фактом, что первыя
краски были действительно мало прочными,
зато оне были сравнительно очень дешевы,
да и обращение с ними было чрезвычайно
просто; поэтому фабриканты стали заменять

ими дорогие природные пигменты, не име¬вшие с ними ничего общаго по химическо¬му составу и похожие на них только по

цвету, благодаря чему искусственныя краски

приобрели репутацию низшаго качества сур¬рогатов или даже фальсификатов. Однако
спрос на них быстро повышался, и это

вполне понятно. Прочныя природныя крас¬ки являются почти все красками протрав¬ными, т.-е. оне фиксируются на волокне
только с помощью различных протрав

(окись алюминия, железа, олова, таннин и
др.), и применение их связано вообще с
большой затратой труда и времени. Кроме
того, хотя оне и обладают прекрасными
качествами—красивым цветом и большой
прочностью, но та форма, в которой оне

встречаются в природе, чрезвычайно не¬удобна для переработки. Краски эти явля¬ются большей частью продуктами жизнедея¬тельности растений, при чем обычно содер¬жание красящаго начала в растениях об¬наруживает большия колебания; к тому
же оно часто бывает загрязнено различ¬ными другими веществами. Тадим образом,

некоторые недостатки искусственных кра¬сок искупаются целым рядом практиче¬ских удобств в их применении. Нако¬нец за последнее время было получено
много искусственных красок, которыя да¬же превосходят природные пигменты по
прочности и вообще вполне удовлетворяют
требованиям рынка.

Первыя искусственныя краски появились

как раз в то время, когда начала раз¬виваться и завоевывать себе положение ор¬ганическая химия. Подобно тому, как иска¬ние золота натолкнуло алхимиков на многия
открытия в области неорганической химии,
так позднее изследование лекарственных

веществ и попытки приговления их из

продуктов животнаго и растительнаго об¬мена дали толчок к развитию органиче¬ской химии. В результате этих первых
опытов были открыты, между прочим так¬же и некоторыя окрашенныя вещества,
напр. пикриновая и розоловая кислоты,

мурексид, которыя, однако, лишь значи¬тельно позднее нашли себе практическое
применение в качестве красок. Это были

вообще лишь случайныя и единичныя на¬блюдения, настоящая же химия красок на¬чала правильно развиваться только тогда,
когда теоретические взгляды оказались до¬статочно подготовленными, а техника доста¬вила подходящий и дешевый исходный ма-
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териал в виде каменноугольнаго дегтя.

Этот деготь и раньше в больших коли¬чествах получался на газовых заводах,

но на него смотрели только как на без¬полезный балласт и обыкновенно употре¬бляли его лишь в качестве топлива. Ни¬кто не подозревал тогда, что химия и тех¬ника в скором времени создадут спосо¬бы утилизации каменноугольнаго дегтя, и
что он сделается ценным источником

безчисленнаго множества всевозможных ве¬ществ, из которых можно будет выде¬лывать искусственныя краски, медикаменты,
реактивы для фотографических целей, вку¬совыя, дезинфекционныя, душистыя вещбст¬ва и много всевозможных других важ¬ных продуктов.
При сухой перегонке каменнаго угля про¬исходит целый ряд реакций: частью слож¬ныя вещества распадаются на более про¬стыя, а частью, напротив, простыя перехо¬дягь в более сложныя, причем эти реакции
протекают в зависимости оть природы

взятаго угля и от способа перегонки. По¬этому каменноугольный деготь представляет

собою смесь самых разнообразных ве¬ществ. Первия попытки химическаго из¬следования дегтя были произведены в самом
начале газоваго производства, но, какупо¬мянуто выше, открытыя в нем вещества
обратили на себя сначала очень мало вни¬мания и ими занялись серьезнее лишь в
половине 19 века, в то время, которое

было классическим периодом развития ор¬ганической химии вообще. Такие выдаюициеся
ученые, как Либих, Велер, Митчерлих,
A. В. Гофманн, Дюма и русский ученый
Зинин, постепенно выяснили связь между
бензолом, фенолом, анилином, бензойной
кислотой и бензальдегидом, определили
состав этих веществ и изучили реакции

их взаимнаго перехода. Кроме того соеди¬нения эти были найдены в каменноуголь¬ном дегте и выделены из него. Далее
благодаря синтезу мочевины, произведенно¬му Велером в 1828 г., была доказана
возможность получения искусственным пу¬тем веществ, которыя ранее считались
исключительно продуктами жизнедеятель¬ности организмов. Эти успехи зародили
много фантастических планов и попы¬ток к осуществлению, между прочим, и
таких задач, из которых некоторыя не

разрешены еще и теперь. Одна из подоб¬ных попыток положила начало пригото¬влению искусственных красок.
В 1856 г. ассистент Гофманна, молодой

англичанин Перкин, поставил себе зада-

чей произвести синтез хинина, синтез, ко¬торый, надо скаэать, не осуществлен еще до
сих пор. Он думал получить хинйн

окислением анилина, но вместо того полу¬чил окрашенное вещество—первую анили¬новую краску, которая, как оказалось, об¬ладала прекрасной красящей способностью.
По сходству с цветом мальвы эта краска

была названа мовеином. Так как исход¬ный материал для краски мог быть и в
то время получаем фабричным путем, то
Перкин смело решил использовать свое
открытие на практике и построил в Англии
первый завод искусственной краски из
дегтя, завоевавший себе громадный успех.

Это открытие сыграло в химии красок
чрезвычайно важную роль, т. к. оно сразу

же побудило начать более правильную раз¬работку каменноугольнаго дегтя и дало тол¬чоккмногочисленнымопытам в области
приготовления красок. Опыты эти носили на

первых порах случайный характер. Сна¬чала без руководящаго плана пробовали об¬рабатывать анилин и аналогичныя ему ве¬щества всеми попадавшимися под руку
реактивами, и таким образом, опять таки

путем окисления анилина, была пригото¬влена еще другая искусственная краска,—
фуксин, эанявшая на рынке на долгое вре¬мя очень прочное место. Изучение способа
приготовления фуксина лабораторным и фа¬бричным путем послужило основой для

всего красочнаго производства. В резуль¬тате позднейших работ появилось, ко¬нечно, множество новых красок, первыя
краски были вскоре эаменены лучшими, но
главное значение их синтезов состояло

в том, что они натолкнули на новыя ме¬тоды и указали пути дальнейших работ
в той же области.

С 60-х годов прошлаго столетия в

истории органической химии наступила но¬вая эра блестящаго развития. В это время
Кекуле разработал свою бензольную тео¬рию. Формула бензола Кекуле

СН

СН/\СН
I !и

СН \\/ сн
сн

является прекрасным выражением всех

свойств этого углеводорода и позволяет

чрезвычайно легко и просто изображать

всевозможныя реакции, происходящия с бен¬золом, предугадывать возможность обраэо¬вания из него новых тел и составлять
удобопонятныя формулы даже и для таких
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сложных его производных, какими явля¬ются органическия крабш. После появления
теории Кекуле все не только известныя
уже производныя бензола уложились в

стройную систему, но по сознательно соста¬вленному плану были приготовлены новыя

производныя, и таким образом случай¬ныя открытия в области бензольных сое¬динений были заменены планомерным их
изучением.

В 1869 г. было сделано открытие, кото¬рое принадлежит к самым блестящим
приобретениям химии красок: был осуще¬ствлен синтез краски краппа—ализарина.
Крапп—старинная, излюбленная и очень
ценная протравная краска, был известен

еще древним египтянам, персам и ин¬дусам и добывался из корней марены —
Rubia tinctorum, в которой он заключался
в соединении с глюкозой (виноградным
сахаром). Марена еще с древнейших

времен возделывалась в Леванте, а впо¬следствии культура ея распространилась и в
южной Франции, Италии, на Кавказе, в
Алжире и во многих других странах.
Попытки синтеза ализарина производились
и раньше, но безуспешно. Лишь Гребе
и Либерману удалось, перегнав ализарин

по методу Байера с цинковой пылью, по¬лучить в результате уже известный в то
время углеводород антрацен, имеющий
строение:

Н Н Н

I I I
/СЧ- /Сч.

Н—СГ & с- с—н
II I I I

н—с с с с—н
\с^ \с^ \с^

н н н

и этим доказать, что ализарин является

производным антрацена. Исходя обратно

из антрацена, добываемаго из каменно¬угольнаго дегтя, те же авторы сумели пу¬тем его окисления получить снова ализа¬рин, представляющий собою, как оказалось,
диокси-антрахинон:

Н ОН

^С\ /Счн—с хс ЧС' С—он
I II II I

н—с с с с—н
\сХ \Ы

н о н

Синтез ализарина оказал огромное влия¬ние не только на промышленность, но и на
народное хозяйство. Для борьбы с искус¬ственным ализарином в тех странах,

где прежде много занимались культурой ма¬рены и где должны были освободиться боль¬шия площади земли, принят был целый ряд
серьезных мер, как высокия ввозныя

пошлины на искусственный ализарин, пре¬мии за посевы марены и т. д., но, несмотря
на это, производство марены упало чрезвы¬чайно быстро, и растительный ализарин

должен был уступить место искусствен¬ному, который оказался гораздо чище и де¬шевле его. Эта победа искусственнаго про¬дукта над природным явилась громадным
триумфом для химии красок. Наука повто¬рила творческий путь природы, заглянула
в ея тайны и укрепила надежду на буду¬щие, еще более крупные успехи.
Вслед за синтезом ализарина появи¬лись всевозможныя новыя искусственныя
краски, и красочная промышленность заня¬ла самостоятельное прочное место; центр
этой промышленности развился в Германии
и Швейцарии, несмотря на то, что первые
красочные заводы были основаны в Англии

и Франции; причину этого надо искать, глав¬ным образом, в том, что именно в
Германии органическая химия со времен

Либиха достигла колоссальнейшаго разви¬тия, а красочная промышленность больше,

чем всякая другая отрасль техники, за¬висит от реэультатов научнаго изследо¬вания. Каждый год появлялись на рынке
новыя краски, были открыты целые новые

классы красящих веществ, весьма сложна¬го состава. Благодаря трудам Адольфа
Байера, Эмиля и Отто Фишера, Каро, Вит1
та, были приготовлены такия краски, как
малахитовая зелень, метилвиолет, аурин—

ярко окрашенные представители того же

класса веществ, как и фуксин (ряда три¬фенилметана, имеющаго строение: СН(С6Н5)3)
далее прекрасно флуоресцирующие предста¬вители фталеинов, как флуоресцеин и

эозин, и масса других, часто выпускае¬мых под самыми фантастическими на¬звакиями.
В это же время появились и первые

представители новаго класса, так называ¬емых, азокрасок, завоевавших рынок на
много лет. При действии азотистой кисло¬ты на анилин и сходныя с ним тела
Грисс уже раньше получил чрезвычайно
взрывчатыя и очень легко вступающия во
всевозможныя реакции вещества, которыя

он назвал диазосоединениями, так как
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все они содержат по два атома азота, не¬посредственно связанных друг с другом:
—N=N—. Грисс заметил также, что при

соединении диазотел с различными про¬изводными анилина (C6H5N Н2) и фенола
C6Hs(0 Н) они теряют свои взрывчатыя

свойства и образуют окрашенные продук¬ты. Таким путем Грисс открыл азокрас¬ки, но сам он не обратил должнаго
внимания на свое важное открытие и только

позднее Витт и одновременно с ним

французский химик Руссен, а также и дру¬гие ученые использовали это открытие для
технических целей.

В виду огромнаго разнообразия исход¬ных продуктов, количество возможных
азокрасок необычайно велико; их может

быть получено сотни миллионов. Как упо¬мянуто выше, все азокраски содержат груп¬пу атомов:—N=N—, соединенную с дру¬гими сложными группами атомов, происходя¬щими от самаго бензола или родственных
ему веществ. Как пример, приведем
строение хризоидина:

CcH-N=N-C6H3<^
К азокраскам принадлежат многия весь¬ма известныя и часто употребляемыя краски,

напр., „красная конго"—первая хорошая суб¬стантивная краска, т.-е. окрашивающая во¬локно прямо, без протрав, прекрасная
черная краска—„нафтолевая черная", „ко¬ричневая Бисмарка“, желтый „хризоидин",
„бордо“, „понсо" и тысячи других. Многия
азокраски оказались так хороши, что могли
успешно заменить собою дорогой кармин,

который получается из кошенили, т.-е. вы¬сушенных самок насекомых Coccus cacti,

и до сих пор еще не получен синтети¬ческим путем. Вообще по необятной воз¬можности всяких комбинаций и по разно¬образию применения область азокрасок пре¬восходит все остальныя области химии
красок и далеко не исчерпана еще и до

сих пор.

В конце прошлаго столетия осуществи¬лось еще одно из самых смелых мечта¬ний химиков—приготовление искусственнаго
индиго. Этот синтез не был случайным
открытием; он потребовал четверть века
неустаннаго и кропотливаго труда такого
гениальнаго химика, как Адольф Байер.
Байер поставил себе задачей сначала
выяснить строение молекулы индиго, а потом
найти путь к ея синтезу из известных

уже тел. Насколько трудна была эта ра¬бота и какой гениальной прозорливости она

потребовала, не-специалист вряд ли мо¬жет себе даже и представить. Состав
индиго выражается формулой C,6HI0N2Oa.
Ho эта формула говорит очень мало и не

дает понятия о строении молекулы. На осно¬вании лишь немногих данных, т.-е. тех
реакций, которыя наблюдаются для индиго
при окислении, возстановлении, при сухой

перегонке и воздействии на него различ¬ных реактивов, нужно было как бы

заглянуть внутрь его молекулы, распреде¬лить все 30 атомов, из которых она со¬стоит, на их места, угадав их относи¬тельное расположение так, чтобы полу¬чилась картина их взаимной связи, т.-е.
формула строенгя, отвечающая свойствам
индиго и точно их выражающая. Понятно,
что строение индиго выяснилось не сразу.
Байер сначала определил зависимость

между целым рядом тел, получаемых

из индиго, и только потомпостепенно уста¬новил для него формулу строения:
Н О Н

I
/сч /С с\ ^с\

Н—с с \ / о с—н
II I с=с | II
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Когда эта задача была разрешена, только

тогда можно было приступить к разреше¬нию другой, не менее трудной: произвести

самый синтез индиго, что и было выпол¬нено Байером самым блестящим обра¬зом. В 1880 г. впервые появилось искус¬ственное индиго, полученное Байером, и
это было громадным торжеством научна¬го изследования. Но первый сложный син¬тез индиго Байера был еще слишком
дорог для практическаго применения; нуж¬но было найти более дешевый способ, и за
эту работу взялась научная лаборатория при
Баденской Анилиновой и Содовой фабрике,
которой, после упорнаго труда, в 1897 г.,
наконец, удалось выпустить в продажу

под названием „Indigorein" чистое синте¬тическое индиго, полученное из очень де¬шеваго исходнаго материала—нафталина, в
больших количествах добываемаго из

каменноугольнаго дегтя.
Осуществлению этого техническаго синтеза

очень помогла счастливая случайность. Как
то на заводе, при работе с нафталином,
по невнимательности рабочаго температура
поднялась очень высоко, термометр лоп-
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нул и капля ртути попала в реакционную

массу; тотчас же из-*и<отла стал подни¬маться густой белый пар—продукт оки¬сления нафталина—ангидрид фталевой ки¬слоты, которой до того времени, несмотря
на все попытки, не удавалось получать де¬шевым способом. Этот ангидрид на¬шел себе огромное применение не только

как исходный продукт для получения син¬тетическаго индиго, но и для приготовле¬ния целаго рода других красок. При реак¬ции получения фталеваго. ангидрида ртуть
играет роль катализатора, ускоряющаго

и направляющаго процесс окисления на¬фталина.
До времени синтеза индиго его добывали

из растений рода Indigofera (tinctoria и pseu¬dotinctoria), которыя разводили в большом
количестве в Индии, Гватемале, на Яве,
в Китае, Египте и других местах. Индиго

содержится в листьях Indigofera в со¬единении с глюкозой лишь в количестве
1 */а—2°/0.считая на сухое вещество расте¬ния, и оно бывает загрязнено еще другими
продуктами, главным образом так наз.

красным и бурым индиго, а также инди¬говым клеем. Когда появилось в прода¬же синтетическое индиго, владельцы план¬таций индиговых растений пытались бороться
с ним теми же средствами, которыя в

свое время применялись при появлении искус¬ственнаго ализарина. Продавцы старались
доказать, что синтетическое индиго менее

прочно и красиво, чем растительное, т. к.

оно слишком чисто и не содержит при¬месей растительных веществ, увеличива¬ющих его красящия свойства. И что же?
Красочныя фабрики не остановились перед
тем, чтобы загрязнить синтетическое индиго
растительным клеем, однако результаты
получились отрицательные: химически чистый

продукт взял верх, и синтетическое инди¬го завоевало себе симпатии и прочное место
в технике и жизни.

Переходя теперь к другим классам
искусственных красок, упомянем еще
об одном из них.

В самое последнее время вошли в моду

так назыв. серныя или сульфиновыя крас¬ки, представленныя почти всеми оттенка¬ми. Оне были получены впервые сплавле¬нием опилок или отрубей с сернистым
натрием; впоследствии стали сплавлять с

сернистым натрием также всевозможныя

органическия вещества, получаемыя из ка¬менноугольнаго дегтя. Строение этих кра¬сок стало понемногу выясняться только в
самое последнее время, и до сих пор их

природа, июнь 1915 г.

приготовление носило совершенно случайный
характер.

Подобно тому, как в этом частном
случае из недавняго прошлаго красок,

так и во всей истории красочной Промы¬шленности можно различить два периода:
первый характеризуется безсистемными по¬исками новых красок, а второй связан
с их сознательным синтезом; этот

последний, как говорилось выше, становит¬ся возможен лишь при условии, если из¬вестно, как расположены атомы в моле¬куле, и в какой последовательности свя¬заны они друг с другом, т.-е. если
определена формула строения. Вот почему

нахождение этой структурной формулы пред¬ставляется задачей первостепенной важно¬сти не только для теории, но и дпя практи¬ки, и сознательный синтез является вме¬сте с тем окончательной проверкой на¬ших представлений о химической природе
даннаго вещества и о строении его молекулы.

В виду того, что производство красок

потребляет в громадном количестве раз¬нообразные сырые материалы, оно оказыва¬ется тесно связанным с самыми различ¬ными областями промышленности, которыя
оно двигает за собой, в значительной ме¬ре способствуя их росту. Прежде всего,
производство красок связано с промы¬шленностью сухой перегонки каменнаго угля.
При этом надо отметить такой интересный

факт. Когда еще в XVII веке начали го¬товить из каменнаго угля кокс для на¬добностей металлургической промышленно¬сти, то старались направлять перегонку та¬ким образом, чтобы получать как можно
меныие дегтя; коксовальныя печи строились

так, что выделявшиеся при нагревании угля

горючие газы и пары тут же сжигались и

шли для нагревания новых порций камен¬наго угля. Такия коксовальныя печи и до

сих пор еще употребляются, между про¬чим, в России в Донецком каменно¬угольном бассейне, где много коксоваль¬ных заводов. Когда же начало распро¬страняться освещение светильным газом,
то на газовых заводах в качестве неиз¬бежнаго побочнаго продукта накоплялось
много дегтя, находившаго себе самое ничтож¬ное применение. Но, как мы видели выше,
с тех пор, как Перкин открыл мове¬ин, условия сразу переменились—на деготь
обратили серьезное внимание и стали ула¬вливать его и при газовом проиэводстве,
и при коксовании. В настоящее время де¬готь подвергается сложной очистке и целому
ряду различных операций для разделения

52
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его на отдельныя составныя части. Прежде

всего он путем дробной перегонки раз¬деляется на несколько погонов; высококи¬пящие погоны находят себе применение для
целей дезинфекции и для пропитывания де¬рева, напр., железнодорожных шпал (для
предохранения их от гниения); остающаяся
при перегонке смола или пёк идет на
приготовление брикетов для отопления,

асфальта, толя, а низкокипящие погоны до¬ставляют главный материал для дальней¬шей переработки на краски. После их об¬работки кислотами, а затем щелочами,
освобождаются неочищенные бензольные уг¬леводороды, которые подвергаются еще более
тщательной дробной перегонке (иэ них
выделяются, главным образом, бензол,
толуол, ксилолы, а также вышекипящие—

нафталин и антрацен). Углеводороды не
могут служить прямо для приготовления

красок и должны быть сначала перерабо¬таны на так наз. полуфабрикаты, т.-е. про¬межуточные продукты красочной промышлен¬ности. Из многочисленных сложных опе¬раций, которыя для этого производятся, самыя
важныя, это — нитрование углеводородов,

т.-е. обработка их крепкой азотной кисло¬той и сульфурирование их, т.-е. действие
на них крепкой серной кислотой.

При действии азотной кислоты на бен¬зольные углеводороды один или несколько

атомов водорода в них замещаются груп¬пою атомов — N02, так называемою ни¬трогруппою:
CeHe + HN0a = С,Н, N0a + Н90
бензол -f- азотная = нитробензол -(- вода.

кислота

Образующияся при этом т. наз. нитропро¬изводныя только в небольшом количестве
непосредственно идут в дело, а главным

образом служат для получения важней¬ших иэ полуфабрикатов—анилина и род¬ственных ему соединений, стздержащих в
своей частице группу атомов — NHa. Для

получения этих веществ на нитросоедине¬ния действуют водородом (в технике для
этого применяется смесь железных опи¬лок с соляной кислотой).

Так, нитробензол при действии водорода
образует аннлин:

CeH5N02 + 6Н =C6HSNH2 + 2H,0
нитробензол -f- водород = анилин -|- вода.

Такая операция носить название возстановле¬ния нитросоединений.
Хотя все органическия краски часто на¬зывают „анилиновыми", но название это

неудачно, так как большая часть красок
приготовляется не из самого анилина, но

из более сложных родственныхлз ему
веществ.

Полученные анилины можно, в свою оче¬редь, подвергнуть нитрованию, сульфурирова¬нию, вводить в них новые группы атомов
и т. д.

Сульфурирование является обычным спо¬собом для получения всевозможных суль¬фокислот, а также производных фенолов,
содержащих подобно спиртам в своей
молекуле группу атомов — ОН. Комбинируя

все эти методы и вводя в обработку так¬же производныя нафталина или даже еще
более сложных углеводородов, можно до
безконечности разнообразить продукты.
Хотя техника выработки полуфабрикатов

представляет собою целую самостоятель¬ную и очень сложную отрасль промышлен¬ности, но она все-таки, главным образом,
работает на нужды красочнаго производства.
Далее, для переработки углеводородов

на полуфабрикаты в болыиом количестве

потребляются всевозможныя кислоты: сер¬ная, азотная, соляная, уксусная и др., a

также щелочи, хлор, железо, цинк и мно¬го других веществ. Производство их свя¬зано с крупной химической промышлигнно¬стью, которая таким образом работает
также и для красочнаго производства.

Рука об руку с завоеваниями теории
производства красок раэвилось и всячески

усовершенствовалось и техническое обору¬дование заводов. Когда-то все производство

красок велось в простом деревян¬ном чану, теперь же употребляются чрез¬вычайно сложныя и дорого стоящия приспо¬собления. Чтобы дать об этом предста¬вление, можно указать, что одно только обо¬рудование приготовления искусственнаго ин¬диго на Баденской Анилиновой и Содовой
фабрике потребовало затраты в 18 милли¬онов марок. Это показывает, насколько

смело и уверенно работает красочная про¬мышленность; такую сумму невозможно бы¬ло бы вложить в дело, если бы у фабри¬кантов были хоть малейшия сомнения отно¬сительно экономической выгодности пред¬приятия.
На всех красочных заводах в Гер¬мании устроены хорошо оборудованныя ла¬боратории, где работают сотни химиков
с высшим образованием и солидной под¬готовкой. Фабрики работают вполне научно,
и теперешние фабричные патенты предста¬вляют собою большей частью серьезныя
научныя работы. Большая часть всех круп-
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ных завоеваний красоч^ой промышленности
за последнее время вышла иэ фабричных

лабораторий, при чем ' результаты, достиг¬нутые при этой планомерной работе, ока¬зывались важными иногда не только для тех¬ники, но и для чистой науки.
Изобретение новых красок в настоящее

время находится в тесной связи с их

практическим применением. Главное зна¬чение имеет не цвет краски, так как

все оттенки спектра уже давно представле¬ны, но важна прочность краски по отно¬шению к действию света, воды и мыла, a
также простота обращения с ней и ея
стоимость. Для определения красильных
достоинств новых красок при красочных
заводах обычно бывают устроены большия
красильныя лаборатории, где ведутся эти
изследования под руководством опытных
специалистов.

На ряду с получением новых красок и
выработкой новых технических методов

велись и другого рода изследования, имею¬щия чисто научный характер: выяснялся

вопрос о том, какая зависимость суще¬ствует между окраской органическаго ве¬щества и строением его молекулы. Эта за¬висимость была замечена уже давно, при
чем необходимо отметить, что собственная

окраска вещества и способность его окра¬шивать другия тела, это — два различных
свойства, и далеко не все окрашенныя ве¬щества обладают свойствами красок.

Наличность собственной окраски вещества
обусловливается присутствием в молекуле
его особых групп атомов, которыя были
названы Виттом хромофорными группами,
т.-е. носителями окраски; главнейшими из
таких хромофорных групп являются:
= C = 0)=C = N —, — N = N — (азогруппа),
—N=0 (нитрозогруппа), —N0a (нитрогруппа).
Все эти группы характеризуются тем, что
оне „ненасыщены", т.-е. имеют свободныя
химическия сродства и могут присоединять
к себе атомы различных элементов; при

такого рода присоединениях, т.-е. при на¬сыщении, хромофоры теряют свои свойства

окрашивать вещества. На тысячах приме¬ров можно показать, что хромофорныя груп¬пы, входя определенным образом в со¬став соединений, образуют окрашенныя
тела, которыя называют хромогенами, т.-е.
родоначальниками красок. Подразделение
красок в настоящее время производится

не по их цвету, а исключительно по заклю¬чающимся в них хромофорным группам.
Для хромогенов, кроме присутствия в их
частицах хромофорных групп, характерна

также наличность цепей углеродных ато¬мов, соединенных друг с другом в
замкнутыя кольца, подобно самому бензолу,

антрацену, нафталину и т. д. Оттенок окра¬ски вещества отчасти зависит от положе¬ния хромофоров в молекуле, а также от
всего характера соединения, в состав кото¬раго входит хромофор. С увеличением

числа атомов углерода в молекуле и вооб¬ще с увеличением молекулярнаго веса ве¬щества, цвет постепенно переходит из
желтаго в оранжевый, красный, фиолетовый

и синий, т.-е. окраска, как говорят, стано¬вится глубже. Действие хромофоров усили¬вается также при возможно большем ско¬плении их в одной и той же молекуле.
Из всего этого следуегь, что по совре¬менным понятиям окраска вещества за¬висит от числа, природы и положения в
молекуле хромофорных групп.

Эти закономерности уже настолько из¬учены, что при создании новых веществ
можно заранее довольно точно предсказать

их цвет, что имеет и практическое зна¬чение при выработке новых красок.
Для того, чтобы окрашенное соединение

превратилось в краску, т.-е. в такое ве¬щество, которое помимо собственной окраски
обладает также красильными свойствами,

т.-е. способностью соединяться с волок¬ном, необходимо еще присутствие в моле¬куле этого вещества других групп атомов,
так наз. ауксохромных, главнейшими из
которых являются: водный остаток — 0Н
и остаток аммиака (амидогруппа) — NH2.

Ауксохромы обладают кислым или щелоч¬ным характером, и вещества, содержащия
их, способны давать соли со щелочами или
кислотами, переходить благодаря этому в

растворимое в воде состояние и фиксиро¬ваться из таких растворов на волокне,
вступая с ним в химическое соединение.

Вот этим^ сродством к волокну истин¬ныя органическия краски отличаются от
обыкновенных окрашенных веществ, ко¬торыя никоим образом нельзя удержать
на волокне, напр., уголь или кирпичный
порошок, а также от таких, которыя
хотя временно и окрашивают погруженное
в их раствор волокно, но не соединяются
с ним прочно и могут быть сейчас же
смыты водой. На границе между теми и

другими веществами стоят краски, способ¬ныя окрашивать только в присутствии прот¬рав (окись алюминия и др.). фиксирующих
краски на волокне.

По своему способу применения в кра¬сильном деле особняком стоять так на-
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зыв. „кубовыя" краски. Оне наносятся на

ткань в виде растворимых в воде со¬единений и уже на волокне путем различ¬наго рода реакций переводятся в фиксиру¬емое им нерастворимое красящее веще¬ство. Первой классической кубовой краской
было—индиго. Оно для превращения в рас¬творимое состояние переводится путем воз¬становления в „белое“ индиго, в таком
виде наносится на ткань и на волокне

снова превращается путем окисления на
воздухе в синее нерастворимое индиго.
Впоследствии к индиго прибавилось очень

много других кубовых красок, примене¬ние которых вполне аналогично только что
описанному.

В заключение нашего краткаго обзора
красочной промышленности остается сказать
несколько слов об экономической стороне

вопроса. До начала войны мы были обезпе¬чены красками, которыя ввозились к нам
из Германии отчасти в готовом виде,
отчасти в виде полуфабрикатов, которые
перерабатывались в России на краски на

российских отделениях крупных немец¬ких фабрик. Такой путь применялся для

того, чтобы обойти существующия таможен¬ныя ставки, так как готговыя краски обла¬гаются в России ввозной пошлиной в
25 р. 50 к. с пуда, а полуфабрикаты—только
4—5 р.

Таким образом, своей красочной про¬мышленности у нас до сих пор еще не
было.

За 1913 г. из Германии ввезено в Рос¬сию 94 тыс. пуд. органических красок, 40
тыс. пуд. индиго и около 1*/а миллиона пуд.
полуфабрикатов. В настоящее время, когда
запасы красок истощились, а имевшиеся

запасы бензола, толуола и нафталина рекви¬зированы для военных надобностей, с
целью приготовления взрывчатых веществ,

многия краски вздорожали .в 5—10 раз,

а некоторых и совсем нельзя достать в
России.

Несмотря на то, что Россия обладает

запасами каменнаго угля в 11 слишком

раз более, чем Германия, к нам было

ввезено в 1913 г. 2У2 милл. пуд. каменно¬угольнаго дегтя. Это обясняется, главным
образом, малым числом существующих
в России газовых заводов: многие города

вводили сразу электрическое освещение, ми¬нуя освещение газом. Коксовальные же
заводы в России работают обыкновенно,

не улавливая побочных продуктов, кото¬рые просто сжигаются. Только за самое по¬следнее время у нас начали строить печи,

приспособленныя к улавливанию дегтя; но
до сих пор их было слишком мало, a
потому в России не было каменноупйиьнаго
дегтя в достаточном количестве.

Необыкновенные успехи немецкой хими¬ческой промышленности за последнее время
создали такое положение, что Германия снаб¬жала своими красками, медикаментами и
прочими фабрикатами не только Россию, но
и весь мир, вырабатывая их на громадных
эаводах, поставленных на очень широкую
ногу, с оборотом в сотни миллионов

марок. Однех только красок в Герма¬нии вырабатывалось */, всего мирового про¬изводства.
Для того, чтобы Россия могла приступить

самостоятельно к такому крупному и весьма

желательному делу, как красочная промы¬шленность, необходима наличность многих
факторов, некоторых из которых у
нас в настоящее время совсем нет.

Нужны, конечно, огромные капиталы. Нужны
в большом количестве различныя машины.
Нужна масса рабочих рук, но, главным
образом, необходимы специалисты-химики,

которые сумели бы организовать и нала¬дить у нас производство красок, связав
его со всей химической промышленностью
страны. '
Химическая промышленность в Германии

связана в одно стройное целое и рабо¬тает настолько совершенно, что почти не
имеет отбросов; все побочные продукты

утилизируются на приготовление патенто¬ванных лекарственных средств, хозяй¬ственных продуктов и духов. Вряд ли
новая промышленность в какой бы то ни
было стране, даже защищенная высокими
пошлинами на ввозимые товары, сможет, по

крайней мере на первых порах, конку¬рировать с Германией, не имея ни ея

многолетняго опыта, ни нужных материа¬лов и машин, ни подходящих специали¬стов.
Для подготовки в России почвы к со¬зданию новой отрасли промышленности, нужно

много времени, чтобы подобрать подходя¬щих людей, дать им специальное образо¬вание и возможность произвести первые
опыты. Кроме того, необходимо заранее
точно выяснить, какого рода сырье имеется
в стране, изучить его и наладить более

правильную перевозку его по России, а так¬же перевозку необходимаго топлива.
Расшифровывать и копировать немецкие

патенты — это может, конечно, облегчить

дело, но не решает еще задачи в ея прак¬тической и экономической постановке. Мы
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создадим свою собственную промышленность приспособленными к местным условиям
и сможем положить д^я нея прочный фун- и требованиям, — словом, если внесем
дамент, только если сумеем наладить об- в это дело элемент самостоятельнаго кол-
работку отечественнаго сырья способами, лективнаго творчества.

Геологичфсние периоды.
Проф. Д. Соболфва.

„Распределение суши и моря в некоторых странах не всегда
остается одинаково. Часто море является там, где была суша, и
снова является суша, где было море; и есть повод думать, что
такия изменения совершаются по иэвестным эаконам и в из-
вестный период времени". .

г Аристотель.

Конечною целью всякой науки является

научный синтез, сведение всего многообра¬зия изучаемых явлений к немногим об¬щим нормам. В геологии попытку такого

синтеза представляет собою учение о гео¬логических циклах, намечающее извест¬ныя правильности в ходе событий геоло¬гичёскаго прошлаго нашей планеты. Неза¬висимо от этого учения установилось деле¬ние истории земли на эры, периоды и т. д., a
самой земной коры на соответственныя груп¬пы и системы слоев (см. стратиграфическую
табличку, стр. 811). Настоящая статья *), ка¬сающаяся вопроса о геологических циклах,
имеет в виду и эти т. наз. стратиграфи¬ческия гиодразделения поставить в связь с
периодичностью процесса истории земли. Ко¬нечно, как основы излагаемаго воззрения,
так и главнейшие этапы его историческаго
раэвития могут быть здесь указаны лишь
в самых общих чертах.
Накопление и развитие знаний, как и

всей человеческой культуры, не происхо¬дигь равномерно и постепенно. Здесь также
замечается своеобразная ритмика, как бы

некоторое волнообразное движение, то под¬нимающее человечество на вершины знания,
то снова низвергающее его в пучины не¬вежества.
Погибла древняя культура сумеров и

вавилонян, возникшая за несколько тыся¬челетий до начала нашей эры в долине
Тигра и Евфрата, точно так же, как и почти

*) Она представляет сокращенную и несколько

измененную вступительную лекцию, прочтенную авто¬ром в Харьковском университете.

столь же древняя культура Египта. Но из

семян, занесенных из Вавилона, на но¬вом месте—в южной Европе—развилась
и расцвела за несколько веков до нашей
эры греческая культура с ея классическими
наукою и искусством. Ее сменило темное
безвременье средних веков, и только по
миновании этого мрачнаго периода, казалось,
совершенно заглохшая греческая культура
отродилась опять-таки на новой почве, в
Западной Европе, и принесла эдесь богатые
плоды.

Наш гордый век по праву кичится
своим знанием, но он часто незаслуженно
умаляет заслуги своих предшественников.

В отношении геологии нередко можно услы¬шать утверждение, что она—наука совершенно
молодая, что ея развитие целиком падает

на последний, западно-европейский период

человеческой культуры и, главным обра¬зом, на девятнадцатое и двадцатое столетия.
Это верно, если псд геологией разуметь

историческую науку, стремящуюся на осно¬вании тщательнаго и систематическаго изуче¬ния памятников, которые нам доставля¬ет земная кора, возстановить ея историю.
Первым геологом в этом смысле слова

был датчанин Стено (1669) — основа¬тель исторической геологии, стратиграфии
(учения о слоях, слагающих земную кору)
и тектоники (учения о строении земной коры).
Но уже представители древней науки не
только обладали запасом геологических

наблюдений, но и умели делать из них

выводы, глубина которых тем изумитель¬нее, чем менее фактическаго материала
имелось в распоряжении их авторов.
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Стратиграфическое подразделение земной коры.
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II.

В отношении взгляда на общий ход гео¬историческаго процесса геология XVII и XVIII
столетия вращалась в кругу идей, завещан¬ных нам вавилонскою и греческою наукою,
отчасти заимствованных из еврейских

библейских сказаний. Господствовало фор¬мулированное еще Анаксимандром
(род. в 610 г. до P. X.) мнение о посте¬пенном расширении суши на счет вод
океана (ср. Сумерийское учение о происхожде¬нии земли от „изначальнаго океана" и
„бурной пучины") и признание происшедшаго

некогда общаго наводнения или потопа (Су¬мерийское сказание). Вавилонская идея о
чередующихся расплавлениях земли и все¬мирных наводнениях хотя и существовала,
однако не имела много адептов, но заим¬ствованная у греческих философов мысль
о крупных изменениях, происходивших

в прежния времена на земной поверхности,

и о циклической повторяемости геологиче¬ских событий пользовалась весьма боль¬шим распространением. Определились два,
обозначившияся еще в Греции, течения
мысли. Одно признавало существование в

истории земли катастроф, обусловливаю¬щих последовательное разрушение й со¬зидание материков, повторяющихся на¬воднений, сопровождавшихся нарушением
горизонтальнаго положения пластов гор¬ных пород, происхождением своим обя¬занных тем же наводнениям (Л е й б¬ниц, 1680, Б ю ф ф о н , 1749). При этом
и земное население много раз уничтожа¬лось и вновь возникало (Justi, 1771, Вер¬нер). Другое течение старалось обяснить
геологические факты постоянным и продол¬жительным действием обыкновенных при¬чин, еще и ныне действующих (Р е й,
1692, Моро, 1721, Дженерелли, 1749).
Иногда оба круга идей синтезировались в
одном мировоззрении. Так, Гёттон

(1788, 1795) стремился к обяснению пер¬вобытных изменений силою современных
геологических деятелей, но в то же время
признавал существование перемежающихся

периодов покоя, сопровождавшихся медлен¬ным и постепенным разрушением мате¬риков, и периодов повсеместных силь¬ных потрясений, создававших путем под¬нятия новые континенты из материалов.
образовавшихся при разрушении старых.
„Таков есть и вечно "будет естественный
ход событий в природе" 1).

1) Цитировано по Л я й э л л ю.
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В начале XIX столетия эти два течения

заняли непримиримыя гиЬзиции друг против
друга в лице двух великих французских
естествоиспытателей: Ламарка и Кювье.

Изследование третичных отложений па¬рижскаго бассейна и тщательное изучение
заключающихся в них ископаемых ко¬стей древних млекопитающих обнаружило,
что фауны, заключающияся в последова¬тельных стратиграфических горизонтах,
резко отличаются одна от другой и не
имеют общих форм. Зто обстоятельство,

в связи с другими известными ему дан¬ными геологии, привели К ю в ь е к столь
ославленному впоследствии учению о геоло¬гических революциях, или катаклизмах,
неоднократно уничтожавших в разных

местах наземное население. Катастрофы

эти вызывались стяжением земной коры,

обусловливавшим вторжение моря в обла¬сти, бывшия до того сушею, вследстеие чего
и погибало население этих стран. Другия
катастрофы, имевшия своим результатом
поднятие горных цепей, снова вытесняли
море, превращая в сушу часть бывшаго

морского дна. Вновь возникшия страны за¬селялись новыми фаунами, переселявшимися
сюда из других отдаленных и неизвест¬ных нам местностей.
К ю в ь е был сторонником неизменяе¬мости видов, хотя и признавал, что по

мере приближения от древнейших геоло¬гических эпох к нашему времени, орга¬низмы, населяющие земную поверхность, ста¬новятся все более совершенными. Между
тем Л а м а р к  уже учил в то время,
и даже несколько раньше, о постепенном

прогрессивном преобразовании организмов.

Он обратил внимание на подмеченную
еще греками градацию, наблюдающуюся в

организации различных групп органиче¬скаго мира и представляющую как бы лест¬ницу, ведущую от простейших организмов
к организмам более сложным и совер¬шенным. Эту градацию Л а м а р к  при¬нял за выражение реальнаго процесса,
происходящаго в живой природе и состоя¬щаго в изменении органических форм,
совершающемся в направлении к усложне¬нию и усовершенствованию организации. По
его мнению, это изменение есть результат
всегда однообразно действующаго закона
природы, и если бы причина, непрестанно
стремящаяся к усложнению организации,
была единственной, имеющей влияние на

форму и органы животных, то это усложне¬ние происходило бы всегда в совершенно
правильной прогрессии. В действительности

прогрессия в усложнении организации пред¬ставляет то здесь, то там в общем

ряду животных неправильности, произво¬димыя влиянием условий обитания и усвоен¬ных привычек, обусловливающих упраж¬нение и развитие одних органов и неупо¬требление и атрофию других. Условия же
жизни постоянно меняются на земной поверх¬ности. Океаны и суша меняются местами,

изменяется характер поверхности суши, ме¬няются климаты и т. д. И все это происхо¬дит постепенно и непрерывно без каких¬либо общих потрясений или катастроф.
При непосредственном столкновении этих

двух воззрений точка зрения К ю в ь е одер¬жала победу. Скоро она получила сильное

подкрепление со стороны знаменитаго гео¬лога Эли де Бомона (1829 —1852), ко¬торый учил, что в истории земли были
длинные периоды относительнаго покоя, во

время которых в правильной последова¬тельности происходило отложение осадков,
и короткие периоды сильных пароксизмов,

во время которых последовательное отло¬жение пластов нарушалось и возникало
болыиое число горных цепей. Каждый та¬кой переворот совпадал по времени с
переходом от одной осадочной формации

к другой, характеризующейся иными орга¬низмами. Вообще две особенности являются
характерными для воззрений большинства

геологов старой школы: признание посте¬пеннаго усовершенствования органическаго
мира по мере перехода от отдаленнейших
периодов истории земли к современному и

утверждение, что смена фаун и флор про¬исходила на земле не равномерно, а пре¬рывисто; органический мир каждаго геоло¬гическаго яруса погибал с концом этого
яруса, а в начале следующаго путем осо¬баго творческаго акта сразу призывалось
к жизни новое население (d'Orbigny
1849—1850, Agassiz 1849 и мн. др.).
С двадцатых годов XIX столетия почти

одновременно в Германии (и. Hoff, 1822—
1834), во Франции (Prevost, 1825) и в

Англии (Lye 11, 1830—1833) началась силь¬ная реакция против этого учения о геоло¬гических переворотах, вылившаяся в т.
наз. униформизм—учение, по которому ге¬ологическия изменения совершаются и всегда
совершались медленно и постепенно, без
общих потрясений и единственно под
влиянием тех же геологических агентов,

которые действуют и в настоящее время.

Ни качественно ни количественно геологи¬ческие агенты прошлаго не отличались от
современных.
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Наиболее яркий представитель унифор¬мизма—Л я й э л л ь не только не разделял
эволюционных идей Ламарка и учения о
периодах покоя и конвульсивнаго развития,

но не хотел замечать и усовершенство¬вания организмов по мере приближения от
прошлых геологических периодов к на¬стоящему. Никакого определеннаго порядка
в смене флор и фаун не существует.
Вымирание и созидание видов, по его

мнению, есть результат медленнаго и по¬степеннаго изменения в органическом

мире, состояние котораго безпрерывно при¬норавливалось к вечно изменяющимся гео¬графическим и климатическим условиям.
Если бы эти условия соответственным об¬разом изменились, „тогда могли бы воз¬вратиться и те роды животных, памятники
которых уцелели в древних горных по¬родах, составляющих наши материки. Пте¬радоктиль снова стал бы носиться в воз¬духе, огромный игуанодон появился бы
в лесах, а ихтиозавры еще раз зароились

бы в море“ (стр. 27). Сами же климатиче¬ския изменения зависят от меняющагося
распределения суши и моря. Горы образо¬вывались тоже совершенно постепенно и во
все периоды земной истории. С такой же

постепенностью происходило отложение осад¬ков, заключающих остатки организмов,
и если промежутки и перерывы местами

нарушают непрерывность хронологических

серий, то этим обстоятельством весьма

удобно пользоваться в целях классифи¬кации, но не следует отсюда делать за¬ключения о прерывистом ходе самых со¬бытий, как в органическом, так и в
неорганическом мире.

Когда Дарвином была опубликована
знаменитая теория происхождения видов

путем естественнаго отбора, производимаго

борьбою за существование, Л я й э л л ь вполне
к ней присоединился, и это вполне понятно,
так как дарвинизм по своей внутренней
сущности весьма близок к Ляйэллевскому

униформизму. Оба не усматривают опреде¬ленной законности в ходе событий прошлаго
земли и ея населения, и оба же во главу
угла кладут более или менее случайныя

мелкия уклонения, лишь мало-по-малу с край¬ней постепенностью слагающияся в крупныя
изменения. Более чем какое-либо другое,
это мировозрение приближается к атомизму
Демокрита.

III.

Со времени выхода в свет „основных
начал геологии" Ляйэлля и теории Дар-

в и н а о происхождении видов, геология и
отделившаяся от нея со времени К ю в ь е

палеонтология подпали под влияние унифор¬мизма. С тех пор геология принялась
отыскивать переходныя отложения между

геологическими системами, а палеонтология—

переходныя формы между различными груп¬пами организмов.
Более полувека прошло с тех пор.

За этот срок собрано громадное количе¬ство фактическаго материала. И что же?
Нам пора признать, что палеонтология не
оправдала надежд, возлагавшихся на нее
дарвинистами: она не нашла нужных им
постепенных и незаметных переходов

между сколько-нибудь значительными груп¬пами организмов. Точно также продолжают
благополучно существовать и геологическия

системы, и надо думать, что переходныя от¬ложения и в будущем не грозят стереть
их границы. Мы не усматриваем больше в
ходе земной истории ни той равномерности
и постепенности, ни той безпорядочности,

какия требуются учением униформизма. На¬против, прерывистость и неравномерность

хода геологическаго процесса для нас ста¬новится все более ясною, и мы можем по¬ложительно утверждать, что в истории зем¬ли периоды относительнаго затишья йей¬ствительно сменялись периодами сравни¬тельно быстрых переворотов и что при
этом последовательная смена событий в

прошлом земли обнаруживаеть своеобраз¬ную, вполне определенную ритмику.
Еще в конце XVII столетия Рей (1692)

удивлялся, почему действие проточных вод

и морских волн, стремящееся к уничто¬жению материков, не производит этого с
достаточной скоростью. Естественным от¬ветом был тот, который полвека спустя
был данМоро (1740) и Дженерелли
(1749): материки поднимаются! В настоящее
время поднятие материков признается почти

всеми геологами. Согласно теории изостасиса

(Пратт, Дёттон, 1892), все более под¬тверждаемой новейшими изледованиями, ма¬териковыя глыбы плавают на своем суб¬страте, как ледяныя горы в морской воде,
и по мере того, как вследствие смыва
верхних частей оне становятся легче, оне
всплывают. Но тогда как упомянутые
Моро и Дженерелли полагали, что
поднятие материков происходит постоянно
и постепенно, все время уравновешивая
эрозию, ныне на взаимодействие между этими
процессами установилась иная точка зрения.

В последнее время трудами главным об¬разом американских географов (Д э -
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в и с ) разработана теория т. наз. эрозион¬ных циклов. Высо$о приподнятая над
уровнем моря суша подвергается усиленной

эрозии, последовательно проходя стадии юно¬сти, зрелости и старости, причем она из

высокой, богато расчлененной страны посте¬пенно превращается в однообразную полу¬равнину, лишь немного возвышающуюся над
уровнем моря. Так как эрозионные про¬цессы при этом до крайней степени за¬медляются, то суша может оставаться в
таком состоянии весьма продолжительное

время. Но вот происходит новое поднятие

(понижение базиса эрозии), оживляющее дея¬тельность эрозионных агентов. Суша снова
молодеет, и начинается новый эрозионный

цикл. Поверхность материков обыкно¬венно несет следы значительнаго числа
таких эрозионных циклов в виде более

или менее ясно выраженных денудацион¬ных ступеней, наглядно свидетельствую¬щих против равномернаго хода процесса
размывания и поднятия материковых глыб.
Вертикальныя перемещения крупных

участков земной коры теперь принято на¬зывать эпирогенетическими процессами в
отличие от процессов собственно горо¬образовательных, или орогенетических,

которые, повидимому, соответствуют гори¬зонтальным перемещениям масс в зем¬ной коре. Орогенетические процессы прош¬лаго обнаруживают еще более ясную ци¬кличность, чем эпирогенетические. Как
учили Гёттон и Эли де Бомон, мо¬менты усиленнаго горообразования на земле
сменялись периодами относительнаго покоя.

В настоящее время можно различить сле¬дующие важнейшие периоды образования склад¬чатых гор:
Архейская складчатость.
Алыонкская складчатост.
Еаледонская складчатость, протекшая,

повидимому, в два приема: между ордови¬цием и готландием, и между готландием
и нижним девоном.

Герцинская складчатост, приходящаяся

на каменноугольный и частью пермский пе¬риоды.
Киммерийская складчатост, обнаруживаю¬щая две фазы: первую—между триасом и
юрою, вторую—между юрою и мелом.

Алпийская складчатост третичнаго пе¬риода.
Из этих периодов (оставляя в сто¬роне архейскую складчатость), каледонский
и в особенности киммерийский имеют, по¬видимому, несколько меньше значения, чем
альгонкский, герцинский и альпийский.

природа, июнь 1915 г.

Такую же ритмичность показывают и
вулканическия явления; а именно усиление
вулканической деятельности по времени

стоит в связи с горообразовательными пе¬риодами. Альгонкский, верхний карбон—крас¬ный лежень и третичный период являются
тремя периодами энергичнейшей вулканиче¬ской деятельности, а это в то же время глав¬ные периоды горообразования. Вулканическия
извержения силурийскаго и девонскаго перио¬дов, может быть, стоят в связи отча¬сти с каледонскою, отчасти с приближаю¬щеюся герцинскою складчатостью или же
с какими-либо более частными тектониче¬скими нарушениями. Точно так же следо¬вало бы выяснить, не находится ли до¬казанное не так давно местное усиление
вулканической деятельности в верхнем
триасе и юре в каком-либо отношении
к фазам киммерийской складчатости. Во
всяком случае большая часть триаса и юры
не были временем слишком интенсивной

вулканической деятельности. Последняя со¬всем была слабой в кембрии, который
является, таким образом, периодом вулка¬ническаго покоя.

He подлежит сомнению, что в периоды
горообразования неровности на поверхности

земной коры достигали наибольшей вели¬чины. С этого момента начинается их
сглаживанье путем эрозии. Замечательным

образом, одним из агентов, начинаю¬щих новый эрозионный цикл, почти всегда
является ледниковая эрозия. В настоящее

время мы имеем возможность с несомнен¬ностью утверждать, что оледенение значи¬тельных участков земной поверхности в
прошлом имело место несколько раз, и

что все такие ледниковые периоды непосред¬ственно следовали за периодами горообра¬зования. Так, можно считать доказанным
нижнекембрийский (или верхнеальгонкский?)

ледниковый период, последовавший за аль¬гонкскою складчатостью. Правдоподобно су¬ществование ледников в нижнем девоне,

и оно стояло бы тогда в связи с кале¬донской складчатостью. He вызывает сомне¬ний верхнепалеозойское—вероятно, нижне¬пермскоеили верхнекаменноугольное—оледе¬нение, сопровождавшее возникновение гор
герцинскаго периода. Сомнительно, хотя и

допускается некоторыми, существование лед¬ников в меловом периоде, т.-е. после
киммерийской складчатости. Наконец, по¬следний ледниковый период наступил
вслед за горообразованием альпийскаго
периода.

В деле разрушения вновь возникших
53
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гор и материков на ряду с ледниковою

действовала также обыкновенная, или вод¬ная эрозия, а вероятно, также и развева¬ние. Памятниками их деятельности явля¬ются мощныя толщи обломочных горных
пород, отложившихся в периоды, следо¬вавшие за горообразовательными, и пред¬ставляющих собою продукты денудации со¬ответственных горных систем. Повиди¬мому, время их отложения совпадает с
моментами наиболее обширнаго распростра¬нения суши на счет площади, занятой оке¬анами. Все эти груды обломков с несо¬мненностью свидетельствуют об усилении
выравнивающей деятельности, наступавшем
вслед за периодами горообразования. Этот
процесс обычно сопровождался частными
перемещениями океанов (трансгрессиями),
приводившими к образованию внутренних

морей, а иногда и к отложению гипса и ка¬менной соли (кембрий, девон, пермь—триас,
третичный период, современный период).

После таких частных колебаний, сопрово¬ждавших выравнение материков, обыкно¬венно следовало решительное наступление
моря на полуразрушенные материки, и зна¬чительные участки поверхности континен¬тальных глыб оказывались • покрытыми
водами океана. Большия перемещения воды
происходили в верхнем силуре, среднем и
верхнем девоне, средней и верхней юре

и в верхнем мелу, т.-е. спустя некото¬рое время после каждой из фаз второ¬степенных горообразовательных периодов:
каледонскаго и киммерийскаго. Отложения,

оставленныя этими трансгрессиями, по боль¬шей части заключают в своем составе

сравнительно мало грубо обломочнаго мате¬риала и весьма большое количество изве¬стняковых пород. Повидимому, имеются
некоторыя основания полагать, что в пе¬риоды больших трансгрессий на земной по¬верхности господствовал сравнительно те¬плый и довольно равномерныйг климат с
неслишком резко обозначенными климати¬ческими зонами. Во всяком случае в верх¬нем силуре, среднем и верхнем девоне
и в юре коралловыя постройки заходили
далеко к северу от теперешней области
их распространения.

Каждая из указанных больших транс¬грессий заканчивалась наступлением периода
горообразования, полагавшаго начало ново¬му циклу.

IV.

Переходя к изменениям органическаго
мира, мы прежде всего должны отметить,

что, вопреки Л я й э л л ю факты заставляют

признать, что эти изменения совершались

в определенном направлении, что здесь
действительно имела место эволюция, т.-е.

развитие, идущее от простого и низко орга¬низованнаго к более сложному и выше
организованному. Однако этот процесс
отнюдь не шел всегда в одном и том

же направлении и не протекал равномерно,

так как, во-1-х, прогрессивное развитие в
некоторые моменты времени сменялось
вдруг регрессивным, a во-2-х, периоды

спокойной и медленной постепенной эволю¬ции перемежались с моментами быстрых
и крупных преобразований, сообщавших
процессу изменения земного населения во

времени ту прерывистость хода, на кото¬рую обратил внимание Кювье. Такие мо¬менты в настоящее время принято обозна¬чать именем анастроф. Так наше время
приходит к синтезу двух, казалось, не¬примиримых принципов: эволюционнаго
принципа Ламарка и революционнаго
принципа Кювье.

Еще Б р о к к и пытался найти закон,

управляющий вымиранием видов. Он по¬лагал, что смерть видов, подобно смерти

особей, эависит от особенностей сложе¬ния, полученнаго ими при рождении. Долго¬вечность вида зависит от количества
прирожденной ему плодотворной силы, энер¬гия которой со временем ослабевает, так
что плодовитость и размножение уменьша¬ются, „пока не наступает тот роковой
час, когда зародыш, будучи не в состоя¬нии развиться, лишается, почти в самый
момент своего образования, слабейшаго
начала жизни, едва его оживлявшаго—и

тогда все умирает вместе с ним“. Не¬которые американские и английские палеонто¬логи (Hyatt, Clarke, Buckman) усматривают
в развитии отдельных групп организ¬мов те же стадии, что и в индивидуаль¬ном развитии, т.-е. эмбриональную, личиноч¬ную или стадию детства, стадию юности,
зрелости и старости. При этом допустима
цикличность процесса, т.-е. возможность

возвращения той или другой формы к тому

исходному состоянию, с котораго она на¬чала свою эволюцию. Теоретически правиль¬ность этой точки зрения не может быть
оспариваема. Цикличность процесса органи¬ческаго развития есть факт, совершающийся
перед нашими глазами, так как индиви¬дуум, выросший из простой клетки в
сложный организм, не развивается до без¬конечности, а, достигши наивысшей ступени
совершенства, отделяет опять таки простыя
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клетки, из которых развиваются новые

индивидуумы. ЭволюЦия каждой группы орга¬низмов слагается из таких индивидуаль¬ных циклов, Она представляет собою
продолжение процесса роста и развития за

Рис. 1. Рис. 7.

Рис. X. Mimoceras gracile Н. и. Меуег, Средний
девон. Каменное ядро, представляющее выполнение
внутренней полости раковины. (Вещество раковины

уничтожено.) Впереди в наружном обороте—жи¬лая камера, сзади во внутреннем завитке—воздуш¬ныя камеры, раэделенныя перегородками. Прямые го¬ниатитовыя шовныя линии без боковых лопастей
(по Г ю р и х у).

Рис. 2. a. Cheiloceras lagowiense G u r и с h. Карбоде¬вон, Кельце. Внутреннее ядро; жилая камера не
сохранилась. Гониатитовыя шовныя линии с одной
боковой лопастью. 2. б. Sporadoceras Jckl-eense S о b о-

1 е w, Оттуда же. Гониатитовыя шовныя линии с дву¬мя боковыми лопастями, разделенными друг от
друга седлом.

пределы индивидуальнаго существования. A
в таком случае предположение, что в

эволюции как всего органиче¬скаго мира, так и отдельных
групп его, кроме этих малых
индивидуальных циклов, могут

быть еще циклы большей продол¬жительности и большаго значе¬ния, не заключает в себе ни¬чего невероятнаго. Но гораздо
важнее теоретических сообра¬жений то обстоятельство, что ука¬занное предположение, повиди¬мому, подтверждается фактами.
Разсмотрим для примера исто¬рию аммоноидей.

Аммоноидеи, несуществуюицая

ныне группа головоногих мол¬люсков, обладали трубчатою ра¬ковиною, обыкновенно закручен¬ною в плоскую спираль. Перед¬няя часть трубки занята жилою
камерою, а задняя разделена на

многочисленныя воздушныя каме¬ры перегородками, следы прикрепления кото¬рых к стенке раковины образуют т. н.
шовныя, или лопастныя линии (рис. 1, ЗА).
Прогрессивное развитие аммоноидей про-

является в увеличении размеров раковины,
а часто также в постепенном все более

крутом ея завертывании, в особенности

же в усложнении упомянутых лопастных

линий. Различают три главных ступени
развития лопастной линии: гониатитовую—с
неразсеченными седлами и лопастями (рис. 1,

2.а, 2.Ь), цератитовую—с разсеченными ло¬пастями и неразсеченными седлами (рис. 3. А)
и аммонитовую — с разсеченными седлами

и лопастями (рис. 4). В пределах ступе¬ни можно еще различать более мелкия ста¬дии и градации усложнения лопастной линии
(рис. 1—3).

Во времени эти ступени в общем по¬следовательно сменяют одна другую. Го¬ниатиты характерцы для палеозоя, особенно
для его средней части, цератиты—для конца
палеозоя и триаса, аммониты, появляясь в
конце палеозоя, чрезвычайно распространены

во всем мезозое. Однако развитие не со¬вершалось здесь постепенно и все время

в одном и том же направлении, а испы¬тывало время от времени весьма поучи¬тельныя отклонения от прямого пути.
Древнейшия аммоноидеи, гониатиты, воз¬никли в конце силура, но здесь же их
существование на время как бы прерывается,
так как из нижняго девона мы почти

не знаем гониатитов. Снова их энергич¬ное прогрессивное развитие начинается лишь
с началом средняго девона и продолжается

В

Рис. З.Л. Ceratites eompressus Philippi. Средний триас, Аль¬тенбург. Внутреннее ядро с отчасти сохранившеюся жилою
камерою. Цератитовыя шовныя линии, из многочисленных че¬редующихся между собою разсеченных лопастей и неразсечен¬ных седел. 3. В. Tissotia Foumeli В a у и е. Верхний мел,
Алжир. Внутреннее ядро с псевдоцератитовыми шовными ли¬ниями. (поШтрбмер ф. Рейхенбаху).

вплоть до первой половины верхняго девона
включительно. Несколько раз за это время
оно было прервано довольно значительными
переворотами и приступами обратнаго раз-
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вития, приводившими к появлению форм

с упрощенною лопастною линией, отчасти

полуразвернутых (рис. 5) и прямых (рис, 6).

Рис. 4. Phylloceras heterophyllum Sow. Верхний

лиас, иоркшир. Экземпляр с сохранившеюся ра¬ковиною, которая счищена в одном месте, чтобы
обнаружить шовиую линию. иииовная линия—аммони¬товая с сложными ветвящимися извилинами на
седлах и лопастях. Справа вид раковины со сто¬роны отверстия (из Ц и т т е л я).

Эти изменения представляются, однако, со¬всем слабыми по сравнению с тем, кото¬рое имело место во второй половине верх¬няго девона — в фаменнском ярусе. С
одной стороны, здесь возникла и развилась
совершенно новая гониатитовая фауна (рис.2),

совершенно отличная от девонской и сто¬ящая ближе к карбоновой. Замечательно,
что она произошла, повидимому, от форм,
упростивших свою организацию при одном

из упомянутых выше более ранних при¬ступов обратнаго развития. С другой сто¬роны, группы гониатитов, господствовавшия
в среднем и верхнем девоне в фа¬меннском ярусе, подвергаются усиленному
регрессу: раковины их мало-по-малу раскру-

игг -

Рис. 5. Рис. 6. Рис. 7.

Рис. 5. Mimoceras сотргшит Веуг. Средний де¬вон, Нассау. Развертывающийся гониатит. Начало
раковины (из Ц и т т е л я).

Рис. 6. Bactrites carinalus Sandberger. Средний

девон. Развернувшийся гониатит (no S a n d b е г¬g е г' а м  из Г ю р и х а).
Рис. 7. Protomeroceras abbatum S о b о 1 е w. Карбо¬девон, Кельце. Раскручивающийся гокиатит с
упрощенными шовными линиями (без боковых ло¬пастей).

чиваются, лопастныя линии упрощаются, и

таким путем некоторыя формы возвра¬щаются к типу простейших среднедевон¬ских гониатитов (рис. 7). Приобретают
обширное распространение и совершенно раз¬вернувшияся прямыя формы, появившияся,
впрочем, как упомянуто, еще в среднем

девоне. В виду сказаннаго, я считаю по¬лезным фаменнскому ярусу усвоить назва¬ние карбодевона.
В каменноугольный, пермский и триасо¬вый периоды аммоноидеи продолжаюгь раз¬виваться. Перешедши через цератитовую
ступень, они достигают аммонитовой. Лю¬бопытно, что среди них имеются потомки

и тех групп, которыя усиленно регресси¬ровали в карбодевоне. Но, вогь, в верх¬нем триасе снова наступает резкий кри¬зис. Опять появляются раскручивающияся,
полуразвернутыя и совершенно прямыя фор¬мы (рис.. 8 и 9). Вместе с тем упро¬щается и лопастная линия, спускающаяся у
некоторых форм до гониатитовой ступени.

I
Г I

Рис. 9. Рис. 10.

Рис. 8. Choristoceras rhaeticum Ciimb. Верхний
триас, Зальцбург. Развивающийся аммонит (по

Мойсисовичу из Артабера).
Рис. 9. Ithabdoceras Suessi Hauer. Верхний триас-ь,
Зальцкаммергуть. Развертываюшийся аммонит по

А р т а б е р у).

Рис. 10. Crioceras Emeriti L £ w. Нижний мел. Раз¬вертывающийся аммонигь (по д' О р б и н ь и).
Тогда как триасовые аммониты находятся

еще в тесных генетических отношениях

с древнепалеозойскими гониатитами, в

юре развивается и достигает необычай¬наго расцвета аммонитовая фауна, совер¬шенно отличная от триасовой. Родона¬чальником этой фауны некоторые палеон¬тологи (Buckman) считают одну из
форм, претерпевших предварительно ре¬грессивное развитие. В мелу, аммонитовая
фауна котораго значительно отличается от

юрской, продолжается пышное развитие аммо¬нитов. Но здесь наступает новый- и по¬следний критический момент их истории.

Рис. 8.
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Снова возникают ф9рмы развертывающияся

(рис. 10) и прямыя (рис. 11), опять упро¬щается у некоторых форм лопастная ли¬ния, спускаясь до цератитовой (рис. З.В) и
даже гониатитовой ступени. Этот последний

кризис окончился для аммонитов небла¬гополучно. Нить их развития окончательно
прерывается, они вымирают.

Нетрудно заметить, что все указанные

критические для аммоноидей моменты непо¬средственно предшествовали горообразова¬тельным периодам: верхнесилурийский кри¬зис—второй фазе каледонскаго периода,
карбодевонский—герцинскому, верхнетриасо¬вый—киммерийскому и меловой—альпийско¬му периоду.

Итак, процесс историческаго развития
организмов цикличен. Органическия формы
могутупрощать организацию путем обратной

эволюции, а эти упрощен¬ныя формы могут давать
начало новым прогрес-

статированы среди тех же аммоноидей, и

их появление эдесь приурочено к описан¬ным выше критическим моментам. И это
понятно, так как обыкновенно подобныя
изменения происходят в той или другой

группе форм после предварительнагорегрес¬сивнаго развития. Таким именно сальтацион-

Рис. 11. Рис. 12.

Рис. 11. Baculiles Faujasi Lam. Верхний мел. Раз¬вернувшийся аммонит на нижнем рисунке — вид
сверху; точка показывает положение сифона (иэ

Ц и т т е л я).
Рис. 12. Macrocephalites. Вид сверху на поверхноеть

перегородки. Si—сифон (по Штромер ф. Рей¬х е н б а х у).
сивно развивающимся группам организмов.

Второю особенностью того же процесса, как
уже отмечено, является его прерывистость и

неравномерность, его течение, сопровожда¬вшееся скачками. Эта особенность проявляет¬ся двояко. Вопервых, на ряду с постепен¬ными или градационными изменениями, про¬исходившими в прямом или обратном
направлении, наблюдаются быстрыя, как бы

внезапныя, или сальтационныя *), преобразо¬вания органических форм. Такия сальта¬ционныя изменения с несомненностью кон-

*) Г. де-Фриэ такия изменения называет му¬тационными. Термин—неудачный, так как в па¬леонтологии со времени В a а г е н а именем мутаций
обозначаются вариации, сменяющия одна другую во

времени, в Отличие оть одновременно существую¬щих разновидностей. (Saltus—прыжок).

Рис. 13. Clymenia speciosa М ии n s t. Карбодевон,
Фихтельгебирге, Внутренний сифо-н и вставленныя
одна в другую сифонныя трубки, сохранившияся со

внутренней стороны разрушеннаго у даннаго экзем¬пляра наружнаго оборота (по Г ё м б е л ю из Штро¬мер ф. Рейхенбаха).
ным путем в карбодевоне возникли из
регрессировавших гониатитов климении (рис.

14), отличающияся от всех аммоноидей по¬ложением особаго органа, т. наз. сифона, ко¬торый у климений лежит на внутренней сто¬роне оборота раковины (рис. 13), у осталь¬ных же аммоноидей на внешней (рис. 12).
Это перемещение сифона и вызванное им

превращение гониатитов в климений произо¬шло, повидимому, не постепенно, а сразу,
так что климении могут быть названы вну¬тренне-сифонными сальтациями гониатитов.
Вовторых, прерывистость хода органи¬ческаго развития выражается в том, что
вообще переход от одной фауны к
другой в соседних системах так же,
как в частях или группах систем,

никогда не бывает совершенно постепен¬ным. Обыкновенно новое население при¬ходит на смену стараго как бы сразу,
хотя отдельныя формы и

могут переходить гра¬ницу двух стратиграфи¬ческих единиц. Именно

это обстоятельство и да¬ет в наши руки проч¬ное основание для раз¬деления земной коры на
группы, системы, отде¬лы, ярусы и т. д. Такая
быстрая смена фаун с
большой ясностью наблюдается на тех же

аммоноидеях. Оне считаются поэтому пре¬красными руководящими окаменелостями,
лучшими геологическими хронометрами, от-

Рис. 14. Clymenia

Humboldti tleziloha¬ta S o b o 1 e w. Kap¬бодевон, Кельце.
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Таблица смены эр растительной и животной жизни.

мечающими смену не только крупных, но

и самых мелких стратиграфических под¬разделений. Но и в развитии других групп
животнаго царства наблюдается то же самое
явление. Так, для установления крупных
подразделений истории земли очень удобно

воспользоваться сменою фаун позвоноч¬ных. Замечательно, что полученныя таким
образом эры очень хорошо согласуются с
теми, какия дает смена аммонитовых

фаун. Без труда различаются следующия
эры животной жизни.

, „ . ~ , I Альгонкский.
1. Протерозой. — Эра безпо- I „ , ..

„ . . < Кембрии.
эвоночных. Отсутствие аммоноидеи. | Ордовиций (?)

2. Пайеозой.—Появление поз¬воночных. Развитие первой фауны
четвероногих и первой фауны ам¬моноидей.
2.а. Эо-палеоэо й.— Эра пла- .

кодерм (панцырных рыб). Первый Силур.
цикл первой фауны аммоноидей, < (Готландий).
заканчивающийся корбодевонским I Девон.
кризисом.
2.в. Нео-палеозо й.—Эра сте- г

гоцефал (панцыреголовых амфибий)

и тероморф (зверообразных репти¬лий). Второй цикл первой фауны
аммоноидей, заканчивающийся верхне¬триасовым кризисом.

3. Мезозой. — Эра типичных (
рептилий. (Вторая фауна четвероно- I Юра.
гих). Вторая фауна аммоноидей, ис- J Мел.
чеэающая после мелового кризиса. V

4. К е н о з о й. — Эра типичных ( Третичный
(плацентных) млекопитающих (тре- ) период.

тья фауна четвероногих). Отсут- \ Четвертич¬ствие аммоноидей. V ный период.

Устанавливаемое здесь деление тем от¬личается от общепринятаго (см. стр. 811),
что кембрий и ордовиций, причисляющиеся
обычно к палеоэою, здесь отнесены к
протерозою, а триас, с котораго принято

начинать счет мезозойских систем, при¬соединен к полеозою. Это деление, по¬видимому, более отвечаеть палеонтологи¬ческим и геологическим фактам.
Бросается в глаза, что господство новой

фауны всегда начинается с наступлением
каждаго новаго периода горообразования:
Каледонскаго, Герцинскаго, Киммерийскаго

и Альпийскаго, что является полным под¬тверждением иэложенных ранее идей Э л и
де Бомона.

Разделение истории земли можно произ¬вести также, пользуясь сменою флор. Мы
получим тогда четыре эры раститёльной
жизни.

Карбон.
Пермь.
Триас.
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и.Протерофити й.—Эра слоев-
цовых.

2. Палеофити й.—Эра птеридо¬фитов (папоротникообразных).

3. Мезофитий. — Эра
менных.

голосе-

4. Кенофити й.— Эра покрыто¬семенных.

Альгонкский.

Кембрий.

Ордовиций.
? Силур.

(Г отландий).

Девон.

Карбон.
Нижняя

. пермь.

Верхняя

пермь.
Триас.

Юра.
Вельд.

Г ольт.

Верхний
мел.

Третичный

период.

Четвертич-
ный период.

Смена флор несколько не совпадает во
времени со сменою фаун. Тогда как, напр.

эра млекопитающих начинается с третич¬наго периода, флора покрытосеменных по¬является уже в нижнем мелу. Эра реп¬тилий водворяется в юре (начинаясь еще
в триасе), а эра голосеменных начинается
с верхней перми. К сожалению, флоры

ордовиция, силура и девона все еще недо¬статочно известны, чтобы можно было точно
указать, где проходит граница между па¬леофитием и протерофитием.

Иэ сказаннаго видно, что смены флор
имели место некоторое время спустя по

миновании соответственных горообразова¬тельных периодов.

Таблица, помещенная на стр. 827, иллю¬стрирует последовательную смену в исто¬рии земли различных эр растительной и
животной жизни, равно как и соотношение
между теми и другими.
Нельзя не отметить одно характерное

проявление зависимости между развитием
растительнаго мира и горообразованием. С
горообразовательными периодами, особенно

с главными из них, совпадают по вре¬мени периоды отложения больших количеств
угля. Альгонкской складчатости соответ¬ствует известный шунгит, встречающийся
в Олонецкой губ. и других местах. Гер-

цинская складчатость совпадает с обра¬зованием обширных залежей каменнаго
угля, от которых получил название ка¬менноугольный период. Третичный период—
время возникновения гор альпийской си¬стемы—богат бурыми углями. И для обеих
фаз киммерийской складчатости имеются
соответственныя скопления угля в верхнем
триасе („Lettenkohle") и в нижнем мелу
(вельд).

V.

Изучение геологическаго прошлаго земли

приводит нас к заключению о циклично¬сти процессов, составляющих историю
земли. Границы циклов, относящихся к
различным сторонам земной истории, не
всегда точно совпадают, но между ними
существует несомненная внутренняя связь.

Это вносит определенный порядок в по¬следовательный ход земных событий, и
можно попытаться изобразить этот поря¬док в виде более или менее наглядной
схемы. Такова, напр., помещенная внизу
страницы схема геологических циклов.

Жирным шрифтом здесь обозначены

главные периоды горообразования, являю¬щиеся в то же время главными периодами
углеобразования, а также (отчасти вместе
с непосредственно следующими периодами,

каковы: нижняя пермь и четвертичный пе¬риод) периодами усиленной вулканической
деятельности. Одной и двумя вертикальными
чертами отмечены первая и вторая фазы
второстепенных периодов горообразования.

Курсивом набраны названия периодов, на¬чало которых ознаменовалось развитием
ледников и к которым, как отчасти и

к следующим за ними периодам, приуро¬чено накопление обломочных, частию конти¬нентальных отложений, а также и насту¬пление частных трансгрессий. Подчеркнуты
названия периодов, в которых имели ме¬сто большия трансгрессии. Картина полу¬чается настолько симметричная, что не тре¬буеть особых разяснений.

Ритмика господствуеть в геологических
процессах, и, может быть, не далеки от
истины те геологи, которые, как Ульрих,
полагают, что каждый геологический пе-

1. Архейский цикл:
2. Альгонкский цикл: Альгоннсний.

Ке.чбргй. Ордовиций. | Силур.3. Каледонский цикл: 11 Девон.
4. Герци.нский цикл: Карбон. Пермь. Триас.
5. Киммерийский цикл: | Юра. | | Мел.
6. Альпийский цикл: Третичн. Четвертичн.
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риод соответствует особому ритму, что
периоды сверх того, заключают в себе

меньшие, а сами составляют части боль¬ших ритмов, обнимающих эры. Эти взгля¬ды являются результатом изучения геоло¬гическаго строения С. Америки. Насколько
они приемлемы для Европы, покажет будущее.

Мои наблюдения в Царстве Польском при¬вели меня к заключению, что и здесь на
ряду с крупными геологическими циклами,

существует пульсация, отвечающая геоло¬гическим системам.
Так на мировых часах сменяются фазы

земной истории. Ея течение подчинено зако¬номерной ритмике. Я не буду останавли¬ваться на выяснении конечной причины этой

ритмики. Она составляет, повидимому,

основное свойство всех длительных миро¬вых процессов. „Каждый длительный про¬цесс," говорит проф. Умов: „требует
для своего оеуществления устойчивости, огра¬ждения от большого числа случайностей

или неожиданностей. Такое ограждение воз¬можно только для процессов периодиче¬ских, т.-е, представляющих последователь¬ное повторение одного и того же или оди¬наковаго по типу, но вместе с тем раз¬вивающагося явления" *).
История земли есть процесс длительный.

He удивительно поэтому, что он является
периодическим.

О родственном размножении организмов.
Проф. Н. М. Кулагина.

Вопрос о так называемом „родствен¬ном размножении организмов" является

не только научным вопросом, тесно свя¬занным с проблемой ,о сущности процес¬са оплодотворении", но имеет большое
практическое значение в растениеводстве,

скотоводстве и в законодательствах, ре¬гулирующих браки у людей. Имеющияся по
разсматриваемому вопросу данныя сводятся

к следующему. Дарвин на основании из¬следования над оплодотворением у расте¬ний пришел к выводу, что со спариванием
в тесном родстве может быть связано

неплодие или резкое понижение гшодовито¬сти, хотя в то же время выяснилось, что
разные виды не одинаково чувствительны

в этом отношении. Общий вывод, сде¬ланный Дарвином по этому вопросу такой:
„Трудно обнаружить дурные результаты близ¬каго родственнаго спаривания, так как
они медленно накопляются и эначительно

различаются в типе у различных видов,

между тем как хорошие результаты, боль¬шею частью сопровождающие скрещивание
неродственных видов, выясняются всего

раньше. Последствием близкаго родствен¬наго спаривания, продолженнаго слишком
долгое время,является, как это общеизвест¬но, уменьшение роста конституциональной
мощности, плодовитости, иногда сопрово¬ждаемыя стремлением к уродливому сло-

жению“.С другой стороны, Дарвин указы¬вает и преимущество родственнаго t спа¬ривания.
„Надо ясно понимать, говорит—Дарвин,

что преимущество родственнаго спаривания,

насколько дело касается задержания при¬знаков, неоспоримо и часто перевешивает
недостаток незначительнаго ослабления кон¬ституциональной мощности животнаго".

По предположению Спенсера результат
кровнаго спаривания бывает различен.
Оплодотворение, говорит он, имеет в

виду нарушение равновесия в физиологиче¬ских (половых) единицах, отделившихся
от взрослаго организма. Если эта цель

достигается смешением с немногонесходны¬ми физиологическими единицами другого орга¬низма, то имеется некоторое основание пола¬гать, что эта цель не будет достигнута сме¬шением с физиологическими единицами, при¬надлежащими одному и тому же организму.
Факты самооплодотворения по Спенсеру не
являются противоречием сказанному. Они
обясняются несходством частей организма
одной и той же особи. В частности по вопросу

о том, почему в одних случаях спари¬вание родственных организмов ведет к
зачатию, а в других вызывает безплодие,

1) Н. У м о в , Роль человека в познаваемом
им мире. „Природа", 1912, март.
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Спенсер обясняет большим или мень¬шим несходством ииодителей и прароди¬телей. Чем больше несходства существо¬вало у предков спариваемых особей, тем
разнообразнее комбинации в сочетании ро¬дительских элементов у животных после¬дующих генераций и тем, следовательно,
■больше'шансов на сохранение плодовитости.

Позднейшия наблюдения или подчеркивают

вред родственнаго скрещивания, или ука¬:зывают, что вред этот является весьма

малым. Фон-Гвайта (von Guaita) и Вейс¬ман производили родственныя скрещива¬ния мышей в течение 7 поколений и пришли
к заключению, что при таких условиях

плодовитость в последних генерациях

•сравнительно с первыми уменьшилась на

30°/0- Ритцема Бос (Ritzema Bos) произво¬дил родственныя спаривания крыс в те¬чение 30 поколений. Результаты его опытов
таковы: вес крыс уменьшался по мере

продолжительности опытов. Число спари¬ваний, остававшихся безплодными, неизмен¬но росло. В течение двадцати первых по¬колений было замечено небольшое умень¬шение плодовитости, а в следующия десять
поколений стало замечаться быстрое паде¬ние ея. По наблюдениям Ганемаса в од¬ном хозяйстве процент отхода поросят
■был при родственном разведении 80°/0. а.
при неродственном 25. Убойный вес
.падал при этом с 8 пуд. 30 ф. до 7 пуд.

12 ф. В одном заводе вес свиней па¬дал благодаря родственному разведению
■с 23 пудов (в возрасте 3 лет) до 11 пуд.
Такие же случаи известны по отношению
лошадей, овец и других животных. По
наблюдениям П. Корневина, К. Лемана и
друг. родственное разведение, то раньше,

то позже, смотря по обстоятельствам, вы¬-зывает у животных некоторыя черты сла¬бости и прямо вырождение, у собак, напр.,
наблюдается расщепление неба или альби¬низм.

Есть затем указания, что родственное

размножение животных действует подавля¬ющим образом на потомство. Так, Нату¬зиус приводит следующий факт. От ан¬глийской белой свиньи, происшедшей от
„родственнаго разведения" и ея родного дяди,

■бывшаго весьма плодовитым в тех слу¬чаях, когда он сходился с самками дру¬гих рас, оказался приплод в 5—6 де¬тенышей. Когда же эта свинья была покры¬та кабаном маленькой черной породы,
имевшаго от самок своей породы всего

7—6 детенышей, то у нея оказался при¬ллод в 21, а затем в 18 детенышей.
ПРИРОДА, ТЮНЬ 1915 г.

Наконец, по Гертвигу, чем более подоб¬ны друг другу при оплодотворении ядра
яйца и сперматозоида, что имеет место
при родственном разведении, тем более

благоприятно оплодот.ворение для производ¬ства самцов.
Все вышеуказанные дефекты родственнаго

скрещивания повышаются: а) при тесном
родстве. В частности спаривание брата с
сестрой выражается более резко, чем отца

с дочерью и матери с сыном. В опы¬тах Ритцема Боса при спаривания брать¬ев с сестрами получилось 36°/0 безплод¬ных, а спаривание родителей с детьми
дало 21,42°/0 безплодных. Спаривание де¬тей одного помета давало те же результа¬ты, что и спаривание детей одних и тех
же родителей, но разных пометов. 3а¬тем скорость вырождения повышается: Ь) при
применении родственнаго разведения в те¬чение многих поколений, с) при наличности
у породы некоторой слабости конституции,

• d) при условии молодых и слабых произ¬водителей и е) при неблагоприятных гигие¬нических и климатических условиях.
Вышеизложенныя данныя о вреде кров¬наго спаривания не являются непреложными
истинами. В зоотехнической литературе

имеются факты, говорящие за то, что кров¬ное спаривание при выведении многих куль¬турных пород применялось систематиче¬ски и притом с большим успехом.
Подробно собрана литература по этому во¬просу на русском языке проф. П. Кулешо¬вым в его книге „Научныя и практиче¬ския основания подбора племенных живот¬ных“. Вот некоторые относящиеся к
данному вопросу факты. Лучшая по быстро¬теи выносливости американская кобылаГоль¬демисмед, говорит Кулешов, произошла со
стороны матери от спаривания очень близко
родственных между собою лошадей. Самый

знаменитый из современных производите¬лей в Америке жеребец Гарольд, давший
феноменальную кобылу Маудс, королеву
американскаго ипподрома, происходит во

2-м и в 3-м поколении от лошадей, близко
родственных между собою. Дедом Гарольда
со стороны матери и отца был один и
тот же жеребец (Абдала) и обе бабки
его были полусестры. Далее, знаменитый по

быстроте американский жеребец Блак¬Флаинг-Клауд (его быстрота была 2.2272)
произошел от спаривания отца с дочерью,

и вместе с тем он оказался прекрас¬ным производителем.
Что касается рогатаго скота, то здесь

также имеются факты, говорящие против
54
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категорическаго вреда кровнаго спаривания.

Прайс, один из крупных заводчиков

скота, пишет следующее:

„Я купил от Томкинса много коров,

телок и двух быков. Кровь этих живот¬ных я удерживал неподмешанной в те¬чение 40 лет, и Томкинс заверял меня,
что он произвел весь свой скот исклю¬чительно от двух телок и одного быка
без всякой примеси посторонней крови.

Таким образом, мое стадо разводится са¬мо в себе более 80 лет, и большая часть
моего стада происходит по прямой линии
от одной коровы, которая уже принесла
мне 20-го телка. Я имею от нея и двух

ея сыновей трех телков. Один из по¬следних в настоящее время представляет

самую крупную корову моего стада, наилуч¬шую по сложению и конституции, а два дру¬гих телка—бычки, которых я считаю наи¬более ценными".
В овцеводстве также известны факты

родственнаго разведения стад. „Очень часто,

пишет овцевод Камю,—я спаривал брать¬ев с сестрами, сыновей с матерями, двою¬родных братьев с двоюродными сестра¬ми и т. д., но я никогда не замечал, чтобы
от такого спаривания получалось болезнен¬ное потомство или потомство с признака¬ми вырождения". Ухудшение многих стад,
говоритКамю, происходит, главным обра¬зом, от плохого кормления и неумелаго под¬бора, а не от пользования кровным разведе¬нием. По словам овцевода Лями, он часто
спаривал братьев с сестрами, сыновей

с матерями, и никогда такое близкое спари¬вание не имело неблагоприятных последствий.
Наоборот, родственное разведение при усло¬вии умелаго подбора есть главное средство
улучшения и облагораживания пород.

Наконец имеются еще факты относи¬тельно разведения, говорящие против вреда

родственнаго размножения. И^вестно, гово¬рит один из знатоков разсматривае¬маго вопроса, Ла-Перра-де-Роо, что голуби
в Бельгии, по свидетельству многочислен¬ных голубиных охотников, разводятся
постоянно от спаривания брата с сестрой.
Сам Роо в течение 20 лет производил
опыты кровнаго спаривания над целым

рядом форм и получал только хорошие
результаты. Так, у черных бентамок он
довел опыты до седьмого поколения, и оно

было столь же плодуще и крепко, как и
первоначальная пара родителей. У голубей

было получено 8 последовательных поко¬лений от соединения самых близких по
крови особей.

Над канарейками опыт был произве¬ден вполне успешно до 9 поколения, у фа¬занов до 4-го. От пары белых крЬли¬ков, совокуплявшихся в течение 15 лет
в самых близких степенях родства, про¬изошло значительное число поколений, не¬представлявших никакого уменьшения ни.
в плодовитости ни в крепости. Вообще,

по мнению Роо, если спариваются постоян¬но вполне здоровыя, крепкия особи, то бли¬зость их по крови ничем вредным н&
выражается, и что в самом факте опло¬дотворения родственных особей не лежит
ничего такого, чтобы мешало вполне нор¬мальному и плодущему размножению.
К такому же заключению примыкаю.тт»

и другие знатоки этого вопроса. Так, проф.

Натузиус, много работавший по разным¬отделам скотоводства, обозревая относя¬щиеся к разсматриваемому вопросу факты,
говорит, что кровное спаривание в нача¬ле образования культурной породы является

* вполне уместным или, иначе говоря, спа¬ривание близко родственных животных в.

указанных случаях дает такие результа¬ты, которых ранее не получалось. К та¬кому же выводу, как и Натузиус прихо¬дит и проф. Р. Мюллер. Благоприятныя
условия оплодотворения и образа жизни, го¬ворит он, способствуют безвредности
родственных браков или, иначе говоря:
для вреднаго действия родственных браков.

имеет значение единственно и исключитель¬но состояние половых клеток в момент
оплодотворения. Если родители здоровы и

ведут правильный образ жизни, то их род¬ственныя отношения не могут оказать вред¬наго влияния на их потомство.
Проф. П. Кулешов, резюмируя главней¬шия данныя по вопросу о кровном спари¬вании животных, приходит' к следующим.
выводам: а) несомненных доводов в
пользу применения кровнаго спариванир для

целей скотоводства имеется не меньше, если

не больше, чем примеров неудачнаго
исхода при пользовании этим методом.

2) Вред от кровнаго спаривания происхо¬дит почти исключительно от того, что

спариваемыя животныя имеют сходныя тен¬денции к известным недостаткам, кото¬рые таким образом усиливаются у ихт>
потомства. 3) Кровное спаривание может
дать хорошие результаты для усиления в

потомстве известных полезных призна¬ков, а также может быть рекомендовано
для племенного скотоводства, преследую¬щаго одностороннюю производительность..
4) Вред от кровнаго разведения нако-
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пляется медленно толыр в 5—6 поколе¬ниях. 5) Крупный рогатый скот и овцы
позднее, чем другия домашния животныя,

обнаруживают вредное влияние продолжи¬тельнаго спаривания между близко родствен¬ными особями и часто даже в течение мно¬гих десятков лет не теряют нисколько
в своей плодовитости*, росте и крепости
конституции; больше страдают от кровнаго
спаривания лошади и свиньи. 6) Перенесение
животных в другую местность, в другия
условия, устраняют в значительной степени
вред кровнаго разведения.

Кроме вышесказаннаго, при оценке зна¬чения кровнаго спаривания организмов, мне
кажется, нужно принять еще во . внимание

продолжительность существования на неко¬торых островах таких видов животных,
где кровное скрещивание безусловно суще¬ствует многие годы и не отражается на
судьбе вида. Известно, что в свое время
Кук оставил пару кроликов на одном

из островов Полинезии, и они так раз¬множились в течение последующаго полу¬столетия, что стали бичом для земледелия
колонистов.

Наконец, по моему мнению, следует
в интересах более детальнаго освещения

вопроса о родственном размножении орга¬низмов остановиться на оценке разсматри¬ваемаго вопроса с точки зрения современ¬ных данных „о сущности процесса опло¬дотворения у организмов".
До недавняго времени процесс оплодо¬творения организмов не родственных между
собою, так называемое освежение крови,
считалось как необходимое условие для

нормальнаго развития потомства. В част¬ности, напр., по отношению конюгации инфу¬зорий Мопа считал конюгацию последних
средством для омолаживания инфузорий,

иначе говоря, средством усиления жизнен¬ной энергии инфузорий и увеличения их по¬тенциальной мощи.
В настоящее время в процессе оплодо¬творения организмов отмечают два глав¬ных момента: вхождение сперматозоида в
яйцо и слияние ядра яйца, с сперматозои¬дом. Первый момент обусловливает раз¬дражение яйца, и вызываеть его дробление
и развитие, второй — обусловливает сме¬шение в новом существе, развивающемся
из оплодотворенаго яйца, разных наслед¬ственных тенденций, происходящих от
той и другой родительской особи. В ре¬зультате последняго создается материал
для индивидуальных отличий потомков,
из которых естественный отбор строит

новые виды. Понятно само собой, что разно¬образие вариаций стоит в связи с тем
источником, из котораго они возникают.

Формы разнородныя, с раэличными задат¬ками, не родственныя между собой дадут
при спаривании больше материала для инди¬видуальных отличий, чем формы сходныя,
родственныя. С другой стороны, значение
наследственных патологических задатков

сказывается тем резче, чем ближе родство
между собою спаривающих индивидуумов.
Это особенно становится ясным с точки
зрения учения Менделя. По учению Менделя
при спаривании в ряде поколений особей,

отягощенных тем или иным патологи¬ческим дефектом, с особями здоровыми,
болезнь пойдет на убыль. Наоборот, при

спаривании особей родственных между со¬бою, с однородными дефектами болезнь бу¬дет усиливаться. Однородный результат
получится, правда, и в том случае, если

будут спариваться между собой особи с
одинаковыми патологическими задатками и

не родственныя. Но нужно иметь в виду,
что присутствие или отсутствие какой-либо

группы однородных задатков, у родствен¬ных форм можно встретить чаще, чем

неродственных. Поэтому браки особей род¬ственных между собой дают больше не¬нормально развивающихся потомков, чем
неродственные.

С указанной точки зрения можно смо¬треть и на гипотезу Р. Гертвига относи¬тельно сущности процесса оплодотворения.
По его мнению оплодотворение „препят¬ствует чрезмерному увеличению взаимодей¬ствия между ядром и протоплазмой ядра,
а значит и чрезмерному увеличению ядер¬наго вещества на продолжительное время".
Иначе говоря, оплодотворение по Гертвигу

является регуляторным актом, противо¬действующим вредной для организма чрез¬мерной функциональной гипертрофии ядра.
Понятно отсюда, что регуляторная деятель¬ность оплодотворения во многом будеть за¬висеть от того материала, который имеет
место в том или другом случае. Одно¬родность материала, однородность задатков
или, говоря другими 'словами, родственное
размножение организмов, вероятно, будет
понижать ход процесса регуляции.

Вышеизложенныя данныя о сущности про¬цесса оплодотворения говорят нам, таким
образом, следующее: с точки зрения по¬явления вариации в потомстве, с точки
зрения накопления у потомков патологич-г

ских задатков и, наконец, с точки зре¬ния оплодотворения, как регулятора жизни
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яйца, важно участие в оплодотворении бо¬лее или менее разнородных элементов
особей с различными задатками, но эти

элементы могут быть, безразлично, родст¬венные или не родственные между собой.
В природе среди организмов встречаются

индивидуумы с более или менее однород¬ными задатками, не родственные между со¬бой, бывают разнородные задатки у орга¬низмов родственных, но, вероятно, одно¬родность задатков наиболее чаще встре¬чается у последних, чем у первых.
Вышеприведенный вывод относительно

родственнаго размножения имеет место по
отношению к большинству организмов. Но,

несомненно, на ряду с указанными фак¬тами мы видим и такие организмы, где
высший предел родственнаго размножения

(самооплодотворение или самоопыление) яв¬ляется невозможным. Укажу, напр., на
дождевых червей среди животных или на

клевер среди растений. У ржи, напр., (Se¬cale сегеаие) найдено, что собственная пыльца
прорастает на рыльце много медленнее,

чем чужая, У другого растения Corydalis

cava оказывается можно добиться прораста¬ния пыльцы на рыльце, но, прони«ая в
пестик, пыльцевая трубка скоро останавли¬вается в росте. Для обяснения этих
явлений возникли разныя гипотезы. Так, по

мнению одних биологов (Гамбургер, Аб¬дерхальден и друг.) каждому растению свой¬ственны свои особыя специальныя индиви¬дуальныя вещества (Individualstoffe), задер¬живающия и прекращающия развитие собст¬венной пыльцы. По мнению других (Кор¬ренс), каждому организму присущи харак¬терныя для него комбинации особых ве¬ществ (Stoffe), комбинации, возникающия
при рождении индивидуума и погибающия
впоследствии вместе с ним. Обе эти

гипотезы фактически мало обоснованы, но

какую бы ни приняли из них, мы во вся¬ком случае должны допустить, что среди
организмов есть много таких, у которых

неродствепное размножение является физио¬логической необходимостью в интересах
дальнейшаго существования организма.

Горныя богатства Восточной Сибири.
Горн. инж. Н. ф. Егорова.

1.

Тем людям, которые никогда не бывали
в Сибири, невозможно представить себе

ея безграничных пространств, ея необ¬ятнаго простора. Я не сибиряк и не со¬бираюсь становиться на точку зрения сле¬пого патриотизма, но отдать должное тому
краю, что приютил меня и дал мне инте¬ресную и увлекательную работу, я считаю
своим приятным долгом.

В намеченном мною ряде очерков я

намерен поделиться с читателями „При¬роды“ некоторыми сведениями о тех мине¬ральных богатствах В. Сибири и ея
окраин, с которыми мне удалось познако¬миться за последние годы.

В этих очерках я постараюсь обри¬совать разные уголки В. Сибири, где при¬рода сосредоточила какия-нибудь минераль-

ныя богатства, приносящия или могущия при¬нести пользу человеку; таковы—сибирское

золото и уголь, соляныя зележи и радиоак¬тивныя руды, минеральные источники и мно¬гое другое. В настоящей же статье, яв¬ляющейся как бы предисловием, мне хо¬чется бросить беглый взгляд на горную
промышленность В. Сибири или, как она
наз., Иркутской Горной Области. В нее

входят: Иркутская губ., Якутская, Забай¬кальская, Приморская—области, Уссурийский
край, Амурский край, о. Сахалин и Кам¬чатка. Чтобы представить себе хоть отчасти
это пространство, достаточно сказать, что

одна Якутская область по площади равна

почти всей Европе. Эти колоссальныя гиро¬странства начинаешь усваивать лишь после
того, как пересечешь вдоль всю Азиатскую
Россию да побываешь в отдаленнейших
уголках Сибири. Когда поезд мчит вас
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несколько дней по узенькой ленте, носящей

название Великаго Сиб^рскаго Пути, трудно
при самой пылкой фантазии представить
места, лежащия по обе стороны железной

дороги. В культурной обстановке вагона
нельзя получить представления о той дикой
природе и глухих дебрях тайги, которыя

охватывают путешественника, как только

он несколько отойдет от железной до¬роги и жилья. Высокия горы и безбрежныя
степи, привольныя реки и бурные потоки;
сказочныя по красоте места и безнадежныя
картины; то чахлая и убогая, то могучая и
красивая сибирская тайга,—вот что без

счета и без края встретит тот, кто за¬хочет поближе познакомиться с Сибирью.
И открывает она постепенно таящияся в
ней богатства, спрятанныя в тайге и в
недрах гор. Постепенно шаг за шагом
находит человек полезныя ископаемыя;

уже во многих местах появилась горная

промышленность, но говорить об ея рас¬цвете еще рано: время расцвета обрисо¬вывается еще в далеком будущем.
He надо однако забывать, что Сибирь при¬близилась к России еще совсем недавно:
нет еще 20 л., как проведена Сиб.ж. д., 18—
20 лет тому назад люди ездили в далекую

Сибирь на лошадях, совершая это путеше¬ствие в течение целых месяцев. Немудре¬но, что это считалось чуть ли не подвигом,
а служба в В. Сибири—настоящей ссылкой.

Теперь это время миновало; Иркутск от¬стоит от Петрограда и Москвы не на
3.000 в.,а в 6—7 днях езды по жел. дор.
в тепле и удобстве. Немудрено поэтому,
что Сибирь за последние 15 лет стала

расти не по дням, a no часам. Некото¬рые города с несколькими тысячами жи¬телей выросли в громадные промышлен¬ные центры, насчитывающие 100—150 ты¬сяч народонаселения. Рост некоторых
сибирских городов затмил собою бы¬строту роста даже городов Америки.

Но нельзя того же сказать про развитие гор¬ной промышленности: она, правда, тоже за¬метно возросла, но подвигается вперед
далеко не гигантскими шагами. Из даль¬нейшаго изложения, из некоторых срав¬нительных цяфровых данных мы будем
наблюдать даже ретроградное движение, но
каждому явлению есть свои причины, и мы в

своем месте затронем некоторыя из них.

2.

По добыче полезных ископаемыых в

В. Сибири, золоту принадлежит безспорно

первое место. И хотя золотопромышлен¬ность, как это будет видно из дальней¬шаго, не стоит на должной высоте, все
же В. Сибирь дает ежегодно больше 1.200
пуд. этого благороднаго металла.
Золотые прииски разбросаны во многих

местах, но главным образом сосредото¬чены они в северной полосе Сибири, в
системах рек Витима, Олекмы и Лены.

Несмотря на суровую природу и невероят¬ныя лишения, золото издавна притягивапо
сюда пионеров-хищников, за которыми

тянутся и капиталы и любители легкой на¬живы. К сожгшению, и до сих пор мно¬гие золотопромышленники идут в тайгу
за хищниками, которые являются обыкно¬венно первыми открывателями золота, пла¬тясь нередко за честь открытия жизнью;
золотопромышленники же оседают на тех

местах, где хищники им проторили до¬рожку.
Говорить о планомерных геологических

изысканиях на золото пока преждевременно,

потому что эти изыскания находятся в за¬чаточном состоянии и пока не имеют боль¬шого практическаго значения.
Россия занимает по добыче золота третье

место в мире: первое принадлежит Англии

с ея колониями и знаменитым Трансваа¬лем, который один дает золота на 300
милл. р. в год; второе—Соединенным
Штатам, где известны не менее знаменитьия
Калифорния и Клондайк; все же остальныя

государства по добыче золота стоят го¬раздо ниже России. Даже богатейшая Фран¬ция со своими колониями добываеть золота
в 8 раз меньше, чем Россия. И, конечно,
не может быть двух мнений относительно
значения золотого промысла для государства.

Между тем приходится, к сожалению, при¬знать, что за последние годы отечественная
золотопромышленность не только не увели¬чилась, а наоборот, упала: в 1911 г. было
добыто золота в России на 64,3 милл. руб¬лей; в 1912 г.—55,4 милл. и в 1913 г.—
на 50 милл. (при чем главная масса добычи
падает на В. Сибирь).

Удивляться тому, что добыча золота не
увеличивается, а прогрессивно падает, не
приходится, если принять во внимание всю
обстановку, всю техническую сторону даннаго
вопроса, когда разработка приисков до сих

пор в большинстве случаев ведется при¬митивным способом: различныя усовер¬шенствования, машины и в особенности
химический метод добычи проникают очень
туго и крайне медленно. Даже Ленское т-во,
намывающее громадное количество золота
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(до 800 пуд.), еще совсем недавно систе¬матически уклонялось от нововведений, ко¬торыя предлагались горными инженерами, и
предпочитало вести дело лпо старинке“,
благо золота было много. Успех массовой

добычи золота обусловлен был не плано¬мерной и продуманной на долгие годы ра¬ботой, а только усиленной отработкой зо¬лотосодержащих песков некоторых при¬исков.
Самым богатым горным округом в

В. Сибири по добыче золота является Ви¬тимский, в котором было добыто (в
1913 г.)—572 пуд., а затем Ленский округь—
134 пуда; Зейский (система р. Зеи)—129 пуд.;
Приморский—125 п.; Буреинский (система р.
Буреи)—93 пуда; Восточно-Забайкальский—

61 пуд; Амурский—57 пуд.; Западно-Забай¬кальский—53 пуда; Ангарский (главным об¬разом Иркутская губ.)—4 п. и Уссурий¬ский—l'/j пуда. Что касается полуострова
Камчатки, то там золотопромышлэнность еще
только начинает появляться. To же самое

относится и к о. Сахалину.
Что же касается технической стороны

дела, то она, как я уже упомянул, не
стоит на должной высоте. Правда, этому
сильно мешает отдаленность от путей
сообщения, трудность доставки машин и

необходимых приспособлений, но в боль¬шинстве случаев виновата просто косность.
Нередки случаи, когда золото добывается

таким же примитивным способом, ка¬ким добывали его люди тысячу лет тому

назад. Мудрено ли после этого, если гро¬мадная часть его не улавливается и пропа¬дает без пользы. И еще не малым би¬чом для золотопромышленности является
переход многих золотопромышленников

с хозяйских работ на золотничныя, т.-е.

когда все дело передается отдельным ар¬телям рабочих, так наз. старателей или
золотничников, которые обязаны все до¬бытое на земле владельца золото отдавать
ему по уменьшенной цене. Или еще проще:
когда золотопромышленник совершенно не
касается того, чем занимаются люди на

его приисках, лишь бы они платили ему

каждый месяц за себя по рублю и поку¬пали у него в лавочке товар. А. сколько
они добыли золота или сколько еще золо¬та лежит в недрах его прииска, для него
совсем неинтересно.

К этому мне придется еще вернуться,

когда я буду говорить более подробно о си¬бирском золоте и золотопромышленности,
а пока, чтобы не удлинять свою статью, я
перейду к углепромышленности.

3.

Углепромышленность с проведениеад же¬лезной дороги приобрела все права на суще¬ствование. Словими „с проведением же¬лезной дороги“ я хочу сказать, что до про¬ведения ея углепромышленности не существо¬вало. И хоть уголь был уже известен во
многих местах, но его не добывали, так
как некуда его было сбывать.
В настоящее время ископаемый уголь

вырабатывается во многих местах Иркут¬ской губ. (главным образом в так на¬зыв. Черемховском районе), а затем, в
ряде копей Забайкальской обл. и, нако¬нец, на Дальнем Востоке, вблизи Владит
востока, главным образом на казенном
Сучанском руднике.

Нельзя сказать, чтобы углепромышлен¬ность В.-Сибирской горной области разви¬валась нормальнс. На протяжении одного

десятка лет замечались очень резкия ко¬лебания в ту и другую сторону в ея про¬изводитепьности. Завися всецело от же¬лезной дороги, углепромышленность не мо¬жет знать, что принесет ей завтрашний
день: нужен железной дороге уголь, копи

торопятся сдать требуемое количество, раз¬вивая разработку копей возможно ширэ; не
нужен, копи обречены на бездействие.

Если оглянуться назад, то к 1906 году,
на который приходится максимум добычи,

углепромышленность сделала высокий ска¬чок, и добыча достигла 771/2 милл. пудов.
Этот скачок обясняется небывалым

потреблением топлива железной дорогой,
вызванным бывшим в 1904—05 гг.

внешними и внутренними осложнениями; в

это время железная дорога готова была

брать всякий уголь, как бы плох он ни

был. А затем наступил кризис, и до¬быча угля упала до З41/3 милл. пудов.

Но с 1908 года вплоть до 1912 го¬да добыча на частных копях стала по¬степенно расти и достигла в 1912 г.—
64 */а милл. пудов, а в 1913 году во всей

области добыто было ископаемаго угля, счи¬тая добычу и на казенных копях —
65.939.771 пуд.

Из этого не приходится еще делать ка¬ких-либо оптимистических выводов, так
как в данном вопросе опять-таки ска¬залась зависимость от железных дорог.

Известными уже запасами угля (правда,

очень не важнаго, а местами и вовсе пло¬хого, кроме Владивостокских углей) В.
Сибирь обезпечена с избытком на много
десятков лет, не мало его будет еще
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найдено впоследствии, но говорит о нор¬мальном положении и»развитии углепромыш¬ленности в В.-Сибирской горной области
еще преждевременно: нет для этого здоро¬вых условий в крае, и этот вопрос при¬ходится отложить на далекое будущее, когда
уголь потребуется не на одну железную до¬рогу, а и на фабрики и на заводы.

4.

Бросим теперь беглый взгляд на соле¬промышленност интересующаго нас края.
Сказать, что В. Сибирь обделена приро¬дой этим полезным ископаемым, что в
недрах ея нет1 соли,—невозможно; ско¬рее наоборот. Соляныя богатства этой

огромной области велики, но, к сожале¬нию, главныя залежи соли находятся слиш¬ком далеко от путей сообщения—в глу¬хом уголке Якутской области, откуда до¬■стать ее очень трудно.
Залежи эти известны уже давно, еще в

начале прошлаго столетия знаменитая экспе¬диция Маака описала эти интересныя ме¬сторождения, но несмотря на это и несмотря
на многочисленные соляные источники и

самоосадочныя озера в Якутской области,
эксплуатация соли в больших размерах
в том районе совершенно невозможна,

так как нет возможности дешево пере¬возить ее туда, где она необходима. Бли¬жайший рынок с трудом покрывается
тем количеством соли, которое собирается
с Кемпендяйскаго и Багинскаго источника,
где соль вымораживается естественным
путем самой природой, и ее остается лишь
сгребать лопатами в амбары.

Такой соли собирается ежегодно слишком
40.000 пудов; и только за самое последнее
время началась примитивная выварка из
разсолов этих источников.

Но во многих местах Якутской обл. и

даже севера Иркутской губ. нередко наблю¬дается соляной голод, когда соль подни¬мается в цене до 2 р.—2 р. 50 коп. за
пуд, что всецело зависит от отсутствия
путей сообщения.

Западная Сибирь обслуживается Пермской

солью, которая по своей дешевизне прони¬кает даже дальше Иркутска; главное же

количество соли для Иркутской губ. и За¬байкалья получается на Иркутском соле¬варенном казенном заводе около станции
Усолье, Сиб. ж. д. (в 70 в. на запад от
Иркутска). Здесь разсол добывается из
-земли глубокими буровыми скважинами, из
которых он выкачивается на поверхность

и идет на выварку. Крепость разсола рав¬няется всего 6—7°/0 по Боме (очень не¬большая, чем обясняется высокая себе¬стоимость соли, доходящая до 30—35 к. за
пуд).

Ежегодно добывается соли на этом за¬воде около 750.000 пуд. (в 1913 г.—
751.418 пуд.).

Кроме того, в области имеются еще сле¬дующие солеваренные заводы: Устькутский на
р. Куте, притоке Лены; находится в ча¬стной аренде; крепость разсола доходит
до 13°/0 п0 Боме; вываривает около

90.000 пуд.; Илимский (на р. Илиме) выва¬ривает около 25.000 пуд.; Киранский (в
Забайкалье) вываривает около 15.000 пуд.

Во всей области в 1913 году было до¬быто 949.935 пуд. соли.
Что касатся Д. Востока, то он не имеет

собственных залежей, и до сих пор
жил исключительно привозною солью,

главным образом германской, которой вво¬зилось ежегодно на 8.000.000 рублей. В
настоящее время по всем вероятиям соль

будет ввозиться японцами, которые добы¬вают ее из. морской воды. Весьма рацио¬нальной была бы постройка своего собствен¬наго завода на берегу океана, для добычи
соли из той же морской воды, из которой
добывают ее японцы; проще—потому, что
такой завод обошелся бы приблизительно
в 2 миллиона рублей, а удовлетворил бы

потребность в соли миллионов на 10 еже¬годно.
5.

Если мы теперь пссмотрим на добычу
других полезных ископаемых в крае,

то увидим следующую картину (сведения
за 1913 г.) Добыча асбеста производилась

в Ирк. губ. и было добыто 1.233 пуда. Рас¬ширить сколько-нибудь асбестовое дело,
несмотря на все старания предпринимателей,
до сих пор не удается: уж слишком в
тяжелых условиях проходит добыча и
слишком неудобно сообщение с рудниками,
затерянными в Тункинских горах в
пересеченной местности.
Медная руда добывалась в Ирк. губ.

(4.000 пуд.) и в Уссурийском крае (7.980
пудов). Всего в области—11.980 пуд.

Лиелезная руда добывалась в Уссурий¬ском крае, и добыто было 73.396 пуд.
магнитнаго железняка.

Ошеупорная глина в Ирк. губ и Уссур.
крае; всего было добыто 309.000 пуд.
Графтт добывался в Ирк. губ., добыто

300 пуд.
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Слюда (бурая) добывалась на Байкале,

добыто 25 пуд., а в последнее время до¬бывается в Мамской тайге.
Серебро-свинцовыя руды—на берегу Вели¬каго Океана по реке Тэ-тю-хэ, добыто было
1.837.265 пуд.
Цинковой руды там же было добыто

1.632.885 пуд. Весь добытый материал из
этих мест был целиком вывезен за

границу, как сырь|.
Затем в области во многих местах

действовали каменоломни, обслуживающия
в полном обеме потребности своего
района.

6.

Нельзя обойти молчанием также мине¬нералшые источпики, которыми так бо¬гато в особеннссти Забайкалье *). Зареги¬строванных и частью описанных в За¬байкальской области насчитывается около
150 источников, при чем на некоторых

имеются примитивныя устройства для поль¬зования их водою, а несколько из них
получили даже известность, как курорты;

правда, оборудование этих курортов оста¬вляет желать еще многаго, но благодаря
своим целебным водам, они с каждым
годом привлекают к себе все больше и
больше посетителей.

Особенно известны след. минеральные
источники:

Усольския минеральныя ванны около стан¬ции Усолье Сиб. ж. д., в 70 верстах к
западу от Иркутска, где функционирует
казенный солеваренный завод, о котором

уже была речь. Целебный разсол с боль¬шим успехом применяется против мно¬гих болезней, как то: ревматизм, жен¬ския болезни, лишаи, зкзема, параличипр.
Туркинския мипералныя воды на ю.-в.

берегу Байкала около Горячинскаго селе¬ния. Здесь из недр земли вытекает го¬рячий источник, имеющий температуру 44°
по Реомюру, замечательно благотворно дей¬ствующий против самых серьезных форм
ревматизма.

Ямаровка в системе Чикоя, на юге За¬байкальской обл., представляет из себя
типичный нарзан; отличается большим

количеством свободной углекислоты и край¬не низкой температурой, всего полградуса
по Реомюру, что обясняется протеканием
источника по вечной мерзлоте.

*) В виду важности вопроса о минеральных

источниках Сибири этому вопросу будет посвя¬щена специальная статья. Прим. ред.

Все эти курорты пользуются не малой
популярностью среди сибиряков, но, к

сожалению, оборудование их далеко не до¬статочно, что обясняется многими причи¬нами, из которых главнейшею является
отсутствие денег. Теперь, когда на отече¬ственныя воды обращено внимание, хочется
верить, что и на сибирские минеральные
источники найдутся необходимыя средства,

чтобы не только поднять эту отрасль экс¬плуатации полезных ископаемых, но и
дать возможность теперь же в ближайшее

лето на этих курортах отдохнуть и по¬лечиться раненым и больным воинам—
сибирякам.

Я не останавливаюсь на других мине¬ральных источниках, из которых мно¬гие заслуживают самаго серьезнаго отно¬шения к себе, не останавливаюсь потому,
что об этом придется говорить гораздо¬более подробно как-нибудь потом, a

пока остается только пожелать, чтобы и Си¬бирь увидала как можно скорее свои соб¬ственные, вполне благоустроенные курорты.
Всем только что изложенным исчер¬пывается современная горнопромышленность.

В.-Сибирской горной области, но этот обзор¬далеко не является показателем минераль¬ных богатств края. Во-первых, эксп^уа¬тация открытых залежей разных полез¬ных ископаемых вовсе не стоит на долж¬ной высоте, а затем многия открытыя ме¬сторождения еще совершенно не эксплуати¬руются. Можно было бы указать не мал»
мест, где находится железная руда (напри¬мер, Балегинский жел. рудник, в кото¬ром работали когда-то декабристы); много
известно месторождений медной руды; много

месть, где известны цветные камни; нако¬нец, за последнее время найдены залежи
радиоактивных минералов на Байкале,.
монацитовыя розсыпи по р. Унде,—но все
это еще ждет своей судьбы, все это еще
лежит в недрах хотя и открытое, на

не разведанное !); все это, видимо, для бу¬дущих поколений, а пока что, горнопро¬мышленность В. Сибири стоит на двух.
китах: на золоте и- угле, и то весьма
непрочно.

Думается мне, поскольку я присматривался
к сибирской жизни и взаимоотношениям

Европейской России к Сибири, что в дан¬ном случае не последнюю роль играегь
*) Несомненное будущее ждет добычу вольфрама^

молибдена и висмута, этих редких металлов„
столь нужных для современной промышленности.

Лрим. ред.
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несколько холодное и недостаточно внима¬тельное отношение Европы к Азии; а между
тем Сибирь давно уже заслуживает к
себе не только полнейшаго внимания, но и

понимания. Когда Россия окончательно пой¬мет, что Сибирь не есть колония, на ечет

которой должна жить метрополия, а ея род¬ная и притом великая сестра, тогда все
ненормальности сибирской жизни исчезнут
сами собой, и это немедленно отразится

на всей ея будущности, не исключая, ко¬нечно, и ея горной промышленности.

Панамский нанал.

П. А. Бельскаго.

Совершенно незамеченным, заглушен¬ным военной пальбой, прошло событие

огромной важности, являюшееся новой по¬бедой человеческой мысли и энергии. В фе¬врале в Вашингтоне президент Соединен¬ных Штатов Вильсон, не выходя из
Белаго дома, нажал электрическую кнопку
и этим едва заметным движением открыл
огромные, тысячепудовые шлюзы Панамскаго
канала. Отныне любое судно может плыть

из Европы в Индию и к западному по¬бережью Америки, не спускаясь для этого
далеко на югь, чуть не к самому Ледяному
барьеру Антарктиды. Закончено предприятие,
размеры котораго превосходят во много

раз все то, что до сих пор предприни¬малось человечеством. Одного земляного
материала извлечено при постройке Панам¬скаго канала столько, что его хватило бы
на 63 пирамиды Хеопса.

Идея устройства канала, соединяющаго два
океана, зародилась у испанцев еще во
времена Фердинанда Кортеца, но была
оставлена, как дело, противное воле Бога,
который положил предел между двумя
морями.

Когда Средняя Америка освободилась в

большей своей части от испанскаго влады¬чества и разбилась на ряд независимых

государств, то каждое из них стало про¬изводить у себя изыскания, нельзя ли про¬вести канал на соединение вод Тихаго
океана с Атлантическим. Все эти попытки,

впрочем, были неудачными и в конце-кон¬цов замерли до середины XIX столетия. В
это время совершилось открытие Суэцкаго

канала, и счастливое окончание этого гран¬диознаго предприятия дало толчок попыт¬кам сделать то же в другой части света,
при чем первыми за это взялись французы,

а после их неудачи все предприятие Панам¬скаго канала 4 августа 1904 года было ку¬природа, июнь 1915 г.

плено правительством Северо - Американ¬ских Соединенных Штатов *).
Немедпенно были начаты работы, и вот

через 10 с неболыиим лет канал окон¬чен и суда всех наций и типов, военные
и торговые, могут пользоваться им, разу¬меется, с согласия Соединенных Штатов,
но без каких-либо особых формальностей
и затруднений.
Панамский перешеек в этом месте

имеет ширину около 65 клм. Кордильеры,
расположившияся непрерывной цепью от

Аляски до мыса Горна вдоль западнаго по¬бережья обеих Америх, на Панамском
перешейке значительно теряют в своей

высоте и совершеннр не походят на се¬верных и южных гигантов. Высоты, ко¬торыя пришлось прорезать каналу, насчиты¬вают всего несколько сот футов (Gold
Hill—662 фута).
Главная ветвь Кордильер в Гватемале

и Никарагуа поворачивает на восток и,
принимая широтное направление, погружается

в Караибское море, образуя своими выста¬вившимися над водою вершинами цепь
Антильских островов. В Венецуэле эти

цепи выходят снова на материк и, напра¬вляясь с востока на запад, подходят к
побережью Тихаго океана, чтобы принять
там снова меридиональное направление.
Таким образом, перешеек в самой узкой
своей части между Никарагуа и материком

Южной Америки лишен складчатых обра¬зований и сложен, главным образом, вул¬каническими породами, выдавленными из
недр земли в верхние слои ея коры вну¬тренними вулканическими силами. Базальт,
диорит, андезит и другия близкия к ним
по составу породы в изобилии встречаются

!) Об этой исторической стороне вопроса см.
„Природа", ноябрь 1913 г„ стр. 1373.

55
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в центрапьных областях Панамскаго пе¬решейка. Их всегда сопровождают раз¬дробленные материапы—вулканические аггло¬мераты, брекчии и туфы. Вулканическия по¬роды залегают на глубине в виде неболь-

Рис. 1. Прорытие горной цепи затруднялось встречавшимися

на пути базальтовыми жилами. На рисунке ломанными ли¬ниями обознанены края такой баэальтовой жилы, проходящей
поперек канала.

ших лакколитов, оборванных глыб или

более или менее широких жил, пронизы¬вающих прикрызающия их породы. Сверху

на них налегают осадочныя породы оли¬гоценоваго возраста: песчаники, рыхлыя гли¬ны и мергеля—вот главныя составныя ча¬сти этих отложений. Действующих и даже
потухших вулканов поблизости в окрест¬ностях Панамскаго канала совершенно не

имеется, но область эта несомненно вулка¬ническаго характера, и землетрясения связан¬ныя с процессами горообразования, проис¬ходят здесь часто. Это обстоятельство явля¬ется одной из главнейших и неустрани¬мых угроз существованию канала.
Две реки текут с водораздела, лежа¬щаго в окрестностях Кулебры, в обе
стороны; в Атлантический океан впадает
Шагрес, в Тихий—Рио Гранде. Долинами

этих рек и проложен канал, а водо¬раздел пересечен в Кулебре. (См. рис. 3).
Пароход, направляющийся к Панамско¬му каналу со стороны Атлантическаго океана,
и приближающийся к берегам молодой

республики Панамы, которая лишь на не¬сколько месяцев старше канала, уже издали
замечает среди массы зелени город Ко¬лон, сторожащий вход в канал. Этот
небольшой цветущий городок, гордый до¬ставшейся на его долю судьбой, является
вторым по величине и значению городом

Панамской республики. За обширными и хо¬рошо оборудованными пристанями выстрои¬лись линии небольших одноэтажных дере¬вянных домиков с крытыми верандами,
которыя делаются настолько широними, что

прикрывают и тротуары, служа защитой

для пешеходов от проливных тропиче¬ских дождей.
Колон расположен на восточном берегу

Лимонской бухты, вход в квторую закрыт
двумя мощными молами, или волнорезами,

защищающими головную часть канала, распо¬ложенную в заливе. Главный, западный
мол имеегь 3.300 метр. длины.
Проникнув через узкий вход в бухту,

пароход вступает в канал, проложенный
по дну залива. Фарватер, или направление
канала, намечен в бухте двумя рядами

плавающих на якорях бакенов, на кото¬рых ночью зажигаются сильнаго света фо¬нари. Пройдя бухтой около 7 клм., пароход
подходит к берегу и вступает в непо¬средственно связанный с бухтой канал,
проложенный уже на суше. Таким обра¬зом, приливы и отливы отражаются на всей
этой части канала до самых шлюзов. Из¬менение уровня вод здесь равно 0,61 метра.
В виду этого берега канала в этой части

Рис. 2. Момент перваго соединения вод Атлантическаго
и Тихаго океанов. При прорытии канала последний барьер
у вершины Бас-Обиспобыл вэорван зарядом динамита,

весом в 20 тонн.

укреплены особенно тщательно. Одиннадцать
километров идет пароход каналом до

шлюзов. Ширина канала здесь достигает
150 метров при глубине в 12,5 метров.
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Рис. 3. Т.—Тихий океан; А.—Атлантический океан; 1.—Город Колон; 2—Молы, эащищающие вход в канал; 3.—Гатун¬ская плотина и шлюзы; 4.—Гатунское озеро (искусственное); 5.—р. Шагрес; Ь— шлюэьт Педро-Мигуэль; 7—шлюэ Мира¬флорес; 8.—г. Бильбоа; 9.—г. Панама; 10. — Выемка Кулебра. Направление Панамскаго канала указано двумя парал. линиями.
"Черная сплошная линия укаэывает направление железной дороги из Колона в Панаму. Границы эоны, уступленной рес¬публикой Панама Соединенным Штатам, намечены двумя пунктирными линиями.

Воть вдали лента воды обрывается, ка¬нал оканчивается тупиком; его замыкает
высокая ровная стена. Это—Гатунская пло¬тина, первая крупная достопримечательность
канала.

В этом месте берега долины реки Ша¬грес сближаются между собою, образуя как

бы вход в среднюю часть долины. Су¬женное место долины перегородили гигант¬ской плотиной и остановили воды некогда
свободной реки. (См. рис. 4 и 5).
Прежде чем начать постройку плотины,

сняли весь верхний слой почвы и удалили
стволы росших здесь деревьев. Таким

путем добрались до аллювиальных нано¬сов, покоящихся на компактных слоях
твердой глины. Добраться до самой глины
не было возможности, так как в этих

местах она залегает на глубине 40 ме¬тров ниже уровня моря. Но и аллювиаль¬ные наносы представляют вполне надеж¬ную основу для плотины. Впрочем, их
укрепили еще больше, вбив целую массу
стальных свай в почву.
Воды реки Шагрес, остановленныя в

своем течении гигантской запрудой, стали
поднимать свой уровень, заполняя долину

и разливаясь по окрестностям, и в насто¬ящее время здесь стелется огромное искус¬ственное озеро. (См. 4 на рис. 3). Деревни
и селения, раньше ютившияся по берегам
быстрой речки, были эатоплены, и жители
их перебрались на более высокия места—
вершины бывших холмов, которые теперь
выставляются в виде островов и мысов
из вод озера.
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Внутренний склон Гатунской плотины
возвышается на 9 метров 15 снт. над
уровнем оэера, а уровень озера лежить над

до уровня океана причем оба эти процесса
происходят независимо другь от друга и

могут совершаться одновременно. Каждая

Нормальная поверхность
Гатунскаго озера.

Каменная насыпь.
3 м. толщ.

Каменная насыпь. Каменная отсыпь.

Рис. 5. Доперечннй раарпв Гатунской плотини. Когда место для будущей ппотины было расчищено и укреплено, по краям

его были воэцвигнуты два вала из крупных камней высотою в 18 метров (на рис. слева) и 9 метров (справа). Про¬странство между этими каменными отсыпями было заполнено жидкой гряэью, пригонявшейся сильной струей воды при
промывании русла канала, который этим же способом и углублялся. Вода сбегала постепенно, а твердыя взвешенныя
частицы глины и песка ровной компактной массой отлагались, слой эа слоем. Получилось солидное, непроницаемое для
воды сооружение (гидравлическая насыпь). Сверху эта насыпь была покрыта на 3 метра щебнем и заделана в бетон.

уровнем океана на 25 метр. 90 снт. Сле¬довательно пароход, подошедший со стороны
Атлантическаго океана к Гатунской пло- из половин делится поперечными пере¬городками на три части, уровень воды кото¬рых стоит при их наполнении на разной

Рис. 6. Продольный профиль Панамскаго канала.

тине, стоит (см. рис. 6) почти на 13 сажен
ниже уровня средняго участка канала и чтобы
продолжать свой путь должен быть поднят
на эту высоту. Для этого и сооружены в

правом углу плоти¬ны гигантские Гатун¬ские шлюзы.
От шлюзов на¬встречу пароходу по

средней линии кана¬ла выдается огром¬ная стена, дливою в
300 метров (рис. 7).

К этой стене при¬чаливает пароход,
прежде чем войти
в шлюз. Стена эта

идет по средней ли¬нии вдоль всех шлю¬зов, деля их та¬ким образом по¬полам. Правая по¬ловина или правые
шлюзы служат для

подема судов на уровень озера, левые

шлюзы—для спуска судов с уровня озера

Рис. 7. Выступ (на ЗЭО мфтров) средней стены Гатунских
шлюзов в озеро (д на плане шлюэов—см. рис. В). К этой
стене подходит судно, желающее войти в шлюэы. Здесь

кончается его самостоятельноф движение; оно берется на бук¬сир электрическими локомотивами, движущимися по рель¬сам, которыя видны на рисунке.

высоте. Это как бы три гигантских сту¬пени лестницы, по которым взбирается или
сходит судно, проходящее по каналу. (См.
план на рис. 8, а детали на рис. 13 и 14).

Судно по выходе

из шлюзов в Га¬тунское озеро про¬должает двигаться
на буксире у локо¬мотива до конца вы¬ступа средней стены,
который здесь, как

и со стороны Ат¬лантическаго океана,
имеет длину в 300

метров. Лишь у са¬маго конца этой сте¬ны судно отдает
причалы и получает

возможность двигать¬ся собственными си¬лами.
Пароходу, вышед¬шему из Гатунских

шлюзов, открывается пу+ь по обширному
искусственному озеру, образованному водами
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р. Шагреса. Озеро эуо теперь имеет по¬верхность около 14.170 десятин и служит
неисчерпаемым запасом воды, необходи-

риканцам они доставили главную массу
хлопот. Оползни не прекратились даже
после приведения канала в законченный

Рис. ф. План Гатунских шлюзов. По середине вдоль шлюзов проходит сплошная стена. По верхнему шлюзу происходит
подем судов в Гатунское оэеро, по нижнему-^спуск к Атлантическому океану.—В. Предохранительныя цепи. Когда
судно, развившее слишком большую скорость, подходит к воротам шлюзов и возникает опасность сильнаго удара о
ворота, что может повредить их, предохранительная цепь мгновенно поднимается со дна шлюэа и протягивается поперек
его. Она служит к замедлению хода, а не к полной остановке судна, так как, чтобы избежать раэрыва цепи, она
медленно вытягивается под напором судна.—F. Первыя ворота, служащия новой защитой главных ворот от удара

подходящим судном. —D. Главныя ворота,—Е. Внутренния ворота шлюзов. Когда сквозь шлюзы проходит судно неболь¬ших размеров, наполнять водою весь шлюэ от ворот D до D не имеет смысла, так как требуется слишком
много лишней воды и времени. В этом случае судно подтягивается к воротам D, а сэади его запираются ворота Е;

таким обраэом обем шлюэа значительно уменьшается и наполнение его требует гораздо меньшаго времени. — С. Вто¬рыя вспомогательныя ворота, на случай повреждения главных. — А. Одностворчатыя решетчатыя ворота. Закрываются
в случае слишком сильнаго течения воды иэ оэера в шлюзы, что может затруднить или даже помешать закрытию
главных ворот шлюзов. Решетчатыя ворота уменьшают быстроту течения.—G. Выступ средней стены шлюэов в
нанал на 300 метров с каждой стороны (см. рис. 7).-'Размеры каждаго шлюза: длина—305 метр.; ширина—33 метр, 53 снт.

A i'.-.fvtf5

мым для Гатунских шлюзов. Вместе с

тем оно, совершенно уничтожая влияние на¬воднений, само не может иметь особенно
значительных колебаний уровня, да и те,

что случаются, регулируются особым соору¬жением в Гатунской плотине—Гатунским
водосливом. (Рис, 10).
На протяжении 32 миль пароход идет

Гатунским озером, при чем фарватер
канала обозначен, как и в
Лимонской бухте, двумя рядами
бакенов, светящихся ночью.

Вот вдали показались высоты
Кулебры, и пароход входит в

самую узкую, извилистую и, мож¬но сказать, самую опасную часть
канала. (Рис. 11).

Искусственное ущелье Кулебры,

прорезающее горную цепь пе¬решейка между Бас - Обиспо и
Педро-Мигуэль, имеет длину в
12 клм,, а глубина его местами
достигает 94 метров. Выемку

пришлось вести, главным обра¬зом, в слоях мягкой красной
глины, не содержащей ископае¬мых и лежащей на твердых
трещиноватых породах, проре¬занных слоями магнита. Все это

в целом представляет наи¬худшия условия для проведения
здесь канала, так как мягкая

порода, залегающая на твердой,

представляеть самое благоприят¬ное место для образования опол¬зней. И действительно, именно оползни в
Кулебре были одной из причин неуспеха
предприятия франщзской компании; да и аме-

вид и задержали открытие его более чем
на полгода. Общее количество материала,

извлеченнаго при сооружении выемки Кулеб¬ры равно 95 милл. куб. метров.но сверх того
пришлось удалить еще 22 милл. куб. мет¬ров земли, засыпавшей канал, благодаря
оползням окружающих холмов. В конце¬концов пришлось снять значительную часть
вершин этих холмов, чтобы до некото-

Рис. 9. Попереч»ый вертикалний разртз Гатунскихг шлюзов. Направо—по¬перечный разреэ средней стенки шлюза; налево — береговой стенки.
Средняя имеет в ширину 1ф метр. 30 снт., береговая внизу—15 метр.
24 снт.’. Поверхности обращенныя внутрь шлюза — вертикальныя гладкия.

В нижней части внутри этих стен видны поперечные разрезы акведу¬ков, проложенных вдоль стен шлюзов. Сечение бокового акведука
имеет форму круга, диаметром—5 метр 4ф снт.; сечение средняго акве¬дука имеет форму подковы, площадью в 23,6 ка. метра. От боковых
акведуков отделяются 33 боковых трубы, эалегающих в дне шлюза

и идущих к его средней линии. От средняго акведука огделяется 30 та¬ких же труб. Каждая из труб имеет сечение в 3,5 кв. метра пло¬щадью. В дне шлюза оне открываются 5 отверстиями каждая. (Нижняя
часть чертежа изображает поперечный горизонтальный разрез того же
шлюза. На нем видны эти отверстия в дне шлюза.) Через эти отверстия
совершается наполнфние шлюза водою и удаление последней по миновании

надобности. Этот процесс, во избежание аварий, совершается очень мед¬ленно—уровень воды подымается на 61 снт. в минуту. He смотря на это
самый большой шлюз, вмещаюший 90.000 куб. метр. воды, может быть
наполнен вт, 15 мин.. Минимальная глубина слоя воды (когда подымающееся
судно входит в шлюз, а опускающееся выходит из шлюза)—12,5 метр.

рой степени обезпечить канал оть рбвалов.
Ширина этой части канала равна 91 метр.

50 снт., а глубина 13 метр. 70 снт.
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разом, в соседнем Анконе. Лесистая гора

подымается над обоими поселениями и от¬деляет их от входа в канал, где на¬ходится порт Бальбоа. Со стороны моря

Панаму защищает полуразвалившаяся сте¬на, сооруженная во время испанскаго вла¬дычества. Там и сям над ней свешива¬ют ветви перцовыя деревья, и старая ка¬стильская пушка грозно смотрит на острова
и островки, замыкающие вход в Панамский
залив.

Республика Панама, по территории кото¬торой проходит канал, вопреки распро¬страненному мнению, обширное государство
и в своей большей части неизследованное.

Оно имеет в длину 800 клм., a no запад¬ной границе в ширину насчитывает
600 клм. Вся территория разбита на семь
провинций, не считая той зоны, шириною^в
8 клм,, идущей поперек перешейка от

Атлантическаго океана до Тихаго, по кото¬рой проведен канал и которая уступлена
Соединенным Штатам на 99 лет за еже¬годную плату в 1.250.000 франков.

Таким образом, Панамский канал пред¬ставляет собственность Северо-Американ¬ских Соединенных Штатов, которые со¬храняют над ним полную власть и юрис¬дикцию, вплоть до военнаго укрепленик и
защиты канала от неприятельскаго нападе¬ния. Выгоды от этого канала тоже, конечно,
главным обрагом, выпадут на долю Сое¬диненных Штатов.

Первая выгодадля них состоит в том,

что штаты востока, т.-е. штаты атлантиче¬скаго побережья, где промышленная жизнь
ным молом на

подобие тех вол¬норезов, какие
имеются и в Ли¬монской бухте.
Отсюда парохо¬ду, прошедшему
Панамский канал,

открывается ши¬рокий путь по не¬измеримой глади
Тихаго океана.

Город Панама,

подобно Колону,

состоит из ряда

невысоких одно¬этажных домов,
населенных ту¬земцами. Белые—
американцы жи¬вут, главным об- Рис. 11. Проход парохода череэ выемку у Кулебры,

Рис. 10. Гатунский водослив имеет в плане форму веера

и раэделен перегородками на 14 отделений. могущих спу¬скать иэ озера 4400 куб. метр. воды в секунду. Таким
обраэом излишек воды в Гатунском оэере, являющийся
следствием тропических дождей и половодья р. Шагреса,

всегда может быть спущен этим водосливом беэ вся¬каго вреда для шлюзов.

За Кулеброй следует шлюз Педро-Ми¬гуэль, который понижает уровень канала
на 17 метров; на этом уровне располо¬жено еще одно небольшое искусственное
озеро, устроенное благодаря запруде р. Рио¬Гранде. Пароход по этому озеру доходит
до двойных шлюзов Мирафлорес, спу¬скающих его на уровень Тихаго океана.
(См. рис, 6).
Около г. Бильбао, к югу от Панамы,

канал сходит с суши и погружается в

воды Тихаго океана. На протяжении 12 клм.

до острова Наос он тянется по дну Па¬намскаго залива. С севера русло канала
защищено огром-
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достигает колоссальн^го напряжения, мо¬гут сообщаться морским путем с за¬падными штатами. Эти последние приобре¬тут чрезвычайную важность, так как
хлеб, лес и другое сырье найдут новые

обширные рынки, благодаря более дешевой

перевозке морем, сравнительно с пере¬возкой по трансамериканским дорогам
Соед. Штатов.

Еще большия преимущества получит об-

Рис. 12. Общий фидг устройства Гатуискиг шлюзов (по тому же типу устроены и остальные шлюзы Панамскаго канала). На¬лево видно судно. подьимающееся по шлюэам; направо судно спускается к Атлантическому океану. Его ведут на бук¬сире четыре электрических лономотива; два задних—удерживают корму на средней линии, чтобы она не ударялась о
стены. Число локомотивов эависит от величины судна и может быть доведено до 12. За кормок поперек шлюза про¬тянута цепь, чтобы судно вследствие какой-либо несчастной случайности не ударилось о ворота шлюэов. Цепь по мино¬вании надобности особым механизмом опускается на дно шлюэа. Ворота (одни изображены полураскрытыми) состоят
из двух створок. Каждая створка имеет слегка изогнутую форму и высоту от 14.5 метр. до 25 метр.. Ширина—
19 метр. 81 снт., толщина 2 метр. 18 сант.. Вес створки от 300 до 750 тонн. Матерьял—стальные листы. Каждая

створка делится горизонтальной перегородкой на две камеры. Нижняя половина делится двумя продольными, вертикаль¬ными перегородками на три камеры, наиолненныя воздухом. Это значительно уменьшает вес створки и делает ее

более подвижной, а вертикальныя перегородки обезпечивают непроницаемость для воды створки в случае, если внеш¬няя стенка ея будет вследствие какого-либо несчастия пробита. Механиэмы, с помощью которых створки плавно от¬крываются и закрываются (деталь см. рис. 13) показаны с левой стороны рисунка. В левом углу видна часть здания,
где помещены различные контрольные аппараты, с помощью которых регулируется действие шлюзов. Автоматически,
на ряде моделей наблюдателю покаэывается скорость движения судна и лономотивов, быстрота наполнения шлюзов
водою, правильность закрытия и отнрытия ворот,—вообще регулярность действия всех механиэмов, связанных с.

процессом прохождения судна по шлюзам.
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мен, производимый между обеими Амери¬ками. Канап явится как бы местом
скрещения двух путей, рисующихся в виде
римской цифры X. Из Нью-иорка суда че-

Рис. 13. Механизм, отворяющий и затворяющий створки во~
рот шлюзов, состоит из рычага I, укрепленнаго одним

концом на верхней поверхности створки, другим на гори¬зонтальном колесе, помещающемся в стене щлюэа
(см. рис. 12). Колесо это с помощью целой серии зубчатых

колес приводится в движение электромотором. Из чер¬тежа видно, что механиэм устроен таким обраэом, что
в то время как все эти колеса движутся с постоянной
скоростью, кочец рычага на колесе, а потому и другой его
конец—на створке, даижутся с переменной скоростью,
движение начинается очень медленно, затем все ускоряется,
доходит до максимума и к концу снова замедляется. Этим
достигается то, что створки сходятся друг с другом беэ

малейшаго толчка.

рез канал будут спускаться к берегам
Перу и Эквадора, а из Сан-Франциско
в Рио-Жанейро и Буэнос-Айрес.

He может быть никакого сомнения в

том, что продукты медных и серебряных

рудников Южной Америки, ея лесныя бо¬гатства, вместо того, чтобы обмениваться

на железо, хозяйственныя орудия, ликеры,

и предметы европейской моды, будут при¬возиться на рынки Нью-иорка, Гальвестона,

Новаго Орлеана и Филадельфии, а перуан¬ское гуано и чилийская селитра будут удо¬брять равнины Техаса и Луизианы. Доста¬точно указать некоторыя разстояния, чтобы
эта картина отчетливо нарисовалась перед

читателем. От Нью-иорка до Каллао (глав.
порт Перу) через Магелланов пролив—
9.613 миль от Плимута (английский порт)

до Коллао через тот же пролив—¬9.750 миль; разница не велика. Но через
Панамский канал те же разстояния выра¬жаются числами—3.363 и 5.860; изменение
не в пользу Англии.

Но у северо - американцев более силь¬ные аппетиты. Они хотят играть преобла¬дающую роль' на Тихом океане. Они не
сомневаются, что в ближайшем будущем

Тихий океан станет главной ареной миро¬вых сношений. А благодаря Панамскому
каналу разстояния между Нью-иорком и

азиатским Востоком сокращается на ты¬сячи миль: между Нью-иорком и иокагамой
на 3.700 миль, между Нью-иорком и Шан¬хаемна 1.600 миль; разстояние Нью-иорк—

Сидней уменьшается на 3.800 миль, а Нью¬иорк—Мельбурн—на 2.500 миль. УменьЬе¬ние для портов Новой Зеландии выражается
числами 3.000—3.500 миль. До открытия

канала обширная область Австралазии усколь¬зала от влияния Соединенных Штатов.
Путь сюда из Англии был короче и лучше
обставлен, неу^ели из Нью-иорка. Северо-

Рис. 14. Переход судна гиз верхняио шлюза вг нижний. Два локомотива ведут судно на канатах. Скорость движения не пре¬вышает 3,2 клм. в час. Локомотивы движутся по рельсам, снабженным кремальерой. При переходе с верхняго шлюэа
на нижний им приходится спускаться по наклонной плоскости. Доведя судно до конца, локомотивы отдают буксир и с

помощью стрелки переводятся на другой, параллельный первому путь, по которому возвращаются за следующим суд¬ном. В правой половине рисунка изображена средняя стена шлюэов с контрольным зданием.
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американцы надеются, ^то теперь это иэ¬менится. Путь из Нью-иорка к берегам
Австралии и Восточной Азии будет на 2.424
мили короче, чем из Англии; что касается

оборудования, то энергия янки служит ру¬чательством, что в скором времени и

это преимущество исчезнет; удобныя га¬вани, снабженныя необходимым для испра¬вления судов, угольныя станции и т. п. бы¬стро появятся на этом длинном пути в
Тихом океане.

Само собою разумеется,' что северо-аме¬риканцы разсчитали и все военныя преиму¬щества, которыя дает им канал. В на¬стоящее время с прорытием канала, не¬много усилий требуется от северо-американ¬скаго военнаго флота, чтобы сконцентриро¬ваться целиком в Тихом или Атлантиче¬ском океане. Ив случае конфликта с ази¬атскими державами американцы в несколько
часов могут перебросить в Тихий океан
все свои крейсеры и броненосцы, стоящие
сейчас в Атлантическом океане.

По сравнению с такими преимуществами,

роль канала в жизни Стараго Света несом¬ненно будет во много раз менее важная.
Но-все таки и для него значение Панам¬скаго канала нельзя преуменьшить. Чтобы

составить себе об этом некоторое пред¬ставление, остановимся на данных, приво¬димых в обстоятельном труде С. I. Но¬ваковскаго: „Панамский канал и его миро¬вое значение“ *) (к этой книге мы отсы¬лаем читателя, если он пожелает озна¬комиться с вопросом более подробно).
Все рейсы из Европы в порты Вост.

Африки, Персидскаго залива и Южной Азии
останутся вне сферы влияния Панамскаго
канала, так как для них прежде всего
путь через Суэцский канал много короче

пути через Панаму, что видно из приво¬димой ниже таблицы.
От Лаверпуля до:

Аделаиды через Суэц ближе на 2336 мор. м.
(Австралия).
Мельбурна . , „ „ 1312 „ „
(Австралия).
Манилы „ „ 4421
(Филипп. остр.).
Гонконга „ „ » ■ 4172 „ „
(Китай).
Тянь-Цзиня „ „ 2445 „
(Китай).

Но чем дальше на восток, тем все

меньше и меньше разница между величиной

*) Издание С. В. Коэьмина, Киев. 1915 г. Цена
6 руб. л

природа, июнь 1915 г.

рейсов через Суэц и Панаму, тем

ближе мы подходим к той зоне, в пре¬делах которой особенно сильно будет
сказываться конкуренция между обоими ка¬налами. В эту зону входят большая часть
Австралии, Новая Гвинея, Малайский Архип.,
Филиппины, Япония, Корея.

Надо принять во внимание, что при вы¬боре того или иного пути играет роль не
одно лишь разстояние, но и целый ряд

других факторов. Огромное значение име¬ет количество на пути следования парохо¬да крупных торговых портов, угольных
станций и цена угля. Во всех этих отно¬шениях Суэц имеет крупное преимуще¬ство перед Панамой. Существенное зна¬чение имеют и климатическия условия, и в
этом отношении, наоборот, Панамский ка¬нал более удобен для плавания. Здесь
путешественник не встречается ни с не¬выносимой жарой Краснаго моря, которая

к тому же является опасной для подвер¬гающихся порче товаров, ни с знамени¬тыми бурями Тихаго океана.
Но есть рейсы из Европы, которые, ве¬роятно, целиком направятся через Панаму,

в виду значительнаго сокращения пути. Та¬ковы шедшие через Суэц рейсы на Но¬вую Зеландию и Гавайские острова, и осо¬бенно рейсы к тихоокеанским портам
Северной и Южной Америки, направлявшиеся

раньше через Магелланов пролив. При¬водимая таблица показывает, на сколько ве¬лико в последнем случае сокращение пути.
От Антверпена до:

Сан-Франц. через Панаму ближе на 5528 мор. м.
(С. Америка).
Гонолулу „ „ „ 4265 „ „
(Сандвич. остр.).
Г уяквиля „ п , 5060 „
(Ю. Амер.).
Калляо „ „ , 3905 „ „
(Ю. Амер.).
Вальпарайзо . „ „ „ 1402 .
(Ю. Амер.).

Чем дальше на юг, по тихоокеанс. бе¬регу Юж. Ам. тем все меньше разница
между разстоянием через Панаму и через

Мегелланов пролив, а к портам, рас¬положенным за известной границей, через
пролив ближе, чем через канал. Но
хотя и проезд, конечно, через пролив
безплатный,—тем не менее пролив этот
настолько неспокоен и страховая премия

вследствие этого настолько высока,—что при¬тяжение Панамскаго канала может сильно
сказаться и на рейсах, направляющихся к
этим портам.

56
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Делалось много подсчетов относительно

количества грузов, которые в ближайшие

годы направятся через Панамский канал,—

но все эти подсчеты крайне приблизительны.

Американский экономист Э. Джонсон

предполагает, что в первые годы через ка¬нал будет проходить груза около 8.300.000
тонн, при чем 43°/0 придется на долю
Соед. Штатов, 38°/0 на торговые обороты

Европы с западным побережьем Амери¬ки, а остальные 19 °/0 распределятся на
рейсы других направлениГ;. Гио расчетам

того же экономиста количество грузооборо¬та Панамскаго канала будет быстро расти
и в 1935 г. достигнет колоссальных

размеров в 27.000.000 тонн. Интересно
при этом отметить, что через Суэц в 1911

годупрошло 18.324.794 тонн товара. Но ка¬ковы бы ни были предположения на этот
счет, во всяком случае можно с уверенно¬стью сказать, что значение Панамскаго канала
в хозяйственной жизни человечества будет

чрезвычайно велико. Это тем более не¬сомненно, что, как констатируют многие
экономисты, центр экономической жизни
последнее время передвигается из Европы

на берега Тихаго океана. Последнее обстоя¬тельство особенно важно потому, что откры¬тие Панамскаго канала происходигь в мо¬мент, когда война уничтожает в неиэ¬меримом количестве материальныя и произ¬водительныя силы Европы, ослабляет ее в
промышленном отношении, вырывает из

среды ея населения миллионы молодых, здо¬ровых и энергичных сил. Неизвестно,
как долго придется Европе залечивать свои
раны,—и, во всяком случае, ослабление ея
облегчит Соедин. Штатам и Японии борьбу
за господство на мировом рынке.

Наименьшее значение, повидимому, про¬рытие Панамскаго канала будет иметь для
Европейской России. Прежде всего наши
торговые рейсы попрежнему. будут итти
через Суэц, что видно из след. таблицы:

Огь Пвтрограда до:

Владивостока через Суэц ближе на 1070 мор. м.
иокогамы „ . . л 1017 . „
(Япония).
Гонгконга „ „ „ » 4195 „ „

(Китай).
Сингапура череэ Суэц ближе на 5778 мор. м.
(Малакка).

Огь Одвссы до:

Сингапура . „ 5237 я .

Но если прорытие Панамскаго канала для

наших дальне-вост. рейсов безразлично,

то косвенно оно грозит весьма сильно от¬разиться на нашем экспорте продуктов
сельск. хоз. в различныя государства Зап.

Европы. Вывоз в них пшеницы и дру¬гих продуктов добывающей промышлен¬ности иэ Америки все время воэрастал,
начиная с конца 18 стол., и в последние
годы начал даже вытеснять вывоз из

России. Теперь же, благодаря Панамскому

каналу, продукты сел. хоз. богатейших тихо¬океанских побережий Америки найдут лег¬кий путь в Европу и, вероятно, с еще
большим успехом будут конкурировать
с нашим вывозом.

Если для Европейской России прорытие
Панамскаго канала вряд ли можно признать

выгодным, то в Сибири, с ея неисчер¬паемыми богатствами, приближение Влади¬востока почти вдвое к главным торгово¬промышл. центрам С. Америки должно ска¬заться значительным оживлением и уси¬лением темпа ея развития.
В заключение нам кажется интересным

указать, что сооружение Панамскаго канала
С. Штатам обошлось приблиз. в 800 милл.
руб., а если принять во внимание и все
расходы первой и второй французских
компаний,—то Панамский канал обошелся
человечеству около двухмиллиардов, сверх
того больше 20 тысяч рабочих погибло

там главным образом от желтой лихо¬радки, пока американцам удалось оздоро¬вить эту местность. (Об этом см. „При¬рода“, ноябрь, 1913 г., стр. 1371.)
Никакими коммерческими выгодами ги¬бель такой массы людей не может быть
оправдана, но не надо забывать, что для
человечества этот новый путь, сближающий
и сокращающий его сношения, сыграет в
его поступательномь движении не одну
только экономическую роль.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМ-ЫНИ.

Ф И 3 И КА.

Демонстрация принципа Гюйгенса на
анустических-ь волнах. Лет сорок тому

наэад Тёплер предложил простой способ, по¬зволяющий обнаружить даже весьма слабую оптиче¬скую неоднородность (различие показателя
преломления в разных участках) среды.

Уже сам Тёплер, а позднее Мах, Двор¬жак и особенно Р. Вуд *) применяли этот
метод для фотографирования звуковых
волн. Действительно, звуковая волна есть
ни что иное, как совокупность сгущений и

разрежений среды, так что при прохождении j
звука воздух разбивается на ряд слоев
неодинаковой плотности, а следовательно, и
неодинаковаго показателя преломления.

Несмотря на большую простоту и остро¬умие метода Тёплера-Вуда, он не свободен
от некоторых недостатков. Прежде всего

существенную часть установки Вуда соста¬вляет хорошая собирательная линза или

зеркало. He говоря уже о дороговизне этих опти¬ческих приспособлений, употребление их представ¬ляется неудобным и в том отношении, что вьи¬нуждает ограничивать размеры фотографируемых

Рис. 1. Р—слой сгущеннаго газа; N—слой разрежен¬наго газа.

волн диаметром употребляемой линзы. Кроме того,
получающияся изображения представляют всегда
уменьшенную картину эвуковой волны, что делает

невозможным визуальное изучение их, а также от¬эывается на достоинствах фотографии.
Эти недостатки совершенно устранены в

новом методе фотографирования звуковых

волн, предложенном Фолеем и Сооде¬ром 2). Свет от точечнаго источника,

распространяясь в однородной среде, рав¬номерно распределяется вокруг источни¬ка, так что, падая на фотографическую
пластинку, вызывает равномерное почер¬нение ея. Но если однородность среды на¬рушена проходящими звуковыми волнами,
то картина осложняется. Вообразим пу¬чок света (его можно считать параллельным, если
источник расположен достаточно далеко), падаю-

щий на сферическую звуковую волну, которая пред¬ставляет собою совокупность двух концентриче¬ских сферических зон, из которых плотность
первой больше, а плотность второй меньше плотно¬сти окружающей среды.
Если представлять однородную среду в виде

jfL

z)
Усиление

освещения.

| Ослабление
I освещения.

Рис. 2.

плоско-параллельной пластинки, то уплотнения пред¬ставятся утолщениями, а разрежения утоньшениями
этой воображаемой пластинки. В тех местах

(A В, Aj В(), где слои различной плотности распо¬ложены один за друиим на пути светового луча,
их отклоняющее действие взаимно компенсируется,

и пучок остается параллельным; в тех же уча¬стках (М N, MjNj), где слои различной плотности
приходятся один над другим по отношению к
лучу, их отклоняющее действие взаимно усиливает

неравномерное распределение света на экране, рас¬положенном за волной. Рисунок 2 позволяет
легко убедиться в сказанном.

Таким образом, различныя места фотографиче¬ской пластинки окажутся освещенными неодинаково,

и сферйческая волна изобразится в виде окружно¬сти (а не диска). Картина станет еще более яр¬кой, если вместо сферической волны употреблять
волну цилиндрическую, с образующей, параллельной

направлению светового пучка, как это делали Фо¬лей и Соодер •).
Расположение опыта было следующее: на одном

конце длинной (больше 2 метров) непроницаемой для

света камеры располагался источник света, на дру¬гом—матовый экран или фотографическая пластин¬ка. Источник звука располагапся посредине, и его
разстояние до пластинки могло изменяться.
Как источником света, так и источником зву-

•) А. Тбриег. Pogg. Ann. 127,-1866, 128,-1866, 131,-1867.
Е. Mach. Wien. Ber. 77, 78, 92, 98.

‘V. Dvovak Wied. Ann. 9,-1880.
K. Wood. Phil Mag. 48—1900, 50—1901.

*) A. Foley and W. Souder, Physik Rev., 35, p. 373. 1912.

ка служили электрическия искры, расположенныя
вдоль оси камеры. Только освещающая искра по-

*) Авторы наэывают полученныя изображения „тенйми“

(shadows), но как видно из предыдущаго, наименьшее ко¬личесиво света получат части экрана, приходящияся против
наиболее разреженных, т.-е. против наиболее проэрач¬н ы х  частей волны.
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лучалась между магниевыми проволоками и быпа
эначительно ярче звуковой искры, проскакивавшей
между электродами из платины. Кроме того, свегь
звуковой искры эагораживапся от фотографической
пластинки маленькими цилиндрическими ширмами,
которыя на прилагаемых

фотографиях проектиру¬ются в виде реэких
темных кружков.

Рис. 3 дает схемати¬ческое иэображение све¬тового (а), звукового
(в) и искрового проме¬жутка.
Само собой разумеет¬ся.что освещающая искра
должна вспыхнуть не¬сколько поэже звуковой
искры; но разделяющий
их интервалл времени

должен быть весьма ко¬роток (десятитысячныя доли секунды), в против¬ном случае эвукоаое возбуждение успеет уйти за
пределы фотографической пластинки. От продолжи¬тельности этого интервала зависит та стадия, в
которой звуковая волна будет захвачена вспышной

и, следовательно, запечатлена на фотографии. По¬этому регулирование последовательности вспышек
является наиболее важной и трудной частью рабо¬ты. Оно производилось следующим образом.
Рис. 4 дает детальную схему расположения лри¬боров.
На нем видно, что световая искра I и звуковая

S соединены последовательно; но параллельно искре

I поставлена батарея лейденских баиок Kj, пред¬ставляющая значительную ёмкость. Наружная обклад-

потенциапов на электродах S или I окажется доста¬точной, вспыхнет соответствующая искра. Отсюда
видно, что, увеличивая ёмкость К1( мы заме^ляем

повышение потенциала I, а следовательно, увеличи¬ваем время запаздывания световой искры. Другим
приемом, ведущим к

той же цели, является

увеличение длины искро¬вого промежутка I (при
помощи рычага L Ц), что
сводится к увеличению

потенциала необходимаго

для вспышки.

Коммутатор С, по¬каэанный на чертеже

не имеет существенна¬го значения. Р — изобра¬жает фотографическую
пластинку или матовый
экран.
Описание фотоирафий

звуковых волн. Фотография 1, 2, 3 и 4 представля¬ют изображение цилиндрической звуковой волны,

осыо которой служит эвуковая искра. Четыре раз¬личных снимка соответствують четырем различ¬ным интерваллам времени, разделяющим последо¬вательныя вспышки звуковой и световой искры.
Фотография 5—6 - представляют иэображекие той

пертурбации прилегающих к искровому промежутку
воэдушных слоев, которая происходит вследствии
тепла выделяемаго искрой. Самой эвуковой волны
уже не видно на фотографии, ибо ннтервал между

искрами слишком велик. Фотография 7 и 8—пред¬ставляюгь два положения начальной и отраженной
огь плоскаго зеркала волны. На фотографии ясно
видно, что кривизна волны после отражения от’ пло-

ка батареи отведена к зем¬ле, Питающая систему элек¬тростатическая машина, не по¬казакная на чертеже, подво¬дит электрические заряды к
лейденским банкам L и L0, 2S
откуда они могуть переско- _ .

чить на кондукторы К и К,, Рис- 5* Фотографии
лишь тогда, когда поворотом

ручки R будут устранены находящияся перед К

и К0 стеклянныя пластинки G и С. В этот мо¬мент К и К„ окажутся заряженными и переда¬дут по проводам свой заряд электродам искро¬вых промежутков S и I. Как только разность

2G

звуковых волн.

I
24

скаго зеркала не изменилась.

(Зеркало цля звука осущест¬вляется просто гладкой пла¬стинкой металла или стекла.)

» Фотография 9. Отражение ци¬линдрической вопны от вог¬нутаго цилиндрическаго зер¬кала (сделаннаго из свинцо¬вой пластины), ось котораго параллельна оси волны,
Фотография 10. Отражение от выпуклаго цилин¬дрическаго зеркала: кривиэна волны увеличилась—
пучок звука после отражения сделался еще более
раеходящимся.
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Фотография 11. Прохождение эвуковой волны через
собирательную двояковогн^тую линэу, сделанную из
коллодиевой пленки, наполненной S02. Источник
звука расположен в главном фокусе линэы, так
что после преломления волна становится плоской
(часть а), т.-е. звуковые лучи делаются параллельными.

На фотографии видны также начапьная волна, от¬раженная от передней поверхности линэы, и волна,
диффрагировавшая у краев линзы.
Фотография 12. Такая же линза, но с большей

кривизной. Звуковые лучи становятся после прелом¬ления сходящимися: преломленная волна (а)—вогнута.
Фотография 13. Линэа наполнена С02. Преломлен¬ная волна остается выпуклой (лучи расходятся), ибо
источник звука расположен между главным фо-~
кусом и линзой.
Фотография 14. Линза наполнена водородом и

действует, как раэсеивательная (ибо скорость

эвука в водороде болыие скорости звука в воэду¬хе). Преломленная волна более выпукла, чем па¬дающая.
Фотографии 15 и 16 дають отражение волны от

параболическаго зеркала, в фокусе котораго распо¬ложен источник звука. Отраженная волна плоская,
лучи параллельны (эвуковой впрожектор“). На фот.
16 центральная часть отраженной волны искажена,

ибо в этом месте звук проходит по воэдуш¬ным слоям, нагревшимся от проскочившей искры.
Фотографии 17, 18, 19 и 20 дают четыре поло¬жения волны, отраженной от эллиптическаго эеркала,
сделаннаго из свинцоваго листа, согнутаго в виде

эллиптическаго цилиндра с осью параллельной эву¬ковой искре. На фотографии 17 волна из источ¬ника, расположеннаго в фокусе зеркала, дошла до
ближайшей части эеркала. Фот. 18 дает начальную
и отраженную волны, симметрично расположенныя

относительно центральной оси эеркала. На фотогра¬фии 19 отраженная волна собирается ко второму фо¬кусу зеркала, котораго почти достигаеть на фото¬графии 20.
Фотографии 21, 22, 23, 24, 25 и 26 представляют

эначительный интерес. Оне дают различныя стадии
прохождения волны через диффракционныя решетки:
плоскую с четырьмя щелями (на фотограф. 21—24)
и выпуклую с 8 щелями (фотогр. 25 и 26).

Чтобы отчетливее понять смысл этих фотогра¬фий, вспомним основныя положения волновой теории.
Колебание эвучащаго тела (точки) передают сосед¬ним точкам окружащей среды, которыя в свою
очередь начинают колебаться. Таким образом

возмущение, производимое в точке звучания, расхо¬дится во все стороны, захватывая все новыя и новыя

точки. Если среда однородна, то это возмущение рас¬пространяется по разным направлениям с одина¬ковою скоростью, т. - е. имеет вид сферической
волны. Однако, любая точка волны, захваченная вол¬ною (помещающаяся на „фронте” волны) колеблется
вполне аналогично самой звучащей точке и, следо¬вательно, в свою очередь должна давать начало

сферическим волнам, исходящим от всех то¬чек фронта волны. В этом и состоит так на¬зываемый принцип Гюйгенса. Присоединяя к нему
принцип интерференции, Гюйгенс и Френель об¬яснили прямолинейное распространение эвука (и све¬та), а, следовательно, и образование геометрических
теней, равно как и разнообразные случаи дифрак¬ционных явлений.

Пока волна распространяется в свободной среде,

любая точка ея фронта служит источником вто¬ричных волн, которыя в изобилии перекрываюгь
другь друга, так что на фотографиях 1—20 мы
видим лишь результирующия волны, представляющия

собой поверхности, касающияся всех элементарных
(вторичных) волн, так называемыя, огибающия
поверхности. Но если волна достигнет какого-нибудь
снабженнаго отверстиями экрана, то фронтом ея
явится уже не сплошная поверхность, а поверхность,

испещренная прорехами, так что элементарныя вол¬ны пойдут не из всех точек фронта основной
волны, а лишь из некоторых. При этих условиях
оне не будут маскировать другь друга и могут
быть обнаружены, как это и видно на фотографиях
21—26.

Так, на фотографии 22 ясно видны 4 элементар¬ныя волны по левую сторону решетки, соответствен¬но четырем отверстиям, пропустившим звук, и
пять элементарных волн по правую сторону экра¬на, соответствующих пяти непрозрачным для зву¬ка участкам решетки. На фотографиях 25 и 26
различимы соответственно 8 и 9 элементарных

волн. На фотографии 24 весьма рельефно вырисо¬вываются результирующия волны, огибающия элемен¬тарныя волны.
Интересно сопоставить эти фотографии реальных

звуковых волн с теми схематическими чертежа¬ми, которые обычно приводится в учебниках
для разяснения принципа Гюйгенса (см., напр.,
Wienkelmann, Lehrbuch der Physik, II, Akustik, s. s.

89 и 91)' Г. C. Ландсберг.
“€B*

ГЕОХИМиЯ и ГЕОЛОГиЯ.

Изсл-Ьдования Б. Л. Исаченко иад хими¬чеснини процессани Свернаго Ледо¬витаго онеана. В трудах Мурманской Науч¬но-Промысловой экспедиции 1906 года появилось
весьма интересное иэследование Б. Л. Исаченко, по¬священное вопросу о бактериях Ледовитаго океана

в связи с выэываемыми ими химическими реак¬циями. Автор широко охватил вопрос о распро¬странении микроорганиэмов в полярных водах
и блестяще опровергь господствовавшую до сих
пор гипотезу о бедности этой группой холодных

вод арктических стран. Уже давно была замече¬на бедность полярных областей патогенными бак¬териями, что еше в 1864 году подчеркивал Н о р¬деншильд во время своих экспедиций; одновре¬менно отмечали и сравнительно более мецленный
темп химических превращений на дне полярных
морей, но отсутствие полных и систематических
изследований не позволяло учесть характер и роль

отдельных групп микроорганиэмов в химиче¬ских превращениях морского ила и прибрежных
областей холодных морей эа полярным кругом.

А между тем знание микрожизни моря необхо¬димо не только для понимания характера всего жи¬вого населения даннаго бассейна, но и для того, что¬бы осветить, чем отличаются процессы минерало¬образования в разных широтах и насколько от¬личается горная порода, медленно созидающаяся из
мягкаго ила арктической области, от аналогичнаго

осадка в области экватора и тропиков. Эти раз¬личия могут создаваться не только вследствие не¬которой разницы в химическом составе вод, но
и благодаря различию микрожизни, для которой вода

моря является той питательной средой, которая, по¬добно среде в лаборатории, определяет жизнеспо¬собность тех или иных групп микроорганизмов.
Материал, изученный автором, собирался с раз¬ных глубин при помощи особьих приборов
и частью изследовался в небольшой лаборатории,
устроенной на корме парохода экспедиции, частыо
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же в запасных сосудах был перевезен в Пе¬троград.
Среди интереснаго материала автор прежде всего

детально остановился на трех типах бактерий, обу¬словливающих круговорот аэота,—а именно, усваи¬вающих свободный азот, нитрифицирующих и де¬нитрифицирующих. Особый интерес для геохимии
представляет вторая группа бактерий, которая пре¬имущественно находится в придонной воде и иле,т.-е.

там, где количество аммиака от разложения раз¬личных органических веществ более значитель¬но; эти бактерии переводят азот аммиака в кис¬лородныя соединения и являются весьма важными био¬логическими факторами. Одинаково велико и вме¬сте с тем неожиданно распространение той груп¬пы бактерий, которая раскисляет азотнокислыя со¬единения; окаэывается, что и оне могут развиваться
при весьма ниэких температурах (1 — 3° С), но
что выэываемыя ими реакции идут весьма медленно.

Очень любопытен длинный ряд бактерий, накап¬ливающих сероводород, а также другия группы, оки¬сляющия серу. Все эти многочисленныя формы обусло¬вливают сложный круговорот этого элемента в хи¬мических процессах холодных арктических вод.
Превосходные исторические очерки, полный спи¬сок литературы и прекрасныя цветныя таблицы
придают еще болыиую ценность этому прекрасному

изследованию.   д ферсшя„

К*ь вопроеу о происхождении гряэе¬вых вулканов или „сальа11. В про¬шлом году, когда известие о неожиданно мощной
деятельности сопки Джав-Тепе в Крыму облетело

всю Россию, мы дали описание этого интереснаго гео¬логическаго события и вместе с тем изложили

господствующий взгляд на происхождение этих вул¬канов (см. пиириродаа, май, стр. 614—619). Соглас¬но этому взгляду, образование сопок связывалось
с выделениями газов из скоплений нефти или раз¬лагающихся органических веществ, и, таким обра¬зом, их происхождение не ставилось в связь с
процессами вулканическаго характера. Между тем
в литературе по этому вопросу имеется и другое

мнение, нашедшее себе яркое подтверждение в толь¬ко что вышедшей работе геол. А. П. Герасимо¬в а. Этот изследователь установил присутствие
слоев вулканическаго пепла в ряде мест Кавказа
(и Крыма), и ему удалось связать их присутствие
с грязевыми вулканами. Автор отмечает, „что
сальэы имеют и в настоящее время много общаго
с вулканами... и нет ничего невероятнаго втом,

что в плиоценовое время, в период особенно на¬пряженных движений в эемной коре, современныя
жерла их имели сообщение с гораздо более глу¬бокими недрами земной коры и находились в связи
с вулканическими очагами". Позднее, очевидно, про¬изошло постепенное закупоривание нижних частей

жерл и настало время постепеннаго охлаждения оча¬гов. При этом типичные вулканы стали превра¬щаться в сальзы, являясь как бы наследием,
остатками некогда могучей вулканической деятель¬ности. Эта мысль, возрождая отчасти старыя идеи
знаменитаго изследователя Кавказа — Абиха, со¬всем в ином свете рисует историю неспокойной

полосы нашего юга огь Керчи до восточнаго побе¬режья Каспия и настойчиво требует как можно бо¬лее полнаго и систематическаго изучения грязевьих
вулканов с их таинственной связью с происхо¬ждением нефти, с одной стороны, и вулканической
деятельностью с другой. д фврс1иан.

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.
Раровое сродство и ди<*>с*»еренцировиа

б~Ьлна> Под этим названием бельгийский уиченый
Глёк (Clock, Н.) опубликовал свою работу в
июньской книжке „Biologisches Centralblatt" за 1914 г.,
вышедшейпередсамымначалом европейской войны.

Глёк эадался целью установить различие сывороточ¬наго белка в крови блиэких между собою пород до¬машних птиц. He трудно доказать, что белки, вхо¬дящие в состав кровяной сыворотки таких раз¬личных между собою животных, как собака и ло¬шадь, различны. Для этого берут небольшое коли¬чество кровяной сыворотки собаки и вводят ее в
кровь какому-либо третьему животному, напр., кро¬лику. Под влиянием чужого белка в крови кро¬лика образуется .противотело" или „преципитин“,
и сыворотка такой крови приобретает способность

при смешении с сильно разведенной кровяной сыво¬роткой собаки вызывать осадок или „преццпитат";
но при смешении с кровяной сывороткой лошади

никакого осадка не обнаруживается, так как ло¬шадиный белок резко отличается от собачьяго и
не реагирует с противотелом, образовавшимся
в крови кролика под действием собачьяго белка.

Но если вместо лошади вэять для сравнения с со¬бакой (Canis familiaris) лисииу (Canis vulpes), то кар¬тина получится иная. Белок, находящийся в крови
лисицы, настолько близок к собачьему белку, что
образует осадок с преципитином, появившимся в
крови кролика после введения собачьей крови. Таким
образом, описываемая реакция дает возможность
установить разницу в химическом составе крови
лошади и собаки, но слишком груба для того, чтобы
отметить раэницу между белком собаки и лисицы.
Мы знаем, однако, и более тонкую реакцию—т»к

называемую „перекрестную иммунизацию*. Если вве¬сти собаке кровяную сыворотку лисицы, то в крови
собаки образуется противотело, которое будет да¬вать осадок с кровяной сывороткой лисицы; то же

получим при обратной иммуниэации. Таким обра¬зом, устанавливается, что белок кровяной сыво¬ротки лисицы отличается от собачьяго белка.
Ho по отношению к более мелким систематиче¬ским единицам, напр., различным породам до¬машних собак или рогатаго скота, и эта более
тонкая реакция „перекрестной иммунизации" неприме¬нима: никакого осадка не получается. Отсюда не¬редко делают вывод, что при близком кровном
родстве сывороточный белок оказывается одинако¬вым. Если стать на такую точку зрения, то при¬дется заключить, что совершенно одинаков сыворо¬точный белок у лошади и осла, у козы и овцы, у
человека и человекоподобных обезьян. Возможно,
однако, и другое предположение, проверить которое
берется Глёк, а именно, что реакция перекрестной
иммунизации еще слишком груба для более тонких
отличий между белками.
Глёк берет для своих опытов две породы

домашних кур: итальянскую и негритянскую. Эти

породы резко раэличны по строению и происхожде¬нию: первая родом из Индии, вторая—африканская.
Оне неохотно спариваются между собою и нелегко

получить от них потомство. Тем не менее экспе¬рименты, поставленные по двум описанным выше
методам, не дали положительных результатов, ко¬торые доказывали бы различие белков в крови
этих двух пород. Кровь кролика, иммунизирован¬наго итальянской курицей, давала осадок одинаково
с сывороткой как итальянской породы, так и не¬гритянской. А при перекрестной иммунизации обеих
пород никаких осадков не получилось.
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Тогда автор решил прибегнуть к методу ана¬филаксии. Как известно, дуо явление закпючается
в том, что животное, которому однажды был
введен в кровь какой-нибудь определенный белок,
приобретает повышенную чувствитепьность к этому

белку, и при вторичном введении этого белка реа¬гирует на него болезненно—судорогами и скачком
температуры, а иногда даже умирает. Когда Глёк
ввел впервые четырем морским свинкам по 2 куб.

снт. сыворотки итальянских кур, то никаких бо¬леэненных явлений у свинок не обнаружилось. Че¬рез 5 недель двум из этих свинок было снова
введено no 1 куб. снт. сыворотки тех же италья¬нок: спустя 3 минуты началась реэкая реакция—
сильныя судороги продолжались 15 минут и лишь
постепенно затихли. Одновременно двум другим
из той же партии морских свинок была введена
кровяная сыворотка негритянских кур: никакой
реакции! Автор видит в этом доказательство, что

белок в крови негритянских кур несколько отли¬чается от белка кур итальянской породы.
Закончив опыты с двумя указанными породами

кур, Глёк перешел к сравнению их с цесар¬кой. Эта птица—Nuijnida meleagrjs принадлежигь не
только к особому виду, но и к особому роду, чем

курица; с негритянской курицей ее соединяет об¬щая родина—Африка. При инекции крови цесарки
итальянской курице удалось получить хорошо вы¬раженный преципитин, давший ясный осадок с
сывороткой цесарки. Но введение крови цесарки не¬гритянской курице, не выэвало образования у ней
преципитина; раэличие между белками цесарки и

африканской курицы можно установить только ме¬тодом анафилаксии.
Н. Н.

ЗООЛОГиЯ.

Две расы «оилонсеры. Незадолго до на¬чала европейской войны в Biologisches Centralblatt
(т. 34, № 1) была опубликована интересная работа
о филоксере. Иэложенныя эдесь данныя могли быть

установлены исключительно благодаря тесному дру¬жескому сотрудничеству двух ученых: француэа
Бришона и немца Бёрнера. Последний на основании
своих иэледований над филоксерой, поражающей
виноградники в германской Лотарингии, пришел к
выводу, что это—особая раэновидность, отличающаяся

от обычной филоксеры южно-европейских вино¬градников. Особенности лотарингской филоксеры,
названной автором var. Pervastatrix, носят чисто

биологический характер: некоторыя породы вино¬градной лозы, страдающия наравне с другими от
филоксеры в южной Франции, оказались совершенно
иммунными по отношеникз к Pervastatrix, которая
будучи перенесена на эти лозы, погибла от голода.

Однако гипотеза Бёрнера требовала эксперименталь¬ной проверки в одном существенном отношении:
представлялось воэможным допустить, что раэ¬ница в отношении к филоксере южно-европейских
и лотарингских лоз обяснялась раэличием кли¬матических факторов. Необходимо было иммунную
по отношению к Pervastatrix лотарингскую породу
эараэить южно-европейской филоксерой, не перенося
в другой климат и на другую почву; и только в
том случае, если бы эаражение удалось, гипотеза
Бёрнера могла бы считаться доказанной.

Однако постановка такого опыта натолкнулась на

одно препятствие: немецкие и француэские эаконы вос¬прещали перевоз через границу зараженной фило-

ксерой лозы, и такое эапрещение не могло быть отме¬нено даже для научных опытов, несомненно пред¬ставляющих некоторую опасность, несмотря на все
предосторожности. Вследствие этого Бёрнер вошел

в соглашение с французским энтомологом Бришо¬ном, и параллельные опыты были поставлены обоими
учеными в двух соседних местечках по обе

стороны от франко-германской границы. Были по¬сажены лоэы одной и той же породы из одного пи¬томника, и Бришон эаражал их южно-француз¬ской филоксерой, а Бёрнер—лотарингской. Резуль¬таты вполне подтвердили ожидания Бёрнера: избран¬ная порода виноградной лозы, совершенно иммунная
по отношению к лотарингской филоксере, заража¬лась и погибала от филоксеры южно-европейской.
Значит, Pervastatrix действительно особая разно¬видность. Бёрнер делает отсюда и практический
вывод: иммунныя в Лотарингии породы виноград¬ной лозы могут жестоко пострадать от случайнаго
заноса южной филоксеры.

Н. К.

ФИЗиОЛОГиЯ.

Физичесиан рабочая сила челов-Ьна.
По вопросу об оценке физической рабочей силы
гироф. Рингельман в недавнее время привел ряд
интересных данных. Он раньше уже обратил
внимание на определенныя вэаимоотношения между
ростом, шириною обхвата рук (разстоянием между

концами пальцев при разведенных руках) и ве¬сом тела. Чтобы получить вес тела, нужно пере¬множить между собою величину роста, размер об¬хвата рук и средний постоянный коэффициент—24,06.
Так, нормально сложенный человек ростом
1,6 метра, обладающий обхватом рук в 1,78 м.,
весит (1,6.1,78.24,06) 68 килограммов.
Тот же изследователь определил отношение веса

тела к физической силе тела. Макдимальное разо¬вое напряжение равно 88°/0 веса тела, а постоянное
напряжение представляет 84% максимальнаго раэо¬ваго напряжения при том условий, если человек
тащит за собою груз посредством перекинутаго
череэ плечо каната. Так, человек весом в

73 кгрм. способен, при указанных условиях, сдви¬нуть путем максимальнаго разоваго напряжения
73.0,88 = 64,2 кгрм., а при постоянном напряжении
он же двигает 64,2 . 0,84 = 54 кгрм. Отношения
будут уже совсем иными, если тело окажется
иначе расположенным относительно груэа, если,
следовательно, иныя точки приложения силы будут
пущены в ход в той сложной системе рычагов,
которую в механическом смысле представляет
собою человеческое тело. Если человек сбоку
ухватится за канат и будет тянуть груз к себе,
то указанные 0/о0/о поднимутся для максимальнаго

раэоваго напряжения до 132, а для напряжения по¬стояннаго до 71. Т.-е., принимая опять вес чело¬века равным 73 кгрм., разовое напряжение даст
73 . 1,32 = 96 кгрм., а напряжение постоянное—
96 .0,71 = 68 кгрм.

Наконец, немалое практическое значение имеет
следующее наблюдение Рингельмана: если несколько

человек стремятся совместными усилиями преодо¬леть препятствие, то средняя величина напряжения
каждаго человека будет уступать той величине
напряжения, которой может достигнуть каждый
при работе отдельно. Экспериментальныя данныя

Рингельмана могут быть представлены в следую¬щей таблице:
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Число участ¬ников.
1

2

3

4

5

6

7

8

Сумма напря¬жений.
100
186

255
308

350
378
392
392

Величина от¬дельнаго на¬пряжения,
100

93

85

77

70

63

56

49

П. Д.

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

АвтомоВиль Шиейдера для стернлиза¬ции водь* оаоном*ь. Бопрос о стерилизации во¬ды озоном уже разсмотрен был на страницах
.Природы“. Под влиянием электрическаго разряда
кислород воздуха легко превращается в свой по-

Случай приииения элентром&гнмта
при иэвлечении пули иа грудной клет-

нм. 14-го мая в физической лаборатории универ¬ситета имени A. JI. Шанявскаго врачом Ю. КХ Кра¬маренко при участии Т. К. Молодого и Э. В. Шполь¬скаго было применено действие электромагнита при
иэвлечении ружейной пули из грудной клетки у ра¬ненаго рядового Егора Д.
Благодаря действию большого однополюснаго эле¬ктромагнита (весом около ииЬпуда), удалось путем
индукции череэ жепезный зонд подвести постепен¬но пулю со дна слепого пулевого хода на два—три
сантиметра каерху, где пуля упиралась в изогнутое

устье канала, находящееся между ребрами. Дапь¬нейшему извлечению электромагнитом мешала кри¬визна пулевого канала и сопротивление плотной фиб¬розной стенки, так что при данном электромагнн¬те дальнейшие извлечение оказалось невозможным.
Тем не менее пуля оказалась настолько приблизив¬шейся, что теперь удапось эахватить ее шипцами и'
извлечь к большойрадости раненаго, подвергавшагося
уже до этого в раэличных госпиталях трем
операциям. ”

Пулевой канал шел между ребрами через плев¬ру в ткань легкаго, и пуля, лежавшая в дне этого

канала, находилась на разстоянии 5,5 см. от по¬верхности тела. Повидимому, применение электромаг¬нита при извлечении осколков снярядов и ружей¬ных пуль может найти себе применение в неко¬торых подходящих случаях, но при условии скон¬струирования для этой цели очень мощнаго электро¬магнита, наподобие того, которым пользуется во
Франции проф. Бергонье. ^

Автомобиль для стерилизации воды.

лимер—озон, который, будучи тесно смешан с
водой, обладает способностью быстро убивать по-
павшия в воду болезнетворныя бактерии — брюшно-
тифозныя палочки, холерные вибрионы и т. д. Воэ-
можность стерилизовать при помощи озона относи-
тельно большия количества воды быстро и при по-
средстве не очень громоздких в общем приспо-
соблений делает очень желательным широкое
применение этого метода в тех случаях, когда
большия группы людей при массовых передвижениях
принуждены пользоваться водой из случайных, иной
раз даже несомненно загрязненных источников и
водоемов,‘как это имеет место на театре воен-
ных действий. Автомобиль, построенный Шнейде-
ром применительно к такимт. обстоятельствам,
оборудован приспособлением для получения элек-
трических разрядов надлежащей силы, резервуа-
ром для отделения из пропускаемой воды всяких
грубых, тяжелых взвесей, фильтром в виде ряда
дисков из прессованной ваты, кольцеобразным
смесителем, где с водою тщательно смешивает-
ся свеже-добываемый озон и откуда вода, уже надеж-
но очищенная, поступает в окончательный прием-
ник—бак. „ _ „

Перев. П. Д.
La Nature, № 2134.

НЕКРОЛОГИ.

27 мая скончался в Симферополе эмбриологь

В. Г.Руднееп. Покойный в течение двенадцати послед¬них легь читал лекции на Московских Высших
Женских Курсах и руководил практическими за¬нятиями студентов в Императорском Московском
университете. Многия сотни студентов и курсисток
получили знакомство с микроскопом при содействии
Владимира Гавриловича. И так любовно относился
он к своему делу, так горячо отзывался на нужды
каждаго, обрашавшагося к нему за помощью, что

печальная весть о его преждевременной смерти бу¬дет близко принята к сердцу всгми его учениками

и ученицами, разошедшимися по далеким углам Рос¬сии, и у многих читателей „Природы“ вызовегь по¬требность как-нибудь выразить свое благодарное
внимание к памяти покойнаго, При Московских
Высших Женских Курсах учреждается стипендия

его имени; желающие могут присылать пожертвова¬ния в канцелярию курсов (Девичье Поле, Москва).
Нин. Кольцов.

16 (3) апреля скончался на 67 году жизни извест¬ный английский палеонтолог и зоолог Ричард Лей¬декери (R. Lydekker). Его первыя работы произведены
в Индии, где он выступил пионером в области
геологических и палеонтологических изследований.
Позднее он посетил Аргентинскую республику
и описал интереснейшия коллекции ископаемых,

собранныя в Лаплатском музее. В течение по¬следних 20 лет он состоял заведующим двумя
крупными отделами Британскаго музея; им соста¬влены многотомные катологи по коллекциям нско-
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паемых и современных позвоночных, собранным
в этом музее. Наибо^шей известностью среди
произведении Лейдекера пользуются следующие три
труда: 1) Геологическая история млекопитающих
(1896); 2) Введение в изучение млекопитающих (в

сотрудничестве с Флауэром, 1891), и 3) Естествен¬ная История (1893—1896)—шеститомное издание, в

котором в живой и доступной для широких кру¬гов читателей форме дается описание весьма значи¬тельнаго числа видов животнаго царства.
Н. К.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Изучение Кавказа.

1. Кавказский отдел Императорснаго
Русскаго Географическаго Общества.

Широко распространено и достаточно прочно обо¬сновано убеждение в том, что в ближайшее за
окончанием войны время последует чреэвычайное
оживлениф во всей русской жизни как в центре,

так в особенности и на окраинах. Среди послед¬них это оживление коснется, конечно, в первую
очередь Кавкаэа. Теперь уже вряд ли можно со¬мневаться в том, что после войны в Тифлисе
будет учрежден не только политехникум, откры¬тие котораго задержалось из-за начала военных
действий, но и университет, о необходимости кото¬раго говорилось так много на последнем сеэде
естествоиспытателей и врачей.

А пока Кавкаэ еще лишен центральнаго разсад¬ника просвещения, работа по иэучению края распре¬деляется по таким специальным учреждениям,
как физическая обсерватория, ботанический сад и

Кавказский музей в Тифлисе, Зурнабадская ветери¬нарная станция и Сухумская Садовая стэнция, a
также по местным научным обществам, из ко¬торых некоторыя имеют национальный характер
и посвящены иэучению грузинских и армянских
древностей и этнографии.

Кавказский отдел Императорскаго Русскаго Гео¬графическаго Общества—старейший из отделов
последняго—был основан еще в 1851 г. Согласно
последнему отчету эа 1914 г. в отделе состоит

144 действительных и 6 почетных членов, пред¬седательствует—помощник кавкаэскаго наместни¬ка Н. JI. Петерсон. Общих собраний, в которых
читались доклады членов, было за весь отчетный
год шесть и, конечно, главная деятельность отдела

сосредоточена в издании печатных трудов. От¬дел обнаруживает определенныя стремления рас¬ширить свою деятельность: не только печатать
самостоятельныя работы своих членов, но вэять

в руки организацию изследования края. Уже наме¬чены ряд тем, ряд общих программ для такой
органиэованной работы: изследование кавказских

озер, систематическое изучение ледников, высоко¬горных пастбищ, лесов Кавкаэа и пр. Но на ши¬рокую постановку дела нужны средства, а между
тем отдел с самаго основания своего получает

неизменно 2000 руб. в год,—сумма, которой едва
хватает на иэдание сорока печатных листов.
Нельэя не пожелать, чтобы ходатайство отдела об
увеличении ассигновки до 8000 р. увенчалось успе-

хом и чтобы в ближайшие же годы деятельность
отдела переросла и этот увеличенный бюджет.

Отдел выпускает два издания: .Известия", в кото¬рых публикуются отчеты и рефераты прочитанных

докладов, и „Записки*, отдельные выпуски кото¬рых, имеющиеся и в розничной продаже, посвя¬щены каждый самостоятельной иногда обширной ра¬боте. Среди последних обращает на себя внима¬ние труд Д. Д. Пагирева: „Алфавитный укаэатель
к пятиверстной карте Кавказскаго края“, к ко¬торому приложен список литературы о Кавказе
в количестве 8000 №№, с разнесением книгь и

статей по отделам в особом „Предметном ука¬зателе*. Этогь солидный том в 500 слишком

стр., вышедший в 1913 г. после смерти автора, на¬долго останется настольной книгой для всякаго, инте¬ресующагося Кавказом; цена его 2 р. 50 к.
К подобнаго же рода справочным изданиям

относится также труд К. И. Подозерскаго „Ледни¬ки Кавкаэскаго хребта" („Записки", кн. 29, вып. 1,
1911 г.; ц. 1 р. 50 к.), где собраны геодезическия
данныя относительно 982 кавказских ледников с

приложением пяти листов карты Кавказа в 5-ти¬верстном масштабе и списка литературы по кавказ¬ским ледникам. Книга эаканчивается внушитель¬ным числовым итогом: плошадь всех ледников
Кавказскаго хребта—1728,84 кв. версты, иэ них—

1288,28 кв. в. на северном, 440,56 кв. в.—на юж¬ном склоне.
Несколько выпусков эаписок посвящено рабо¬там К. А. Сатунина о Кавказе; в 1911 и 12 г.г.
вышел его систематический каталог птиц Кавкаэ¬скаго края, ранее печатались его обзоры птиц и
млекопитающих. В 1914 г. закончены печатанием

.Звери Кавкаэа", обработанные Н. Я. Динником
(книжка 27, вып. 1 и 2, цена 2 p.); здесь собраны

сведения о 160 найденных на Кавказе видах мле¬копитающих, при чем для каждаго вида дается
описание данных географическаго распространения,

много биологических фактов, указания относитель¬но охоты и т. д. Список кавказских эверей начи¬нается с описания кита (Balaenoptera rostrata Mull),
который согласно сообщения A. М. Шугурова в
одном из посЛедних выпусков .Иэвестий" был
выброшен на берег 18 апр. 1880 г. у сел. Чурук
Су блиэ Батума—очевидно случайно эабравшийся
в Черное море единственный экземпляр.
Большинство выпусков „Записок* и отдельных

докладов, напечатанных за последние годы в .Из¬вестиях', носит характер отчетов по поеэдкам
в те или иные области и уголки Кавказа, при чем
автор обращает больше внимания то на геологию,
то на фауну и флору, то на этнографию изследован-

природа, июнь 1915 г. 57



883 Научныя Общества и Учреждения. 884

ной местности. Эти статьи дают нередко богатый

материал для того, кто собирается предпринять по¬ездку в ту или иную область Кавказа, в особен¬ности потому, что нередко снабжены подробным
списком литературы. По некоторым из этих
статей можно составить любопытные маршруты для
поеэдок и нередко эаранее наметить дпя поверки
те или иные, оставленные автором неразрешенными

вопросы. Напр., в заметке К. А. Сатунина о по¬сещении пещеры Адзабы (блиэ Сухума) сообщается
0 несомненных здесь следах деятельности чело¬века и о желательности раскопок. Э. А. Штебер

разсказывает в № 1 XXI тома .Известий" о гря¬зевом вулкане иежеуаса (близ Анапы) и отме¬чает, что в грязи этого вулкана содержится на¬столько большое количество иода, что ее .можно
было бы э к с п л у а т и р о в а т ь д л я добычи

1 о д а и других ценных продуктов“. При тепереш¬ней потребности в иоде следовало бы обратить вни¬мацие на это мимоходом брошенное замечание.
Интересный окаменелый лес описывается в

докладе П. 3. Виноградова - Никитина („Известия"),
открывшаго в Ахалцихском уезде мощные остатки
деревьев третичнаго периода. „В пласте включены

окаменелости в виде огромных, иногда в не¬сколько обхватов пней, стволов, а также корней,

сучьев и пр. древесных остатков". Эта ископае¬мая флора еще недавняго прошлаго носила ясно тро¬пический характер — лист одного из найденных
растений оказался принадлежащим коричному де¬реву (Coculus). Конечно, эта эамечательная находка
даст материал для научной работы не одного
специалиста, точно так же как и находка тем же
геологом богатой ископаемыми инфуэорной земли
(„Известия”).
Часто попадаются указания на ряд минеральных

ископаемых, и в оеобенности на минеральные источ¬ники, которых так много разсыпано по Кавкаэу,
и из которых некоторые, быть может, станут
когда-нибудь знаменитыми целебными.

Особый интерес приобретают в настоящее вре¬мя такия изследования, которыя касаются прилегаю¬щих к Кавказу турецких и персидских областей.
Так, Н. Н. Шавров описывает в 10-м выпуске

26-ой книжки „Записок" (1913) „Персидское по¬бережье Каспийскаго моря, его производительность
и торговлю; A. А. Аракелян („Известия", т. XXII,
вып. 2 стр., 118, 1914 г.) приводит .статистику

армянскаго населения Малой Азии". В особом из¬дании выпущен доклад Александра Колонтара—
„Экономическия перспективы Восточной Анатолии".
В последних выпусках „Известий“ отдел

стремится поставить по возможности полно библио¬графию новейшей литературы по Кавказу и своевре¬менно регистрировать отчеты о всех "научных пу¬тешествиях по Кавказу.
За последние годы в деятепьности отдела осо¬бенно выделяется одно интересное течение: забота

об охране памятников природы на Кавказе. От¬дел образовал из своей среды постоянную ко¬миссию, которой удалось не только наметить ряд
памятников природы, нуждающихся в охране, но
и провести в законодательном порядке, благодаря
содействию бывшаго председателя отдела сенатора

Ватацци, ряд практических мер для их действи¬тельной охраны. До сих пор по ходатайству отдела

приэнаны заслуживающими охраны: 1) эакаэник Эль¬дарской сосны на берегу реки иоры (30 дес.). 2) Ла¬годехское ущелье (площадью в 3500 десятин), 3)
Пицундская сосновая роща (200 дес.), 4) Мазитское
ущелье (600 дес.)> 5) роща итальянской сосны в
Артвинском округе (600 дес.) и т. д. Последним

заповедником, намеченным отделом по отчету за

1914 год, значится тиссовая роща на вершине Шо¬анинской скалы в Баталпашинском у.
Нельзя не отметить с особенным сочувств(ем

этой стороны деятельности Кавказскаго отдела; в

„Природе“ в ближайшем врвмени появится специаль¬ная статья, посвященная охране памятников на
Кавказе.

2. Ставропольское общество для из¬учения северо-кавказскаго края.
Подобно кавказскому отделу Императорскаго Гео¬графическаго Общества и Ставропольское общество

ставит своею целью изучение края в есгественно¬историческом, географическом и антропологиче¬ском отношениях и стремиться использовать для
этой задачи местныя силы. В выпущенных о-м

двух первых выпусках трудов помещен ряд на¬учных работ разнообраэнаго содержания. Второй вы¬пуск посвящен памяти „неутомимаго изследователя
флоры Ставропольской г.“ А. П. Нормана и содержит
список собранных им здесь растений; а первый

выпуск открывается вводной статьей Н. Я. Дин¬ника „О фауне Кавказа". По геологии мы находим
статьи А. Д. Стопневича и И. А. Меликьянца; есть

также несколько этнографических эаметок. Инте¬ресно стремление общества дать в своем журна¬ле разработанныя программы для изследования в
тех или иных научных областях, приспособлен¬ныя специально к одной местности, т.-е. Ставро¬польской губ. Так общество .обращается ко всем
с покорнейшей просьбой заняться на местах со¬биранием сведений и составлением местных опи¬саний', по напечатанной в 1-м выпуске „программе
С. В. Фаворовскаго для собирания этнографических
сведений”. Сюда же можно отнести и статью А. Д.

Стопневича, рекомендующаго для широкаго примене¬ния подробно описываемый им метод геотермиче¬ских измерений.

3. Эриванский губернский статистиче¬ский комитет.
В Эриванской губ. нет своего ученаго обще¬ства, поставившаго целью естественно-историческое
изучение этого любопытнаго края, лежащаго на край¬нем юге России, соединяющаго крайния высоты над
уровнем моря и крайния температуры зимы и лета,

заселеннаго' пестрым населением, богатаго исто¬рическим прошлым. Естественно-историческое об¬щество заменяется здесь отчасти губернским ста¬тистическим комитетом, который каждые два года
издает новую „памятную книжку Эриванской гу¬бернии“, где, кроме статистическаго материала более
специальнаго характера помещаются иногда научныя

работы и статьи, представляющия интерес для ту¬риста, желающаго познакомиться с областью, В
трех последних книжках заслуживают упоми¬нания следующее.
Е. Г. Вейденбаум и А. Ф. Ляйстер дают в

двух статьях (П. к. 1912 г.) „Историю восхожде¬ний на вершину Большого Арарата". С того вре¬мени, как 27 сент. 1ф29 г. профессор Юрьевскаго

университета Ф. Паррот первый поднялся на вер¬шину этой горы, много ученых и туристов повто¬рили восхождение на Арарат и все же, как при¬шлось лично убедиться пишущему эти строки, ар¬мяне в Эривани до сих пор не верят, что на
вершину их свящечной горы могла когда-либо сту-
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пить человеческая нога; тем ббльший интерес

представляет подробное опдсание всех восхожде¬ний и попыток подняться на Арарат с указа¬нием литературы и длинными цитатами иэ подлин¬ников.
В последней книжке (1914 г.) несколько статей

А. Ф Ляйстера посвящено описанию озера Гокча, при
чем особенное внимание обращено на вопрос об
его происхождении; приводится подробный список

географической и естестественно-исторической лите¬ратуры по этому озеру, которое по красоте своих
синих вод не уступит Женевскому. Описание

истории знаменитаго армянскаго монастыря на остро¬ве Севанге дано в книжке на 1912 год, а в
прежних годах помещены статьи о клинообраэ¬ных надписях по берегам озера, о рыбах и
рыболовстве на нем, а также о заселяющих его
берега русских сектантах: молоканах, прыгунах

и субботниках. Интересна большая статья иэве¬стнаго армянскаго археолога Е. А. Лалаянца о про¬изведекных им по берегам оэера раскопках кур¬ганов и гробниц.
В кн. на 1910 г. дается подробное описание двух

участков Нахичеванскаго уезда со списком лите¬ратуры и с многочисленными фотографиями. Много
заметок по фауне, список местных животных;

подробныя описания некоторых промыслов, иско¬паемых богатств страны. Наконец, статья докто¬ра Д. М. Малюженко посвящена самому страшному
бичу Эриванскаго края—малярии.
К отдельным выпускам приложены хорошо

исполненныя карты края, к сожалению, лишь в не¬большом масштабе. Еще более жапь, что издания
трудно достать: мне не удапось купить всех кни¬жек даже в самой Эривани.

4) Русское Горное Обидество (в Мо¬скве).
5) Кавказское Горное Обидество в

Пятигорске.
6) Крымско-Кавказский Горный Клуб

(в Одессе).
Три указанных общества — первое существует

с 1901 года, второе справляло в этом году
25-летний юбилей, а третье основано в 1902 г.—
поставили своею целью содействовать раэвитию в
России альпинизма. Альпинизм давно укоренился в
Западной Европе, но в России до сих пор едва

иэвестен. Пятигорское о-во в статье, открываю¬щей I выпуск его „Ежегодника“ (в 1904 г.) сопоста¬вляет две цифры: в четырех русских горных
о-вах вместе (включая кроме названных выше и
Сочийское) нет и тысячи членов, а в одном
аветро-немецком альпийском клубе—около 461/2

тысяч. Если за десять лет такое соотношение из¬менилось, то вряд ли в нашу польэу. Это про¬исходит не только потому, что нам до гор до¬браться труднее, чем жителю Швейцарии, Вены или
Мюнхена; но может быть, главным образом,
вследствие отсутствия у нас русских любви к
спорту, к которому еще совсем недавно русская

интеллигентская молодежь относилась с величай¬шим пренебрежением. Правда, в настоящее время
альпинизм, как чистый спорт, как стремление
во чтобы то ни стало побить свой собственный или
чужой рекорд, забраться повыше, потерял и в
Западной Европе свое прежнее обаяние. (См. статьи

М. Р. Зайднера в Ежегоднике Р. Г. 0 1909 и
1910 г. и статью Г. Либериха в Записках К. К.
Г. К. XXIV вып. 1). Но есть у альпинизма и другая
сторона, нам лучше понятная: стремление видеть

новыя места и новых людей, наслаждаться красо¬тами природы, изучать ее на прогулке, жить цыган¬ской вольной жизнью. Такой альпинизм встретит,
конечно, самое широкое сочувствие среди нашей мо¬лодежи. Необходимо только сделать его доступным.
Наиболее строгия требования к альпинизму пред¬являет, конечно, Русское Горное Общество,. В
последней (Xl-ой) книжке его „Ежегодника", вы¬шедшей в 1915 году, но с отчетом за 1911 год,
болыиинство статей посвящено покойному основателю
Общества A. К. фон-Меку. Кроме того мы находим
здесь характерную таблицу: список первовосхождений

на вершины центральнаго кавкаэскаго хребта, соста¬вленный Вуллеем и доведенный до 1912 года. По
этому списку все вершины свыше 4000 м. взяты
впервые иностранными альпинистами, и только для

двух более ниэких вершин показаны русския име¬на; правда, некоторые приоритеты, повидимому, спор¬ны, но „Ежегодник* их не оспаривает. Главным
еодержанием „Ежегодника* являются описания бо¬лее или менее серьезных путешествий и восхожде¬ний по Кавказу и другим горам, снабженныя обы¬кновенно прекрасно исполненными фотографиями. В
Хи-ой книжке мы находим, очевидно, переводную

статью д-ра В. Ронкетти: „На Уилпата-тау из до¬лины Цеи“ — автор описывает свое не вполне
удачное восхождение на одну из вершин Адай-Хо¬ха (4646 м.); статью Ф. Красильникова: „Через

Марухский перевал",—от Невинномысской на Чхал¬ту с высшим пунктом 2875 м.; статью Н. Кор¬женевскаго „На оэеро Искандер-Куль“, (Туркестан,
на высоте 2253 м.) й, наконец, посмертную статью

А. фон-Мекка—„Корсика”.—Хроника и библиогра¬фия от 1911 года, сильно устарели.
Труды, иэдаваемые двумя другими обществами,

.Ежегодник Кавказскаго Горнаго Общества® и „За¬писки Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба“ но¬сят несколько смешанный характер. В „Ежегод¬нике“ К. Г. О. было помещено несколько описаний
интересных восхождений на Кавказския горы; здесь
можно найти также не мало новых маршрутов,
иллюстрированных фотографиями. Желательно было

бы, однако, выработать для подобных описаний опре¬деленную схему: все они должны непременно сопро¬вождаться, картами пройденнаго пути, с указанием
остановок, разстояний—если не в верстах, то в

часах и другими практическими сведениями, кото¬рыя чреэвычайно повышают ценность таких ста¬тей для туристов. Очевидно, однако, приток такого
материала, который должен бы быть обширным
при обилии туристов даже в настоящее время,
К. Г. О. еще не сумело обеэпечить. Три четверти
№ 4 „Ежегодника* занято статьей о комете Галлея,

совершенно неуместной в иэдании Горнаго Обще¬ства, которое выпускает одну книжку в 7 печат¬ных листов за два года. „Записки К. Г. К.“
выходят несколькими тонкими тетрадями по 4 пе¬чатных листа в год и составлены более живо.

Журнал стремится развить хронику и библиографи¬ческий отдел. Среди путевых очерков литера¬турнаго характера выделяется интересная статья
Н. Лебедева о „Крымских пешерах и их фауне“.
Автор обошел 16 горных (не искусственных)
пещер; описание большинства иэ них появляется
впервые и снабжено списками найденных автором

в этих пещерах животных. Изследование кавказ¬ских пещер едва началось и представляет весьма
благодарный и легко доступный материал для ту-
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риста, желаюшаго связать свои странствования по
горам с научной целью.

Но главный центр деятельности кавкаэскаго Г. 0.

и К. К. Г. К. не в издании трудов, а в организа¬ции коллективных экскурсий. Эти экскурсии обыкно¬венно несложнаго характера, многия преимуществен¬но для учащихся.
В Крыму большим успехом пользуются экскур¬сии на Ай-Петри, Чатырдагь, к различным инте¬ресным пунктам Яйлы; на Кавказе—перевал по
Военно-Груэинской дороге и на Бермамыт. По от¬чету Пятигорскаго общества эа 1912 год (поздней¬ших отчетов не опубликовано) было организовано
всего 126 экскурсий с 2787 экскурсантами, из ко¬торых 2170—учащихся, экскурсировавших только
в ближайших окрестностях Пятигорска. Из бо¬лее длинных маршрутов: по Военно-Груэинской
дороге 13 экскурсий с 106 экскурсантами и по

Военно-Осетинской дороге 2 экскурсии с 16 экскур¬сантами; впрочем, повидимому, многия из этих
экскурсий устраивались в экипажах и даже в
автомобилях. Для руководства экскурсиями кроме
добровольно предлагавших свои услуги членов

общества приглашались и платные руководители. Иэ¬редка, раза два в год небольшими группами чле¬нов пятигорскаго о-ва устраиваются и более эна¬чительныя восхождения—на вершину Казбека и Эль¬бруса, к ледникам Дых-Тау и пр.
Таким образом, мы видим, что альпинизм,

культивируемый этими двумя горными обществами,
носит весьма скромный характер даже и с точки
эрения противников альпинизма спортсменскаго,
рекорднаго. Экскурсия, превращающаяся по словам

отчета самого Пятигорскаго Общества в „увесели¬тельную поездку на автомобиле*, вряд ли имеет
какия-нибудь отношения к альпинизму. А между
тем при основании это о-во широко наметило свои

цели „Всестороннее научное изследование Кавказ¬еких гор, ознакомление с бытом и жизнью на¬селяющих Кавказ народностей. Поощрение к по¬сещению и иэследованию этих местностей учеными,
художниками и туристами, и оказание им в этом
воэможнаго содействия... Иэыскание всевозможных

мер к облегчению путешествий и экскурсий тури¬стов по Кавказу во все ближние и дальние его
углы, до самых неприступных вершин, имея в

виду, что там, где проложит путь с своим аль¬пенштоком простой турисгь, со временем прой¬дет и ученый во всеоружии науки“. (Вып. I, стр. IV).
Увы! каждый, путешествовавший по Кавказу, знает,

как мало сделано до сих пор в этом напра¬влении. Даже относительно шаблонных маршрутов

по Военно-Осетинской и Военно-Сухумской дороге

нельзя выеэжая в экскурсию из Пятигорска полу¬чить точныя сведения о том, можно ли будет
проехать через Мамисонский перевал на колЬсах
и возможно ли вообще перебраться в данное время
года череэ Клухорский перевал. Необходимых для

туриста точных сведений о разстояниях, к кото¬рым так привыкаешь при путешествиях по горам
в Западной Европе, на Кавказе, кроме немного¬численных шоссейных дорог, получить нельэя.
Чтобы составить себе маршрут, мало-мапьски отли¬чающийся от шаблоннаго, приходится рыться в
специальной литературе.

He подлежит сомнению, что первой эадачей кав¬каэских Горных Обществ является составление хо¬рошаго путеводителя по Кавкаэу. Ведь в настоящее
время отправляющемуся на Кавкаэ нельзя указать ни
одной руководящей книги. Путеводитель Москвича не
удовлетворяет самым элементарным требованиям.
Есть более пригодные путеводители по отдельным
дорогам в виде небольших брошюрок; но их
даже в Москве не найдешь ни в одном книжном

магазине. Еще труднее достать издания Географи¬ческаго Общества и хорошия карты Кавказа.
Издание хорошаго путеводителя по Кавказу не

под силу одному автору, а должно явиться в ре¬зультате коллективнаго труда. Путеводитель должен
распадаться на две части: в одной—геологический,

минералогический, эоологический, ботанический-истори¬ческий, археологический, этнографический и т. д.,
очерки Кавказа, сведения относительно снаряжения
экскурсий и список главнейшей литературы; в
другой—маршруты с хорошо исполненными картами

и практическими указаниями, без всяких лириче¬ских отступлений.

Значение такого путеводителя настолько суще¬ственно для широкаго приобщения Кавкаэа к куль¬турной жизни, что на этом общем деле могли бы
обединиться несколько общественных организаций.

Пусть для них служит примером почин Крым¬скаго Общества естествоиспытателей, которому в
последнее время удапось создать превосходный путе¬водитель по Крыму (см. „Природа", 1915, кн. II,
стр. 333), хотя, конечно, составить кавказский путе¬водитель гораздо труднее. И кавказцам следует
возможно скорее начать работу: необходимо заранее

подготовиться к тому, что, при несомненном ожив¬лении интереса к Кавказу после окончания войны, вол¬ны туристов нахлынут на Кавкаэ. Надо будегь под¬держать этот интерес и использовать свежия силы,
необходимыя для изучения этой удивительной и так
мало еще нам известной страны. „ ип..иов

БИБЛиОГРАФиЯ

Г- И. Ростовцев. Мухи, как переносчики и

распространители эараэных болеэней и спо¬собы борьбы с ними. 64 стр. С рис.—Баку.
1914 г. Цена 50 коп.

Вопросы эпидемиологии и борьбы с эпидемиями

приобрели теперь особенно острое значение и при¬влекают всеобщий интерес. В виду этого обще¬доступно изложенная брошюра д-ра Ростовцева, из¬лагающая роль мух в распространении некоторых
зараэных болезней и знакомяшая со способами и

средствами борьбы с мухами, является вполне свое¬временной и эаслуживает внимания читателей. Из

недостатков этой книжки следовало бы отметить
прежде всего излишнее в подобнаго рода изданиях
(сам автор предназначает свою книжку не только
для медиков, но и вообще для интеллигентнаго
читателя) обилие латинских терминов, особенно

латинских наэваний микробов. Целесообразнее так¬же и имена авторов писать по-русски.
Кроме того,—и это уже более существенно,—при

описании болезней, переносимых мухами, желательно
определеннее выделить такия, где мухи могут играть

и действительно играют более или менее значитель¬ную роль,как-то:брюшной тиф, холеру.детскую диар¬рею (лучше было бы сказать—детские поносы) и т. п..
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от таких, где участие муу> является второстепен¬ным или даже не доказанным еще, как, напр., при
проказе. Сдепать это можно, как поставивши первыя

на первый план в порядке изложения, так и от¬четливее оттенивши эту разницу в самом тексте,
что автором не сделано, к сожалению.

Биологичеекая сторона дела, описание обраэа жизни

мух, оставлена несколько в тени. Интересующиеся

этим могут найти более подробныя сведения в

брошюрах Порчинскаго и американских эпидемио¬логов.
Следовало бы также отметить под рисунками,

к какому виду мух каждый относится.

■ Л. Тарасфвич.

В. И. Фаворскгй, прив.-доц. Импер. у-тета св.

Владимира—Краткий курс морфологии цветко¬вых и руководство к собнранию и опреде¬лению высших растений. С 168 рис. в тексте
и 4-мя таблицами. Книгоиздательство „Сотрудники

Петроград—Киев, 1914 г. Цена 1 р. 50 к.

Недостаточное энакомство с морфологической тер¬минологией является обычным затруднением как
у любителей, так и у начинающих студентов-на¬туралистов, приступающих к самостоятельному
определению растений. Лишь постепенно, путем более

или менее упорнаго труда, удается начинающему со¬ставить себе надлежащее представление, напр., о

том, чем отличается лист „ланцетный" от „об¬ратноланцетнаго“ или .эаостренный" от „остроко¬нечнаго” и т. п. Далее, отсутствие реальнаго пред¬ставпения о сущности морфологических терминов
является обычным пробелом и в знаниях лиц,

пристугиающих к академическому изучению бота¬ники. „Явление постоянное*,—говорит автор в
своем предисловии, ,что экзаменуемый, превосходно
зная текст, т.-е. теорию, назеания органов растения

и деталей их строения, совершенно не предста¬вляет себе формы са.чых органов“.
Издавая свой „Краткий курс морфологии", пр.-доц.

В. И. Фаворский и имел в виду притти на помощь
лицам обеих названных категорий. Характерной

особенностью его курса является обилие иллюстра¬ций: на 146 стр. приходится 168 рис. втексте плюс
три больших таблицы в конце книги. „Автор
полагает, что в морфологии, науке о формах,
знакомство со строением живого организма, с его
формами несравненно важнее знания иазфаний этих
форм. Поэтому автор считал своим долгом
иллюстрировать выпускаемую им книгу возможно
большим числом рисунков, считал, что можно
скорее обойтись без словеснаго текста, чем беэ
рисунков". „Однако, давая много рисунков, автор

ни минуты не думал, чтобы этим можно было за¬менить иэучение самих растений. Никакое знание
в области науки о природе не мыслимо без зна¬комства с природой. Книга лиш подютовляет
и облегчает практическое изученге настоящих
растенгйа.

Приведенныя выдержки из придисловия в доста¬точной степени характериэуют особенности и цели

книги В. И. Фаворскаго. Остается добавить, что ав¬тору вполне удалось справиться с нелегкой зада¬чей составления хорошаго элементарнаго руководства.
Его книга вполне отвечает своему назначению и,
несомненно, займет видное положение в русской
учебной литературе.

С. Нагибин.
О □ о

Проф. А. Зупан. Основы фиэической геогра¬фии. Новое издание, измененное и дополненное по
5-му переработанному немецкому изданию, под ре¬дакцией и с добавлениями проф. Д. Н. А н у ч и н а.
С 265 рис. в тексте и 20 картами в красках.
Иэд. о-ва картографическаго заведения А. Ильина.

Петроград, 1915 г. Ц. 6 р. 50 коп.

Книга проф. Зупана давно уже по заслугам поль¬зуется славой лучшаго, в смысле обстоятельности

и систематичности изложения, учебника общаго зе¬млеведения для высшей школы. Поэтому первое вы¬шедшее на русском яэыке в 1899 г. издание его,
несмотря на весьма значительный обем книги, ра¬зошлось довольно быстро. Теперь перед нами но¬вое, переработанное издание, с такими изменениями
и дополнениями, что размер этой и без того со¬лидной книги увеличился на целых 350 стр. За
15 лет, истекших между первым и вторым рус¬скими изданиями, географическая наука во всех
своих отделах шагнула далеко вперед, многия

важныя научныя данныя, (напр., открытие южнаго

полюса), были добыты даже во время самаго печа¬тания книги, потребовавшаго по необходимости, до¬вольно продолжительнаго времени. Редактору рус¬скаго перевода предстояла огромная работа—за вре¬мя 1899—1915 г. книга выдержала на немецком
языке три исправленныя и дополненныя издания: мно¬гия главы перваго русскаго издания переработаны
настолько, что их едва можно узнать; свыше 40

страниц эанимают дополнения и поправки, внесен¬ныя редактором на основании новейших, во время
печатания полученных данных. Кроме того, проф.

Анучиным заново написаны две главы, отсутствую¬щия в оригйнале, но существенно необходимыя
для курса общаго землеведения: вступительная гла¬ва об истории развития и современном состоянии
географической науки и заключительная, дающая
основныя понятия о географии человека; к первой

главе приложен сжатый, но довольно обстоятель¬ный очерк развития землеведения в России. Все
это заставляегь приветствовать появление новаго
издания книги Зупана, заполнившей крупный пробел

в нашей литературе по обшему землеведению (су¬ществовавший несмотря на наличность руководств

Ога, Линдемана, Мушкетова, Броунова, Ганна и Бркж¬нера и др., и пожелать ей скорейшаго распростра¬нения, чему способствуегь невысокая, по размерам
иэдания, цена книги. с Григорьвв

о □ &

A. А. Чикин. Отражательные телескопы (из¬готовление рефлекторов доступными для любителя
средствами). Иэдание .Русскаго О-ва Любителей Миро¬ведения". Петроград, 1915. Цена 1 р. 50 к.

Всякаго, кому случалось читать популярныя книги
по астрономии, наверно поражала история Вильяма
Гершеля: скромный учитель муэыки не мог скопить
суммы денег, достаточной дпя покупки телескопа, о
котором он долго мечтал, и выдумал поэтому
сделатьсебе телескоп собственноручно. Мы знаем,
с каким блестящим успехом он осуществил

свое намерение в те немногие часы свободнаго вре¬мени, которые у него оставались от его безчислен¬ных уроков; мы с иэумлением узнаем также,
что впоследствии Гершель сделал для своих наблю¬дений за все время по меньшей мере 400 зеркальных
телескопов, всевозможных размеров, до знамени¬таго 40-футоваго включительно, достигая с каждым
новым инструментом все большаго и большаго
совершенства.
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Конечно, Гершель был гений, одинаково великий
и как астроном и как практический оптик. Но
в более скромных размерах выполнить то жё
может и всякий обыкновенный смертный. Дело в

том, что изготовление зеркальнаго телескопа, реф¬лектора, сравнительно не трудно, много проще, чем
иэготовление зрительной трубы—рефрактора, и мо¬жет быть выполнено, при достаточной настойчивости,
лицом, не получившим профессиональной оптически¬технической подготовки. Кроме того, эта работа не
требует никаких специальных станков и точных
инструментов и, следовательно,—что для любителя
обыкновенно особенно важно,—стоит недорого. Все
это давно уже было оценено в Англии, в стране,

где рефлектор был изобретен Грегори и Нью¬тоном, и где Гершелем он был вознесен на
высоту, допгое время недостижимую для рефракто¬ров. В тридцатых годах прошлаго столетия, после

работ Фраунгофера, на материке Европы рефлек¬торы, каэалось, окончательно были вытеснены реф¬ракторами, достигшими необыкновеннаго совершен¬ства; но английские астрономы и особенно многочис¬ленные английские любители оставались в большин¬стве верными своему „reflecting telescope” и неуто¬мимо работали над его усовершенствованием. Инте¬ресно и поучительно отметить, что большинство успе¬хов, достигнутых англичанами в этой области,
свяэано опять-таки с именами любителей: доста¬точно назвать Ласселя и лорда Росса, а иэ наших
современников—Коммона и Кальвера. В Англии
была выработана почти вся техника изготовления
рефлектора, соэдалась огромная литература по этому
вопросу и возникло множество оптических фирм,
специализировавшихся на производстве зеркальных

телескопов. Все это привело к томи, что рефлек¬тор в настоящее время реабилитирован, опять
в глазах астрономов стал наравне с рефрак¬тором и считается необходимой принадлежностью
всякой большой современной обсерватории.

Любители астрономии, любители серьеэные, же¬лающие и не боящиеся работи в любимой ими об¬ласти, должны горячо приветствовать книгу г. Чи¬кина, цель которой указана в ея подзаголовке. Пер¬вая часть ея—около трети всей книги содержит
краткую историю рефлекторов, описание и теорию
различных систем этих инструментов. Главную
ценность книги составляет, однако, вторая часть (гл.

IX—XXIX), описывающая постройку рефлектора „до¬ступными для любителя" средствами; эдесь посте¬пенно, шаг за шагом, с массой мелких практи¬ческих указаний, излагается весь процесс постройки
телескопа домашними средствами, начиная с соору¬жения шлифовальнаго стола (иэ боченка или ящика)
и кончая такой роскошью, как устройство часового

механизма, который рекомендуется вэять от грам¬мофона или из обыкновеннаго будильника. Все эти

безчисленные практические советы потому так цен¬ны, что автор, прекрасно изучивший обширную англий¬скую литературу вопроса, сам собственноручно по¬строил несколько очень удачных рефлекторов,
не уступающих по оптическим качествам реф¬ракторам лучших эаграничных фирм. В устах
такого лица особенно авторитетны слова предисловия:

„При изготовлении рефпектора собственноручно, сто¬имость его, конечно, будет, по крайней мере, в 10

разя меньше.чем покупного рефрактора и при удаче..;
инструмент может быть не только не хуже, но
даже лучше, чем иной рефрактор. При итом
кроме значительной экономии денег следует учесть
и то высокое удовлетворение, какое испытает всякий,

кто своими собственными руками, так сказать, со¬берет лучи от отдаленных небесных светил,
чтобы раэсматривать их в окуляре".

Будем надеяться, что эти слова привлекут мно¬гих наших любителей астрономии, особенно тех,

нто имеет склонность к ручному труду, и вну¬шит им мысль вэяться эа дело изготовления те¬лескопа, дело, правда, не такое уже легкое, тре¬бующее понимания всех деталей поставленной
задачи, внимания, терпения и настойчивости. Но ведь
это как раэ то, что требуется для выполнения
научной работы, успешное окончание которой всегда

само оказывается наилучшей наградой за затрачен¬ный труд и время.

Книгу г. Чикина надо рекомендовать и тем лю¬бителям, которые не думают строить себе зеркаль¬ный телескоп, а имеют уже или собираются при¬обрести готовый. Интересна она и для всякаго чи¬тателя, желающаго более подробно ознакомиться с
различными системами рефлекторов и процессами
их изготовления, которые мало известны и часто

кажутся несколько таинственными. Книга издана хо¬рошо, снабжена 79-ю рисунками, указателем литера¬туры и адресами главнейших оптических фирм.
Цену следуегь признать невысокой. | родак

о □ &

С. А. Павлович. Простейшия работы по иэго¬товлению зоологических и ботанических
коллекций в школе и дома. Краткое прайти¬ческое руководство для начинающих натуралистов
и пособие для руководителей эанятиями по естество¬знанию и ручному труду. Цена 1 р. 30 к. (Книгоизд.

„Жизнь и Знание“). Петроград, 1915.

Подробно и весьма практично иэложены приемы

монтировки и собирания зоологических и ботаниче¬ских коллекций. Обыкновенно снаряжение для экс¬курсий, а тем более монтировка собраннаго очень
дороги и доступны только специалистам и специаль¬ным музеям и кабинетам. С. А. Павлович при¬ходит на помощь начинающим любителям коллек¬тирования, давая возможность почти все необходимое
изготовить самому с небольшими затратами. Обра¬ботка картона, дерева, стекла, пробок, приготовле¬ние консервирующих жидкостей иэложены весьма
подробно, и все технические приемы иллюстрированы

очень удачно рисунками. Так же педантично и после¬довательно изучены и приемы коллектирования, вы¬бор обектов, обработка препаратов, этикетиро¬вание, наконец, сборка целых коллекций с задел¬кой под стекло, в ящики, под выпуклыя стекла,
в жидкостях и пр. Научная сторона книги вполне
компетентна. Указания на биологическия особенности
коллектируемых организмов также не опущены.

Техника и наука удивительным образом сочета¬лись в этой симпатичной книге, необходимой как
начинающим натуралистам, так и школам, где

выписка дорого стоящих коллекций от специаль¬ных фирм часто недоступна. п н

В Майском номере, в статье „Буковина* вкралис опечатки, которыя просим поправить: 1) На стр. 725
под рис. 2 напечатано „поляк“—следует: „гуцул*; 2) на стр. 726 на последней строчке напечатано

„по-русски“ —следует: .по малорусски*.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА". Релактооы- "Р0*- Н' К ^°ЛЬЦОВ.
‘ проф. Л. А. Тарасевич.



„Орнитологический Встник
ШЕСТОИ ГОД ИЗДАииЫ.

Выходит в год четыре книжки, обемом каждая ве мевее четырех пфчаи*вых листов.
Журнал пмеет целыо обединлть орнптологическия работы русских учфных и способствовать

озвакомлению любвтелей с нашей орвитофаувой, с литфратурой по птицам и с научвым их изучени¬еы. В журнаде имештся следующие отделы: 1)Статьии заметкв по систематике и биологии птиш; 2) 06¬аор русской и иностранной орвитологической лвтературы; 3) Критика в библиография; 4) Корресповденция;
5) Хроника; 6) Залвлевия гг. лодписчиков о взавмвом обмеве шкурками, гнездами и яйцами птиц;
7) Вопросы и ответы.

В журвале принимают участие: В. Г. Авфрин, С. Н. Алферакя, В. М. Артоболфвский (прфис.
Киевск. Орнит. Общ. вм. К. ф. Кесслера), В. Л. Биавки, С. I. Бииькевич, В. Н. Бостанжогло, A. А. Браунер,
С. А. Бутурлин, A. М. Быков, A. А. Бялывицкий-Бируля, Б. С. Вальх, М. М. Гермс, Г. Л. Граве,
К. А. Гревф, А. Г. ГржибовскиВ, К. М. Дфрюгин (прпв.-доц. Имп. Петрогр. Унив.), Б. А. Домбровский,

В. С. Елпатьевский (прив.-доц. Имп. Моск. Увив.), Б. М. Житков (првв.-лоц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. За¬рудвый, Н. А. Зворыкин, Г. Э. иоганзен, Б. И. Нсполатов, Д. Н. Кавгородов (профес. Лесн. Инст.),
A. Н. Карамзив, Е. Я. Катин, Г. А. Кожфввиков (проф. Имп. Моск. Унвв.), А. Ф. Котс, К. В. Лаувиц,
Г. В. барон Лоудон, P. С. Магницкий, Л. А. Молчанов, П. В. Нфстеров, A. М. Ннкольскин (проф. Имп.

Харьк. Унив.), С. И. Огвев, Бенно Отто, I. К. Пачоский, ф. Д. Плеске, Г. И. Поляков, Д. М. Россин¬ский, С. А. Реэцов, К. А. Сатунив, А. П. Семенов-Тлн-Шанский, A. А. Силавтьев, Н. А. Смирнов,
П. Ф. Соловьев, В. В. Станчивский, П. П. Сушкив (врофос. Имп. Харьк. Увив.), А. И. Сеиицкив, Е. В.

Тарасов, И. К. Таркави (профес. Н. Алекс. Инст. С.-Х. и Лео.), М. Г. Тартаковский (Завед. Сельскохо¬зяйствевво-бактериолог. лабор. Г. У. 3. и 3.), А. Я. Тугаривов, В. Е. Ушаков, В. А. Хахлов, Э. В.
Шарлеыан, Ф. Э. Штолль и др.

Подпиеная цена с пересылкой в России и за граввцу: ва 1 год—4 руб., ва '/2 г°Дй 2 руб. и
отдельные №№ ло 1руб. Годовые комплекты за 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются no 4 руб. за год.

Адрест»: Почт. отд. „Обвраловка*, Моск. иуб., имениф „Саввино". Редактор-издатель Г. И. ииоляков.

Печатается и в скором времени выйдет в свет новая книга:

Ш. ДЕПЕРЕ. Превращения животнаго мира.

(Ch. D ф р ё r е t. Les Transformations du Monde animal).
Перевод под редакцией A. Борисяка. Цена I p. 75 коп.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО TT А Л 44 MOCK BA,
И КНИЖНЫЙ СКЛАД жЬ. их • б. никитская, 10-а.

Н. А. РубаЬсин. „СРЕДИ КНИГ“.

Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философ¬ских и литературно-общественных идей.
Содержание: Том I. Теория подбора книг. Языкознание, литература, искусство, публииистика, этика в связи

с историей. Том II. История, религиозно-церковный стоой, строй семейный и его история, строй народнаго образования,

строй политический. строй социальный и экономический, строй материальной культуры, статистика и демография, соци¬ология. Том III, часть I. География, этнография и антропология. Национальный вопрос в России и заграннцей.
|йЬ[Цена тома I,—3 р. Тома II.—4 р. Тома III, ч. I,—2 р.

Н. А. Рубакин. „ПРАКТИКА САМООБРАЗОВАНиЯ“/
Опыт систфмы самообрааоватфльнаго чтфния применитфльно н личным^особенно-

стям читатфля. Цена 2 р. 75 к.

„БИБЛиОГРДФИЧЕСКиЙ ЕЖЕГОДНИК“ под ред. Владиславлева.
Систфматичфский укаэатфль литфратуры за год.

Содержание■ Указатель вышед. эа год книг. Укаэат. журн. литер. Укаэат. рецензий. Конфиск. за год изда¬ния. Некрологи. Юбилеи. Новыя период. иэд. Приложение к вып. IV. Литература о войне.
Цена вып. I 1911г.—60 н. Вып. II 1912 г.—90 н. Вып. Ill 1913 г,—1 р. 50 к. Вып. IV 1914 г,—

1 р. 80 н. За все четырф выпуска вместе—3 р. 60 н.

Зограф, проф. „Животныя художники“ Красильников. „По порогам Днепра”
(естев.-истор. очерки) ц. 1 р. 50 к. ц. 20 к.

Н. Ладыгина-Кост „Умыслящих лошадей" Волошин. „Экскурсия в редню ю Азию
Ч- 50 к. летом 1914 г.“ ц. 50 к.

^Т*’ ”В отчизне ДаУнскаго отшель- ЯгодовскиЙ. „Летния работы по естествозна¬ника ц. 40 к. НиЮ« ^ _
А. Котс. „Этюды ПО теории ЭВОЛЮЦиИ" ВЫП. Гтнтёигь Маленькир mu»™" II 1 „

I—20 к„ вып. II—25 к. 1 юнтеР- в^аленькие химики ц. 1 р.
А. Котс. „Пути и цели эволюционнаго уче- Кюнтцель. .Учебник метеорологии" ц. 60 к.

ния“ ц. 70 к. Якобсон. „Общедоступная астрономическая
А. Котс. .Наука и мировоэрение ц. 45 к. обсерватория" ц. 90 к.
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНЯ эа жургиал „ПРИРОДА": на год (с доставкой и пересылкой)
5 руб., на девять месяцев 3 руб. 75 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на
три месяца 1 руб. 25 коп., на один месяц 50 коп., за границу на год 7 р.

Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.

Желающим приобрести крышку для переплета годового экземпляра
„Природы" за каждый из предшествующих годов (1912, 1913,
1914 гг.) таковая высылается по получении 1 р. 50 к.

При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех
рублей, т.-е. за обидую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа"
получает восемь книг серии „Основныя начала Естествознания" или же
восемь 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.
ВФ' ИЗМеНЕНиЕ ЦНЫ комплектов „ПРИРОДЫ" за истекшие годы. -ЗДЦ

В виду того, что большая часть комплектов „ПРИРОДЫ" за прошлые

годы уже распродана, — остающиеся в незначительном количестве экзем¬пляры этих комплектов будут впредь продаваться по следующей цене:
Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г., может получить

комплект номеров за 1912, 1913 и 1914 гг. no цене за каждый год: 5 руб.
без переплета и 6 руб. 50 к. в переплете.

Лицам, не состоящим годовьими подписчиками на 1915 г., комплекты

ММ за 1912 и 1914 гг. не продаются, а комплект №№ за 1913 г. про¬дается no прежней цене, т.-е. 5 р. без переплета и 6 р.50 к. в переплете.
Календарь-Справочник.

В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников штя лиц, 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¬сующимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справочник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 40°/0.
j ^

К СВДШиХО Гг. ШОДПШСЧШКОВ.

1) Жалобы на неполунение очереднаго JNS журнала должны быть заявлены немедленно

no получении слгьдующаго очереднаго Л5; в протифном случае контора no условиям почто¬вой пересылки не можеть брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О переменгь адреса гг* подписчини благоволят извгщать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марнами), а также прежняго адреса.

3) При обращении в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для отфтьта, а рафно сообщать № бандероли»

NB. Марки или купоны вь счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
1 г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторг журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей цени на обложнеи
4-я сгпр.—100 p., */а cmp.— 60 p., J/i cmp.— 35 p.; 2-я и 3-я cmp.— 75 p., */g cmp.— 40 p.,
*/i cmp.—25 p., поспе текстаи cmp.—60 p., V2 cmp.—35 p., J/i cmP-—20 p.
.     ■ ii-ii ■■ ■ ==
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦеНЯ 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., за границу на год 7 р.

Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.

Желающим приобрести крышку для переплета годового экземпляра
„Природы" за каждый из предшествующих годов (1912, 1913,
1914 гг.) таковая высылается по получении 1 р. 50 к.

При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех
рублей, т.-е. за общую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа"
получает восемь книг серии „Основныя начала Естествознания" или же
восемь книг серии „Ест.-историческая библиотека Природа" по своему
выбору (книги эти перечислены на четвертой странице обложки).

При желании получить в виде приложения к журналу обе упомянутыя
серии книг, должно быть внесено 11 рублей.

Весь комплект книг высылается полностью вместе с первой книж¬кой журнала.
ИЗМеНЕНиЕ ЦеНЫ комплектов „ПРИРОДЫ" за истекшие годы.

В виду того, что большая часть комплектов „ПРИРОДЫ" за прошлые

годы уже распродана,—остающиеся в незначительном количестве экзем¬пляры этих комплектов будут впредь продаваться по следующей цене:
Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г., может получать

комплект номеров за 1912, 1913 и 1914 гг. no цене за каждьий год: 5 руб.
без переплета и 6 руб. 50 к. в переплете.

Лицам, не состпящим годовыми подпискиками на 1915 г., комплекты

№№ за 1912 и 1914 гг. не продаются, а комплект №№ за 1913 г. про¬дается no прежней цене, т.-е. 5 р. без переплета и 6 р.50 к. в переплете.
Календарь-Справочник.

В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лиц, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работающим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬суюшимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справочник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 40°
J С

К СВеДШиЮ Гг. ДОДИИСЧИКов.

1) Жалобы на неполучение очереднаго М журнала должны быть заявленьи немедленно

no получении слгдующаго очереднаго Л°; в противном случагь контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволять извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращении в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщать № бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
Л   f

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеи на обложке:
4-я сшр.—100 p., */а стР-—60 p., ии1 стр.— 35 p.; 2-я и 3-я стр.—75 p., 1/2 сшр.— 40 p.,
*/, спир.—25 p., после текстаи стр.—60 p., */* стр.— 35 p., V» сшр.— 20 р.

.-Т-^ЗЕШ —
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УГЛЕКИСЛО-ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВАЯ И СОЛЯНО-МАГНЕЗиАЛЬНАЯ

НДТУРДЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ РАДиОАКТИВНАЯ

СПИРИДОНОВСКЛЯ водя

ИЖЕБСКиЙ ИСТОЧНИК.
Прекрасно действует в случаях

катарральной желтухи,
холецисцитов, желчно-каменной болезни,

при хроническомь катарре желудка,

почечном мочекислом песке,

при явлениях резко выраженной фосфатурии,
избытке в осадке мони трипельфосфатов,
и аморфной фосфорно-кислой извести.

Заменяет Вильдунген, Контрексвилль, Виши.

Профессор ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно¬Медицинской Академии, лейб-медик
Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Академик
В. Н. Сиротинин пишеть:

„Минеральная вода Ижевскаго Источ¬ника, присланная Вами в клинику, за¬ведуемую мною, назначалась нескольким
больным страдавшим болезнями моче¬вых путей и мочекислым диатезом с
благоприятным эффектом в течение
их болезни“.

Профессор ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно¬Медицинской Академии А. П. Фавицкий:
„Минеральная вода Ижевскаго (Спи¬ридоновскаго) Источника была испытана
в Пропедевтической Терапевтической
Клинике Военно-Медицинской Академии

в случаях катарральной желтухи, холе¬цисцитов, желчно-каменной болезни, при

хроническом катарре желудка и почеч¬ном мочекислом песке, при чем обна¬ружено благоприятное влияние при всех
этих болезненных процессах. Вода

эта имеет приятный вкус и охотно при¬нимается больными. При наклонности к

запорам она может быть назначаема,
как легкое послабляющее“.

Гирофессор ИМПЕРАТОРСКАГО Кли¬ническаго Института Великой Княгини
ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ Н. А Михайлов:

„Я применял Вашу воду на многих

больных, как в частной своей прак¬тике, так и в Урологической Поли¬клинике Императорскаго Клинич. Инст.
В. Кн. Елены Павловны, а также в Уро¬логической Клинике Психо-Неврологи¬ческаго Института. Результаты примене¬ния Спиридоновской воды на больных,
страдающих воспалением почечных

лоханок, мочевого пузыря, атакжемоче¬испускательнаго канала, оказались в
высшей степени благоприятны. Особенно

хорошее влияние оказывала Спиридонов¬ская вода при явлениях резковыраженной
фосфатурии, при избытке в осаде мочи

трипельфосфатов и аморфной фосфорно¬кислой извести. Мое глубокое убеждение,

что Спиридоновская вода способна за¬менить источники Вильдунгена, Контрек¬свилль, Виши и др.
В каждом обявлении новые отзывы.

ГТроспекты с анализами и отзывами профессоров: лейб-хирурга С. П. Федорова, Г. В.

Хлопина, почетнаго лейб-хирурга Б. А. Тиле, Г. Ю. Явейн, С. С. Зимницкаго, Н. А. За¬сецкаго, многих приват-доцентов, ассистентов и ординаторов клиник, больниц и госпи¬талей и частно-практикующих врачей разных специальностей, имевших случай применять в
своей практике Спиридоновскую воду „ИЖЕВСКиЙ ИСТОЧНИК" высылаются по первому

требованию безплатно.

АКЩОНЕРКОЕ ОЕиЦЕСТВО СПКРИДОНОВСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД.
Правление в Петрограде, Надежинская ул., 1. � Тел. 4-16-15. � Телегр.: ИЖВОДА Петроград.

Оптовые заказы адресовать Правлению Общества.

Продажа вь лучииих аптеках, аптекарских магазинах, гостиницах, рестора¬  нах, кафе и буфетах как в столицах, так и провинции.
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