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Движение Луны.
Прив.-доц. I. Ф. Полака.

I.

Нет ни одного небеснаго светила, дви¬жение котораго было бы так хорошо зна¬комо широкой публике, как движение
Луны. Все знают, что Луна обращается
вокругь Земли приблизительно в месяц,
что этим движением обясняется смена
ея фаз, что она, наконец, несравненно

ближе к нам, чем все остальныя не¬бесныя тела, и поэтому во всех отно¬шениях гораздо лучше их изучена. Глав¬нейшие моменты ея движения, ея фазы и
затмения, указываются наперед в любом
календаре, и каждому известно, с какой
величайшей точностью эти предсказания
сбываются.

Все это, естественно, наводит на мысль,

что движение Луны, вероятно, очень просто

и что астрономам, следовательно, оно долж¬но быть известно в совершенстве. Но это
заключение в действительности чрезвычайно
далеко от истины.

На самом деле движение Луны необы¬кновенно сложно. Эта сложность еще уве¬личивается благодаря близости Луны к Зе¬мле: вследствие этого обстоятельства в дви¬жении нашего спутника мы можем заметить
такия неправильности, которыя ускользают

от нас при наблюдении более далеких

светил. Поэтому вопрос о движении Луны
представляет труднейшую задачу небесной
механики.

He легко дать понятие о той огромной массе
работы, которая за последния двести лет
была затрачена астрономами на преодоление

громадных трудностей этой чисто математи¬ческой задачи. Величайшие математики, как
Клеро, Эйлер и Лаплас, и крупнейшие
астрономы-теоретики, как Ганзен, Делонэ,

Хилл и другие, пытались выразить форму¬лами движение Луны по закону всемирнаго
тяготения, под действием притяжения Зем¬ли, Солнца и планет. Результатом их

усилий явились гигантския таблицы, напол¬ненныя миллионами цифр и дающия возмож¬ность вычислить положение Луны для любого
момента. Точность, с которой вычисленное
заранее по этим таблицам положение Луны

согласуется с действительным, порази¬тельна; кажется, что ничего лучшаго и же¬лать нельзя.
Так скажет всякий—кроме астронома.

II.

Представим себе, что в каком-нибудь

месте земного шара ожидается полное сол¬нечное затмение. Астрономическия вычисле¬ния за много лет до этого события скажут
нам, когда затмение начнется, как оно

будет развиваться, сколько секунд будет

длиться полная фаза и т. п. И все произой¬дегь именно так, как вычислено: астро¬номическое предсказание сбудется почти се¬кунда в секунду. Но маленькая разница
между вычислением и действительностью
все же будет; затмение может начаться и
окончиться на несколько секунд раньше

или позже, продолжительность полной фа¬эы также может оказаться на несколько
секунд длиннее или короче, чем дает

теория луннаго движения.

Эта-то ничтожная разница между наблю¬дением и вычислением, совершенно неза¬метная для неспециалиста, для астронома
имеет громадное значение. Она указывает,

что движение Луны, вычисленное на основа¬нии закона всемирнаго тяготения, we couta¬суется с ея действителным движенгем.
Сама по себе величина этого расхождения

чрезвычайно мала: действительное положе¬ние Луны может отклоняться от вычислен¬наго не больше, как на 10—15'', т.-е. мень¬ше, чем на сотую часть диаметра луннаго
диска. Но для утонченных измерительных
методов современной астрономии это очень

заметная величина, определена она с пол¬ной уверенностью и поэтому в реальности
уклонения Луны от теории сомневаться не
приходится.

Мы оцениы всю важность этого факта,

если вспомним, какую роль играет во Все¬ленной сила всемирнаго тяготения. Ведь вся
небесная механика основана на допущении,
что это —единственная сила, управляющая

движением светил; отсюда следует, что

если нам удастся правильно усчитать все

притяжения, которым подвергается данное
небесное тело, то его движение, вычисленное

таким образом, должно в точности со¬впасть с действительным. В подавля¬ющем большинстве случаев так и бы¬вает.
Поэтому особенное внимание астрономов

всегда привлекали те случаи, когда истин¬ный путь светила расходился с орбитой,
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указываемой для него формулами небесной
механики. При btomj» не раз оказывалось,
что это расхождение происходит только от

неправильнаго или неполнаго учета всех

притяжений, действующих на светило, на¬пример, от того, что мы не приняли во
внимание притяжения неизвестной планеты.

-Классический пример этого рода предста¬вляет история открытия Нептуна в 1846 го¬.ду. После того, как все притягивающия
силы учитывались с достаточной полнотой,

■между теорией и действительностью возста¬новлялось полное согласие; таким образом,
то, что сперва казалось исключением из

-закона Ньютона, превращалось в новое его

подтверждение.

В нашей планетной системе, если не

считать комет, есть еще только одно те¬ло, движение котораго заметно не согла¬суется с законом всемирнаго притяжения.
■ Это планета Меркурий, ближайшая к
'Солнцу. Впрочем, в самое последнее время

уклонения в движении этой планеты поте¬иряли значительную долю своей загадочности:

как показал Зелигер (Seeliger), их впол¬не удовлетворительно можно обяснит при¬тяжением, которое производит „зодиакаль¬ный свет"—огромное скопление космиче¬*ской пыли, носящейся вокруг Солнца. Надо
только допустить, что общая масса всего
этого роя составляет около трети массы

Меркурия—допущение, в котором нет ни¬чего невероятнаго. Таким образом, дви¬жение этой планеты, повидимому, может быть
‘обяснено сполна на основании только од¬:ного закона всемирнаго тяготения.

Совсем иначе обстоит дело с Луной:

здесь в действия силы тяготения, управля¬ющей движением нашего спутника, посто¬:янно вмешивается еще какая-то другая сила,
природа которой остается пока совершенно
яеизвестной. „Я считаю эти колебания (fluc¬
tuations)",—говорит знаменитый Ньюкомб

в своей последней работе,— „самым зага¬дочным явлением из всех небесных
движений, настолько трудно их обяснить
.действием каких бы то ни было известных
причин“.

III.

Если бы кроме Земли и Луны никаких дру¬гихтелнесуществовало.то Лунавечно опи¬сывала бы около Земли совершенно одина¬ковый эллипс *). Задача о движении Луны
!) Это утверждение не вполне точно: орбита Лу¬ны и в этом случае изменялась 6ы, но чрезвы¬'чайно медленно, благодаря приливамг, которые она

тогда была бы чрезвычайно проста: по за¬конам Кеплера легко можно было бы вы¬числить положение нашего спутника на сколь¬ко угодно времени вперед. Но присутствие
Солнца чрезвычайно осложняет дело.

Закон Ньютона гласит, что сила при¬тяжения пропорциональна массе тела и об¬ратно пропорциональна квадрату разстояния.
Основываясь на этом законе, решим та¬кой вопрос: какое тело нашей солнечной
системы притягивает Луну с наибольшей

силой? Ответ получится совершенно неожи¬данный: сильнее всего притягивает Луну
не Земля, около которой она вращается, a

далекое, но могучее Солнце. Нетрудно пока¬зать, что притяжение, испытываемое Луной
от Солнца, слишком фдвое больгие притяже¬ния Земли.

Обозначим массы Солнца и Земли через
М и m, а их разстояние от Луны через
R и г. Тогда сила притяжения Солнца по
закону Ньютона будет

а сила притяжения Земли

Примем приблизительно, что массаСолнца
в 320.000 раз больше массы Земли, a
разстояние его в 400 раз больше. Тогда
отношение притягивающих сил будет

F  М. га _ 320.000. I2 _ 320.000 _ „
Т R2. ш 400*. 1 — 160.000 — '

Зтот результат должен вызвать совер¬шенно законное недоверие; могут спросить,
почему же в таком случае Луна обраща¬ется все таки вокруг Земли, а не вокруг
Солнца? Но ведь так и есть: Луна на са¬мом деле обращается вокругь Солнца. Это
утверждение так же правильно, как и то,

что Луна обращается вокруг Земли.

выэывает своим притяжением в земных оке¬анах. Как показал Дж. Дарвин (сын Ч. Дар¬вина), следствием приливов является, с одной сто¬роны, замедление вращения Земли, а с другой—по¬степенное удаление Луны от Земли. По теории Дж.
Дарвина Луна когда-то составляла одно целое с Зе¬млей, а затем мало-по-малу отдалилась до своего
теперешняго разстояния. Это удаление продолжается и
теперь, но может бнть замечено лишь по истечении
огромнаго промежутка времени.

Вполне популярное изложение этой увлекательной
теории прилшной эволюции можно найти в книжке:

„Р. Болл. Века и приливы", изд. Матеэис, Одес¬са, 1909.
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Действительно, если начертить часть ор¬биты, которую описывает Луна при своем
движении вокруг Солнца вместе с Землей,
то получится кривая, не образующая ни пе-

1 2

Рис. 1 и 2. Неверныя иэображения лунной орбиты.

тель ни волн (рис. 1 и 2); она все время
обращена к Солнцу своей выпуклостью
(рис. 3).

Рис. 3. Движение Луны относительно Солнца.
Е—Земля, М—Луна.

В частях, лежащих вне эемной орби¬ты (около полнолуний), эта кривая только
сильней искривлена, чем во внутренних
частях (близ новолуний).

Таким образом, движением Луны упра¬вляют одновременно две соперничающия
между собой силы: одна—это притяжение

маленькой, но близкой Земли, другая—при¬тяжение громаднаго далекаго Солнца. Перед
нами, следовательно, типичный пример зна¬менитой „задачи трех тел“, которая в
общем виде до сих пор остается нераз¬решимой.
Понятно, что на движение Луны действу¬ют притяжения и других светил, именно
планет, но их действие ничтожно сравни¬тельно |с действием Солнца и Землц и
поэтому оно лишь в незначительной степени
усложняет нашу задачу.

IV.

Чтобы изобразить движение небесйаго тела
под действием притяжения двух других
тел, можно прступать следующимобразом.
Примем одно из этих тел за главное

и найдем орбиту, по которой двигалась бы
Луна под действием только этого тела.
Эта орбита будет точный эллипс. Действие
другого тела состоить в том, что оно
своим притяжением постоянно стремится
изменить форму этого эллипса, его размеры,

его положение в пространстве и т. д., дру¬гими словами—стремится изменить все так
называемые флементы лунной орбиты.
Таким образом, можно считать, что Луна

все время двигается по эллиптической ор^
бите, яо что эта орбита сама постоянно

изменяется. Все элементы орбиты, по кото¬рой движется Луна в данный момент, не*
прерывно переходят в элементы эллипса.

следующаго момента. Если бы в какое-ни¬будь мгновение притяжение второго тела
прекратилось, то Луна продолжала бы дальш&
все время описывать эллипс, по которому
она двигалась только в это последнее

мгновение.

Те изменения, который притяжение вто¬рого тела производит в элементах лун¬ной орбиты, называются возмугцениями, a
само тело—возмущающим телом. Эллипс,
по которому в данный моментдвижется Луна,

называется мгновенным или оскулирую¬щим эллипсом этого момента.
Понятно, что в действительности путь^

описанный Луной, например, в месяц^
будет вовсе не эллипсом, а некоторой очень.

сложной кривой; мы только стараемся пред¬ставить этот путь в виде последователь¬наго ряда „мгновенных" эллипсов, непре¬рывно переходящих друг в друга.
За главное тело, управляющее движением.

Луны, можно было бы принять Солнце; тогда
мы бы сказали, что Луна двигается вокругь
него по эллиптической орбите.а Земля своими
„возмущениями" постоянно изменяет эту ’

орбиту и превращает ее в сложную кри¬вую, часть которой приведена на рис. 3. Но¬гораздо удобнее (и, конечно, естественнее)
считатьЗемлю центром обращения Луны, a
Солнцу отводит роль возмущающаго тела.
Дело в том, что хотя сила притяжения

Луны Солнцем вдвое больше земного при¬тяжения, но величина так называемой воз¬мущающей сгилы Солнца, которая изменяет.
орбиту Луны вокруг Земли, значительно
меньше (круглым счетом в 100 раз)

возмущающей силы Земли, нарушающей дви¬движение Луны вокруг Солнца. Чтобы это¬уяснить, разберем сущность и действие
этой силы.

Солнце притягивает не только Луну, но>
и Землю. Как известно, действие этого при^
тяжения выражается в том, что под его»

влиянием и Земля и Луна каждое мгновение
отклоняются от прямолинейнаго пути, по'

которому оне двигались бы (по закону инер¬ции), если бы не было Солнца. Это откло¬нение, которое можно разсматривать просто
как падение тела к Солнцу, называют.
ускорениемг силы солнечнаго притяжения.

Величина его по закону Ньютона, зависит¬только от, разстояния тела от Солнца^
именно она изменяется обратно про-
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лзорционально квадра^у этого разстояния.
Представим себе теперь, что солнечное
притяжение действует и на Луну и на Землю
совершенно одинаково; ясно, что в этом
■случае Луна будет обращаться вокруг

-Земли так, как будто Солнца не суще¬ствует, иникаких возмущений вея движе¬нии не окажется. Действительно, хотя Луна
и будет испытывать солнечное притяжение
:и под влиянием его будет каждую секунду
етадать к Солнцу, но ведь и Земля будет
•смещаться под действием этой же силы
в ту же сторону и на такую же величину,

как и Луна и, таким образом, относитель¬лое положение этих двух тел не изме¬нится.
Но в действительности Луна бывает то

•ближе к Солнцу, чем Земля, то дальше;
в первом случае солнечное притяжение

рис. 4 S, Т и L обозначают Солнце, Землю и Луну:
разстояние ST от Земли до Солнца назовем R*
раэстояние от Земли до Луны—г. Возмущающая сила
Солнца Р будет наибольшей, когда Луна находится

в точке L, на раэстоянии R—г от Солнца; она со¬ставится как раэность двух сил притлжения:
Р = (R-02

М

М

R2-

Приведя к общему знаменателю, получим:

(2Rr — гг) М
‘ (R — г)* R2 '

Но так как г составляегь лишь 1/40« часть R,
to (R—г) очень мало отличается от R, и скобку в
знаменателе можно эаменить череэ R; точно также
можно отбросить в числителе га. Получим:

Р = 2 RrM R* 1
2 гМ

: ~W~

L.
Рис. 4. Возмущающаяся сила Солнца.

"мыми Землей и Луной, и составляет возму¬щающую силу Солнца. Понятно, что вслед¬-ствие движения Луны около Земли величина
этой силы постоянно изменяется.

Можно показать, что возмущающая сила

связана с разстоянием Солнца совсем

.другим соотношбнием, чем сила солнеч¬наго притяжения; именно она обратно про¬порциональнаго не квадрату, а кубу разсто¬-яния (приблизительно). Отсюда и следует,
Что хотя абсолютное притяжение Луны Солн¬цем вдвое больше земного, но возмущаю¬ицая его сила составляет в максимуме лишь
около одной сотой силы притяжения Земли.

Тем не менее. и такая величина возму¬щающей силы является одной из самых
болыиих, какия только встречаются в сол¬иечной системе. Лишь недавно открытые
далекие спутники Юпитера (8-й и 9-й) испы¬тывают еще большия возмущения.

Приблизительную величину возмущающей силы
легко получить следующим образом. Пусть на

Сила, с которой Земля притягивает Луну, будегь
по предыдущему:

а для отношения этих двух сил получим:

Р _ 2г3М
Жш~

Ho r=l, m = 1, М = 320.000 и R = 400 (прибли¬зительно); подставив эти числа, найдем данную
выше величину возмущающей силы Солнца:

Р 2X320.000 _ 640.000 _ 1
F~ — 4003 — 64.000.000 — 100 ‘

V.

Возмущающая сила Солнца производить
в движении Луны в буквальном смысле
безконечное число различных отклонений от
правильнаго эллиптическаго движения.
Эти отклонения, которыя обыкновенно

называются неравенствами, имеют самую
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различную величину и самый различный

характер; каждое совершается по своему

собственному закону, по своей „формуле".
Но так как все они происходят вместе,

то влияние всей их совокупности на дви¬жение Луны во всякий данный момент бывает
безконечно разнообразно: одни неравенства,

действующия в одном направлении, скла¬дываются между собой, ряд других, на¬оборот, действует в противоположном
смысле и ослабляет таким образом дей¬ствие первых. В результате и является
та необыкновенная сложность луннаго дви¬жения, о которой не раз уже упоминалось.

В виде примера мы разсмотрим только
два главных неравенства, которыя могут
быть обяснены элементарно.
Годичное уравнение. Вернемся к

рис. 4. Когда Луна находится в новолунии, в
точке L, солнечное притяжение действует на
нее сильнее, чем на Землю; следовательно,
в этот момент возмущающая сила, равная
разности этих притяжений, действует в
сторону Солнца, по направлению стрелки
и стремится таким образом удалить Луну
от Земли. В точке La (в полнолунии) Луна
находится от Солнца дальше Земли, поэтому
солнечное притяжение теперь действует на
Землю сильнее, сообщает Земле болыиее
ускорение, чем Луне. Врезультате Солнце
стремится оттянуть Землю оть Луны, т.-е.
опять, как и в первом случае, увеличить
разстояние между Землей и Луной. Нетрудно
вычислить, что возмущающая сила Р2 в точке
La, противоположная силе Р по направлению,

по величине будет почти ей равна *).—Заме¬тим, что действие этой силы будет нич¬тожно близ первой и последней четвертей
(Lj и L3).

Таким образом, возмущающая силаСолн¬ца в общем стремится отдалитьЛуну от
Земли: если бы Солнца не было, Луна нахо¬дилась бы несколько ближе к нам. Но
Солнце находится от нас не ’всегда на

одном и том же разстоянии, летом, как

известно, оцо несколько дальше, чем зи¬мой. Поэтому зимой возмущающая сила дей¬ствует энергичней и удерживает Луну
на более далеком разстоянии от Земли,
чем летом. А так как с увеличением
разстояния светила от притягивающаго

■) Для силы Р2 получим формулу:

р=  М
2 r 2 (R+r)2;

при малом г эта величина очень мало разнится от
приведенной выше величины F.

центра замедляется и его обращение (по

3-му закону Кеплера), то зимой Луна не¬сколько отстает (на 11’), летом, наобо
рот, уходит вперед на такую же величину.

Это неравенство, известное под назва¬нием годичнаго уравнения, было открыто в¬конце XVI столетия, следовательно, еще до¬изобретения телескопа, великим датским¬астрономом Тихо Браге.
В a р и а ц и я. Это неравенство, открытое¬также Тихо Браге, было, повидимому, изве¬стно арабам уже в X веке. Главная его
причина также ясна из рис. 4. Пока Луна

движется от новолуния L к первой чет¬верти Ц, возмущающая сила направлена на¬встречу ея движению, и скорость Луны по¬этому на участке LL, замедляется. Когда'.
же она движется от первой четверти Ц,

к полнолунию, то под действием возму¬щающей силы скорость ея увеличивается..
Таким же образом мы получим и;

далее: замедление на пути L2L3 от пол+¬нолуния к последней четверти и ускорение¬на участке L3L, между последней четвертью
и новолунием. Больше всего Луна отстает,
в точках, лежащих как раз посредине.

между новолунием и первой четвертью ии

между полнолунием и последней четвертью;

а в срединах двух остальных отрез-'

ков L,L2 и L3L она сильнее всего ухо¬дит вперед. Величина этого неравенства
достигает 39'.5, т.-е. несколько болыие¬видимаго диаметра луннаго диска.

Вариация и годичное уравнение не самыя
большия из лунных неравенств. Самую
большую величину имеет так называемая

эвекция, известная еще Птоломею. Это не¬равенство достигает 1°16'.5. Происхожде¬ние его довольно сложно.
Изменение положения орбиты.

Как мы уже видели, под действием возму¬щающей силы непрерывно изменяетсяиформа
ЛуННОЙ ОрбиТЫ И СКОрОСТЬ ДВИЖениЯ ЛуНЫ ПО;

этой орбите. Но этим дело не ограничи¬вается: та же сила производит постоянныя
и притом очень быстрыя перемены в¬положении самой орбиты в пространстве.

Плоскость лунной орбиты не совпадает
с плоскостью, в которой движется Земля
вокругь Солнца, т.-е. с так называемой
плоскостью эклиптики, а образует с ней

угол в 5°9'. Поэтому на рис. 4 надо во¬образить себе, что одна половина лунной
орбиты, например, левая, лежит несколь¬ко выше плоскости чертежа, а другая, пра-.
вая, на столько же ниже. Пусть таким об¬разом L и Ц будут точки, дальше всего
отстоящия от плоскости эклиптики, одна.
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кверху, другая книзу. Если помнить,
что на точку L дейф^вует возмущающая
сила, направленная к Солнцу, а на точку
Ц—от Солнца, то станет понятно, что
в обоих случаях эта сила стремится

приблизить Луну к плоскости эклипти¬ки. Очевидно, то же будет и во всякой

точке лунной орбиты и при ВСЯКОМ ПО¬ложении ея плоскости: Солнце вечно стре¬мится заставить Луну двигаться в одной
плоскости с ним и с Землей—и вечно

достигает вместо этого совсем другого

результата.

Пусть на рис. 5. OW изображает часть

эклиптики, a АВ—часть лунной орбиты;

точка N пересечения орбиты с эклиптикой

называется восходящим узлом. Предполо¬жим, что Луна прошла через узел, опи¬сала полный оборот по небу и вернулась
обратно к узлу. За это время Солнце
успеет ее несколько притянуть к плос-

Рис. 5. Движение луннаго узла.

кости эклиптики и этим ускорит ея воз¬вращение к этой плоскости: она пересе¬чет эклиптику не в точке N, как в
прошлый раз, а раньше, в точке N'.

Таким образом, восходящий узел сме¬стится к западу, навстречу движению луны;
что же касается угла наклонения орбиты к
эклиптике, то он не изменится. Такое же

смещение произойдет и с другой, диаме¬трально противоположной точкой встречи
орбиты и эклиптики, с так называемым
нисходящим узлом.

Это обратное движение узлов происхо¬дит очень быстро: в 18.6 лет они об¬ходят всю эклиптику и возвращаются в
первоначальное положение.

Еще быстрее совершается, под действи¬ем возмущающей силы, движение луннаго

перигея. Эллипс лунной орбиты все вре¬мя- поворачивается, так что перигей Лу¬ны, т.-е. точка, в которой она подходит
всего ближе к Земле, при каждом об¬ращении Луны занимает уже другое по¬ложение. За год перигей смещается к
востоку болыие, чем на 40°, и, таким
образом, уже в 9 лет он совершает
полный оборот.

VI.

Положение Луны определяется тремя ве¬личинами: астрономической долготой ея,
астрономической широтой и разстоянием

от Земли. Эти величины мы будем назы¬вать координатами Луны. Теперь математи¬ческую задачу о движении Луны мы можем
формулировать следующим образом: тре¬буется, принимая во внимание притяжение
Земли, Солнца и планет, выразить каждую
координату Луны алгебраической формулой,
годной для любого времени. Тогда, чтобы

узнать по такой формуле, например, дол¬готу Луны в какой-нибудь момент, надо
будет только подставить в алгебраическое
выражение вместо переменной величины t

(время) ея определенное значение, соответ¬ствующее данному моменту, и произвести
ряд простых арифметических действий.
К сожалению, эта задача в таком

виде неразрешима; как говорят матема¬тики, „дифференциальныя уравнения возму¬щеннаго движения не интегрируются“. Даже
для того, чтобы получить приближенное ре¬шение этой задачи, потребовались громадныя
усилия целаго ряда величайших математи¬ков последних двух столетий. Среди
них встречаются такия имена, как Клеро

(Clairaut), знаменитый энциклопедист д’Алам¬бер, один из величайших математиче¬ских гениев всех времен—петроградский
академик Эйлер, наконец творец „не¬бесной механики“ Лаплас. Идеи и методы,
намеченные ими, получили окончательное

завершение в гигантских работах Ган¬зена (1857 г.) и Делонэ (1867 г.), оставав¬шихся почти до наших дней последним
словом в этой области.

Все полученныя решения нашей задачи,

сильно различающияся по существу, схо¬дятся в одном отношении: все они дают
координаты Луны в виде формул, содер¬жащих безконечное число членов, в виде
так называемых безконечных рядов.

Понятно, что такая формула в действи¬тельности не может быть написана; на

самом деле всегда составляется лишь ко¬нечное число членов, имеющих наиболь¬шую величину, а остальные отбрасываются.
Все искусство математика сводится к тому,

чтобы составить эти ряды наиболее удоб¬ным образом: надо, чтобы их члены,
следующие друг за другом, становились
бы все меньше и меньше, надо доказать,

что сумма всех безчисленных членов

даст в конце-концов все-таки не безко¬нечную величину (ряд ,,сходящийся“); на-
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конец надо уметь остановиться на таком

члене, чтобы можно было быть уверенным,

что сумма всех безчисленных отброшен¬ных членов не повлияет заметно на
окончательный результат. Оказало.сь, что
для того, чтобы вычисленное место Луны

хоть сколько-нибудь удовлетворительно со¬гласовалось с действительным, надо брать
чрезвычайно большое число членов очень
сложнаго вида.

В виде примера приведу часть формулы
для долготыЛуны X, данной Дамуазо(1827 г.).
Формула эта одна из самых простых;
в нее входят следующия величины:

t—время, протекшее с начала 1801 года,
выраженное « юдах и долях года;

1 так назыв. средняя долгота Луны;
L „ „ Солнца;
ш ж „ „ аномалия Луны:
М „ „ „ , Солнца;
ф долгота восходящаго узла Луны.

Обяснять эти термины я не буду, так

как нашу задачу составляет только вы¬яснение механизма вычисления. Истинная

долгота Луны для любого момента выра¬зится формулой:
X = 14- 6° 17'30" sin М + 12'49" sin 2 М 4~

4- 1°16'30" sin [2 (1 — L) — М] 4- 39'30" sin
2 (1 — L) — 11'14" sin М -f-... (I).

Подлинная формула Дамуазо содержит
еще семдесят пят членов, коэффициенты
которых имеют меныиую величину. Эта

формула, как видим, не содержит глав¬ной величины, времени. В действитель¬ности же каждая из пяти величин, вхо¬дящих сюда, зависит от времени, и прежде
чем вычислять долготу X по формуле (I),
надо найти 1, L,... для даннаго момента по

сравнительно простым формулам. Фор¬мулу для вычисления 1 привожу полностью;
остальныя формулы имеют такай же вид.

1 = 111°36'42",8 4~ 4812°40'43", 616 14~

4~1 °",72322 —о",01936и ()3* GO-
Заметим, что 1 обозначает долготу Луны,

которую она имела бы в данный момент,

если бы двигалась по кругу и почиги равно¬мерно: последние два члена формулы II, очень
малые, дают так называемое вековое уско¬рение Луны, о котором речь будет ниже.

Обратим внимание еще на формулу I.
Если мы возьмем в ней только один
член 1, то получим место Луны в пред-

положении, что она движется по кругу; если

прибавим еще два следующих члена (так
называемое уравнение центра), то это нам

даст движение Луны по эллипсу, без дей¬ствия возмущений; остальные три члена да¬ют главнейшия возмущения. В них мы
без труда узнаем—по величине коэффи¬циентов—знакомыя неравенства — эвекцию,
вариацию и годичное уравнение.

Так как вычисление по формулам, по¬добным I и II, отнимаеть чрезвычайно много
времени, то результаты лунной теории обы¬кновенно даются в виде таблиц, из
которых величины каждаго члена ряда

прямо выписываются, как логарифмы из

логарифмической таблицы. Все вычисление
таким образом сводится к простому
сложению найденных членов.

VII.

Из многочисленных работ над дви¬жением Луны выделяется упомянутая уже
выше работа Делонэ. Она чрезвычайно ин¬тересна в математическом отношении и

является безпримерной по массе выполцен¬ных автором труднейших алгебраиче¬ских преобразований. Число членов, при¬нятых во внимание, у Делонэ достигает>
1400, и одна формула лунной долготы зани¬мает поэтому 173 печатных страницы.

Тем не менее метод Делонэ в некото¬рых отношениях представляется не без¬упречным. Впрочем, таблицы, вычисленныя
Радо (Radau) no этой теории, появились лишь
в 1911 году и в нашем распоряжении пока
нет материалов для суждения о том, в

какой степени теория Делонэ согласуется сь

действительностью. Все же последние пол¬века астрономический мир жил по мону¬ментальным „Tables de la Lune“ Ганзена,
изданным в 1857 году британским пра¬вительством.
Таблицы эти были вычислены также с

величайшей тщательностью, хотя и по со¬вершенно другому методу; было принято во
внимание 202 возмущения по долготе (из
нихтолько 11 обусловливалисьпритяжением

планет, а не Солнца). Первые годы движе¬ние Луны, вычисленное по этим таблицам,

в точности согласовалось с действитель¬ным, но уже в 1874 году Луна отклони¬лась от таблиц на 9", затем расхожде¬ние стало делаться все больше и больше.
Поэтому американский астроном Ньюкомб

дал поправки к этим таблицам,—по¬правки чисто эмпирическия, не основанныя
на теории тяготения. С этой „заплатой“
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таблицы Ганзена служат и по сей день, и
вычисленныя таким^ образом положения

Луны довольно хорошо согласуются с ис¬тинными.
Новый шагь вперед со времен Ганзена

•сделан лишь в самое последнее время;

он связан с именами двух американ¬ских ученых.
В 1878 году гениальный математик

Хилл (G. W. Hill), умерший в прошлом
году *), указал принципиально новый метод
решения задач небесной механики; сам
он применил его лишь к изследованию

некоторых отдельных вопросов движе¬«ия Луны. Полная же теория этого движения,
основанная на идеях Хилла, была разра¬ботана Брауном (Е. W. Brown). Работа его
в настоящее время закончена; новыя та¬блицы, по сообщению самого Брауна 2),
должны появиться в недалеком будущем.

VIII.

Пока вычисляли положения Луны по табли¬.цам Ганзена, можно было думать, что рас¬хождение вычисленнаго ея движения с дей¬ствительным обясняется неточностью те¬ории. Но последняя теория Хилла—Брауна,
■повидимому, дает возможност усчитать пол¬лое действие сил тяготения на Луну с точ¬ностью, превосходящей даже точность со¬временных методов наблюдения. Поэтому
надо было ожидать, что новая теория даст

иам, наконец, полное согласие с действи¬тельностью. Между тем этого не оказалось.
Мы сперва разсмотрим одно уклонение

Луны от теории, которое несколько десят¬ков лет тому назад было поводом для
знаменитой в истории астрономии полеми¬ки между Ганзеном, с одной стороны, и
Адамсом и Делонэ—с другой. Это веко¬еое ускорение средняго движения.

Небесная механика учит, что возмущаю¬ацая сила не может изменить средняго пе¬риода обращения светила. Правда, мы видели,
•например, что вследствие годичнаго уравне¬ния время обращения Луны зимой небколько
длиннее, чем летом; но эти изменения

повторяются периодически, взаимно уравно¬вешиваются, и в среднем время обращения

Луны теперь должно быть то же, что и ты¬сячу лет назад. Между тем в XVIII сто¬летии Галлей нашел, изучая описания древ¬них затмений, что в эпоху Рождества Хри¬-стова время обращения Луны было длиннее.
!) Некрологь его см. .Природа" янв. 1915.
а) „Nature" (англ.), № 2346.

иирирода, октябрь 1915 г.

Движение Луны, таким образом, ускоряется;
по новейшим изследованиям его величина

составляет всего 8" в столетие, но дей¬ствие этого ускорения, как и всякаго уско¬рения, пропорционально квадрату времени:
через двести лет Луна уйдет вперед на
8"Х4=36", через 300 лет—на 8"Х9=72",
через 2000 лет—на 8")^202 = 3200", т.-е.
почти на градус *). Поэтому, по истечении
больших промежутков времени действие

векового ускорения становится очень за¬метным.
Это явление вызвало большой интерес,

так как долго казалось непонятным. На¬конец оно было обяснено Лапласом: он
показал, что вследствие векового измене¬ния формы (эксцентриситета) земной орбиты
действие Солнца на Луну также постепенно
изменяется. Но потом оказалось, что эта
причина должна вызвать несколько меныпее

ускорение, чем это наблюдается, именно,

по вычислениям Брауна, около 5",3. Та¬ким образом, все-таки оставалась раз¬ница в 2—3".
Замечательно обяснение этого оставша¬гося небольшого ускорения, данное несколь¬кими изследователями одновременно: не
Луна уходит вперед, а мы отстаем с
нашим счетом времени, т.-е. замедляется
вращение земного шара. Достаточно, чтобы
за 100 лет счет времени запоздал на
каких-нибудь 6 секунд, и это вызовет в

среднем движении Луны кажущееся изме¬нение в 3". Такое ничтожно-малое увели¬чение длины суток весьма вероятно, так
как есть налицо и сила, способная его

вызвать: это — сила приливнаго тренил.
Обяснение сущности этой силы лежит
вне рамок моей статьи 2).

IX.

В 1909 году Ньюкомб подвел итогь

своим многолетним работам над дви¬жением Луны. В небольшой статье, напи¬санной за несколько месяцев до смерти,
он определенно установил, что в движении

Луны существуют „колебания", для кото¬рых нельзя указать „никакой физической
причины" 3).
Ньюкомб изследовал движение Луны

почти за триста леть, основываясь, глав¬ным образом, на наблюдениях затмений

*) См. формулу II главы VI. Там величина веко¬вого ускорения принята более 10".
2) См. названную раньше книгу: „Болл. Века и

приливы".
®) Monthly Not ces R. Astr. Soc. Jan. 1909.
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и покрытий звезд, сделанных на различ¬ных обсерваториях, начиная с 1620 года.
Изучив этот громадный материал, он

нашел, что истинное движение Луны систе¬матически отклоняется от вычисленнаго,
при чем в этих уклонениях есть извест¬ная закономерность. Так, в XVII столетии
Луна систематически отставала, затем в

течение почти полутораста лет уходила впе¬ред против теории, при чем отклонение

достигало 14", а с 1868 года опять отста¬ет. В конце XIX столетия это расхожде¬ние составляло около 10".
На рис. 6 результаты Ньюкомба предста¬влены графически. Сразу видно, что здесь

мы имеем дело почти наверно с периоди¬ческим явлением, период котораго Нью¬комб определил в 273 года; Браун в
настоящее время дает для него число

261 год *). Но одним этим периодиче¬ским колебанием дело не ограничивается:
начиная с 1820 года действительное дви-

Рис. 6. Отклонения в движении Луны за последния
250 лет.

жение Луны (сплошная линия) решительно

не согласуется с кривой главнаго колеба¬ния (пунктир). Так, например, если бы
было одно это колебание, то за десятилетие

1850—1860 гг. разность между наблюдавшей¬ся и вычисленной долготой Луны должна
была бы уменыииться от 4" до нуля. На
самом же деле, начиная с 1852 г., она
вдругь перестает уменьшаться и несколько

лет остается постоянной, а затем начи¬нается быстрое падение. Подобныя же откло¬нения, достигающия 3—4", можно проследить
до самаго последняго времени. •

На кривой Ньюкомба мелкия колебания
появляются в резкой форме только с

1820 года. Повидимому, это обясняется не¬точностью старых наблюдений над покры¬тиями. Действительно, Браун, сравнив со
своей теорией гринвическия меридианныя на¬блюдения Луны, мог проследить эти укло¬нения, начиная с 1750 года. Он нашел,
что они, в свою очередь, периодичны, но

период их вчетверо короче периода коле¬бания Ньюкомба.

Итак, в настоящее время отклонения

Луны от движения по закону тяготения мо¬гут быть приблизительно изображены р

виде двух периодических колебаний: боль¬шого колебания, достигающаго 13”, с перио¬дом около 270 лет, и малых колебаний^
не превышающих 4", период которых¬составляет около 60—70 лет.

Нечего говорить, что эти отклонения по

существу не имеют ничего общаго с пе¬риодическими неравенствами, выведенными
из теории тяготения: оба наши колебания

пока установлены только эмпирически и по¬этому не будет ничего невероятнаго, если
они в один прекрасный день исчезнут

или совершенно изменят закон своего¬действия. И, вероятно, не легко было Нью¬комбу в последних строках своей послед¬ней работы сделать неизбежный вывод,, чта¬„точно предсказать будущее движение Луны
невозможно“.

X.

Для обяснения лунных отклонений был
предложен целый ряд гипотез. Все оне~
сходятся только в одном: эти колебания
нельзя обяснить на основании тяготения, a
надо искать какую-то другую причину.

Сам Ньюкомб сперва пытался обяснить¬открытое им явление тем же способом,

каким обясняется часть векового ускоре¬ния (гл. VIII): он думал, что эти замедле¬ния и ускорения в движении Луны—лишь
кажущияся, что на самом деле изменяется

скорость суточнаго вращения земли вслед¬ствие того же приливнаго трения. Но изме¬нение длины суток должно было бы вызвать
кажущияся уклонения также в движении.

других небесных тел. Изследование дви¬жения Меркурия показало, что эта гипотеза
несостоятельна.

Другая, чрезвычайно интересная гипотеза

была высказана впервые Зелигером и разра¬ботана в последнее время Боттлингером и

де-Ситтером: это гипотезаиоглои<енгл солнеч¬наго тяютения *). Действительно, время огь¬времени между Солнцем и Луной стано¬вится массивное непрозрачное тело, кото¬рое задерживает лучи солнечнаго света, a
следовательно, может задержать отчасти и

„лучи солнечнаго притяжения". Тело это—
наша Земля, а соответствующие моменты—
моменты лунных затмений; каждое лунное

затмение при этом допущении должно со¬провождатся некоторым уклонением в дви¬жении нашего спутника. Надо сознаться, что-
!) Monthly Notices R. Astr. Soc. т. 73, стр. 708.

(1913). 1 Observatory 35, 387.
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кривая этих гипотетич^ских отклонений

Луны, данная Боттлингером, довольно хо¬рошо согласуется с Ньюкомбовой кривой
колебаний короткаго периода за время с
1830—1890 гг. Но с более точной кривой
Брауна она согласуется плохо, да и вообще
представляется невероятным, чтобы эти

отклонения в сумме могли составить до¬вольно правильное колебание с периодом
в 60—70 лет. Кроме того, эта гипотеза

совершенно не обясняет главнаго коле¬бания Ньюкомба.

Гипотеза, которую Браун считает не¬сколько более приемлемой, чрезвычайно ха¬рактерна для астронома XX столетия: он
находит возможным допустить, что

в действие силы всемирнаго тяготения

вмешивается какая-то другая сила,

скорее всего сила магнитная. Дей¬ствительно, мы давно уже знаем, что
Земля представляет собой гигантский
магнит, а в самое последнее время

мы узнали также, что магнитныя силы

действуют и на Солнце. Поэтому
нет ничего невероятнаго в том, что

существует магнитное поле также и

вокругь других небесных тел, во¬круг Луны и планет. Мы знаем,

далее, какие бурные и грандиозные про¬цессы совершаются на Солнце; несо¬мненно, они отражаются и на напря¬жении его магнитнаго поля, а эти из¬менения магнитной силы Солнца должны
в тот же момент ощущаться всеми
магнитными телами нашей системы,

должны одновременно вызывать в
их движении отклонения одинаковаго

периода.

Таким образом, если эта гипотеза

верна, то надо ожидать подобных же, и

притом одновременных, отклонений и в

движении других светил. Замечены ли та¬кия отклонения? Брауну кажется, что есть
намеки на утвердительный отвегь.

На рис. 7 отдельными точками изобра¬жена кривая лунных отклонений (только
малое колебание); ниже помещены кривыя,
дающия отклонения от теории в движении

Солнца (т.-е. Земли.так как движение Солн¬ца есть отражение нашего движения) и Мёркурия.
Отклонения эти, как видно из диаграммы,

крайне ничтожны, достигают лишь поду¬секунды. Нетрудно убедиться, что между
всеми тремя кривыми, особенно между пер¬вой и второй, заметно некоторое сходство,
которое, может быть, не случайно. Четвер¬тая кривая—это известная кривая числа
солнечных пятен, с периодом в 11 лет;

как и следовало ожидать, она не обнару¬живаегь сходства с верхними длинно¬периодическими кривыми.
XI.

Вероятно у многих при чтении этого¬очерка не раз возникал вопрос: что при¬влекало и привлекает астронома к задаче
о движении Луны, что заставляет его тра¬тить десятки лет жизни на безконечныя
алгебраическия преобразования, на огромней¬шия арифметическия вычисления?

Было время, когда точное знание луннаго'
движения имеяо громадную важность для

мореплавания: в XVII—XVIII столетиях на¬блюдение положения Луны являлось почти
единственным способом для определе¬ния географической долготы. Но уже давно
найдены другие методы, дающие долготу с
гораздо большей точностью и удобством;

поэтому теперь практическое значение лун¬ной теории невелико, и не оно, во всяком.
случае, побуждает астрономов к ея раз¬работке.
Лет сто назад на поставленный выше

вопрос астроном ответил бы приблизи¬тельно так: цель лунной теории—добиться

еще одного триумфа для величайшаго обоб¬щения научной мысли, известнаго под име¬нем закона всемирнаго тяготения; именно—
доказать, что и самое сложное из всех.
небесных движений сполна обясняется

только одним этим законом. Ко времена

Рис. 7. Откпонения в движении Луны, Земли (Солнца) и
Меркурия (по Брауну).
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Лапласа казалось, что эта цель почти уже

достигнута.
Но мы видели, что это не так: когда

действие силы тяготения на Луну было

усчитано до мельчайших подробностей,

в ея движении все-таки осталось малень¬кое необяснимое расхождение, как оста¬ется, в виде чуть заметнаго осадка, мо¬■еый элемент в реторте химика. Этот
ничтожный остаток в несколько секунд
чэсобенно драгоценен для современнаго

астронома: он указывает, что на дви¬жение небесных тел, кроме силы тяго¬тения влияют и какия-то другия неизйест¬ныя причины.
Вследствие близости нашего спутника в

его движении это влияние гораздо заметнее,

чем в движении других светил; поэтому,

выражаясь словами Брауна, Луна всегда
останется „самым лучшим инструментом"

для изучения сил, действующих в миро¬вом пространстве.

Безпроволочный телеграф и его применение
на войне *).
Б. В. Ильина.

I.

В настоящей статье мы хотим дать

краткий очерк безпроволочнаго телеграфи¬рования и его применения на войне.
Что радиотелеграф принес много пользы,

что он навсегда останется, как удобное,
во многих случаях незаменимое средство
связи, это выяснено с полной очевидностью.

A В

Опыт же настоящей войны—есть практи¬ческая демонстрация того, что безпроволоч-
1) Для желающих поэнакомиться более подробно

можно указать: Zenneck. Leitfaden der drahtlosen The¬legraphie. Скрицкий. Курс безпроводнаго телеграфа.
Fleming. The principles of electric wawe telegraphy.

ное телеграфирование вышло из рамок ла¬боратории, что оно возможно даже и в
условиях военной обстановки.

II.

В основе радиотелеграфных явлений ле¬жат электрическия колебаиия. Всем зна¬комы понятия о положительном и отрица¬тельном электричестве. Если 2 обкладки
Лейденской банки (см. рис, 1) соответствен¬но зарядить рав¬ными количествами
положительнаго и

отрицательнаго эле¬ктричества, то при
соединении их раз¬рядником между
шариками А и Впро¬скакивает искраи,
как показывает

изследование, на¬пряжение электри¬чества в Лейден- Рис 2. кривая искроваго
СКОЙ банке В край- разряда.
не короткий проме-
жуток времени падает до О, при чем
кривая этого падения имеет колебательный

характер (рис. 2). Электрическое напряже¬ние ведет себя, как мячик, который, падая
с известной высоты на пол, не сразу оста¬навливается на самой низшей точке своего
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положения (поверхность пола), но несколько
раз подпрыгивает, при чем высота этого

подемаделаетсявсеменыпеименьше (рис. 3).
дукция"), возникают электрическия колеба¬ния. Чтобы эти колебания обнаружились, в
цепь контура включается детектор Д с.
телефоном Т.
Электролитическгй детектор состоит.

(см. рис. 4) из двух платиновых электро¬дов, опущенных в раствор серной кисло¬ты. Один из этих электродов запаян
в стеклянную трубочку, так что свободным

остается небольшой кончик его; другой со¬ставляет проволочное кольцо, охватывающее.-

Рис. 3. Кривая падения упругаго шарика.

Как установила наука, электрическия ко¬лебания необходимо связаны с возникнове¬нием переменнаго электромагнитнаго поля.
В пространстве, окружающем место искро¬ваго разряда, рождаются особыя электро¬магнитныя пертурбации, распространяющияся

со скоростью света. Так как эти электро¬магнитныя возмущения распространяются сво¬бодно, для их цвижения не требуется про¬водов, то посылка сигналов электромаг¬нитными волнами будет безпроволочным
телеграфированием Задача приемной стан¬ции—уловить эти волны. Такой приемной
станцией может служить проволочный кон-

Рис. 4. Схема радиостанции. Слева—посылающая станция (К—ключь Морэе;
I—первичная обмотка катушки Румкорфа; II—вторичная обмотка той-же
катушки; Р—искровый промежуток; С—конденсатор; W — емкость; A —

антена). Справа — принимающая станция (А—антена; Е—батарея; Т—те¬лефон; D—детектор).

стеклянную оболочку перваго электрода. Де¬тектор, как было сказано, включается в.
цепь телефоном Т и батареей Е. Напряже¬ние батареи Е можно выбрать равным и
противоположно направленным напряжению

поляризации детектора; тогда общее напря¬жение в цепи равно О и тока в цгьпи тып—
телефон молчит. Когда под действием
прибегающей электромагнитной волны в
цепи возникают электрическия колебания,

нагиряжение поляризации детектора, как по¬казывает опыт, меняется, общее равно¬весие нарушается, в це¬пи появляется ток\ те¬лефон начнет давать.
сигналы большей или

меньшей продолжитель¬ности.
Возвращаемся теперь

к посылающей станции.
Та схема возбуждения

электрических колеба¬ний, которая дана мною

вначале—разряжение об¬кладок Лейденской бан¬ки, заряжаемых от ка¬кого - нибудь источника
электричества,—не при¬годна вследствие своего
яснаго техническаго не¬совершенства. Поэтому
для целей безпроволоч¬наго телеграфирования

тур, поставленный на пути распространения пользуются катушкой Румкорфа (левая часть
посылаемых волн (правая часть рис. 4). рис. 4 и рис. 4а), как известно состоящей
В нем, под влиянием этой волны („ин- из первичной обмотки толстой проволоки
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■(I) и вторичной обмотки из большого числа

витков тонкой проволоки (II). Вторая об¬мотка имеет искровой промежуток (Р).

V

Рис. 5. A—замкнутый контур; В—разомкнутый ви¬-братор Герца (получен из перваго выпрямлением
в направлении, указанном стрелками),

Когда в первичной обмотке проходит
переменный ток, то во вторичной обмотке
индуцируется (наводится) переменный ток

высокаго напряжения, и в искровом про¬межутке проскакивают искры. Если к нему
присоединить контур с емкостью (с)—

(раньше обкладки Лейденской банки) и само¬индукцию (w), то в этом контуре возникают
электрическия колебания, а в окружающем
пространстве электромагнитныя волны.

Вот, собственно говоря, отправительная
станция и готова.

III.

Но изследование электромагнитнаго поля
’около контура, в котором возникают элек-

цент электрической энергии переходит в

формусвободно распространяющейся электро¬магнитнойэнергии.ГоворятерминамиФарадея,
силовыя трубки поля угтираются в излу¬чающий контур, не покидая его и тесно к
нему прижимаясь. Коэффициент полезнаго
действия такой отправительной станции мал.
Герц показал, что простым переходом
от замкнутаго контура (А) к открытому (В)
(вибратор) совершенно меняется характер
излучений (рис. 5).
Как учили Фарадей и Максвел, первые

указавшие на первенствующую роль в элек¬трических явлениях промежуточной среды,
пространство, окружающее электрический за-

иииОЛ

!Рис. 6. Движение сиповых линий электрическаго поля
при искровом разряпе в вибраторе.

трическия колебания, показывает, что элек¬тромагнитное поле тесно связано с кон¬туром^ только сравнительно небольшой про-

Рис. 7. Подвижная радийстанция.

ряд, пронизано силовыми линиями поля.

Так как электричество приходит в дви¬жение при электрических колебаниях в
вибраторе, то силовыя линии электрическаго
поля начинают перемещаться.

Если посмотреть на их последователь^
ное расположение у вибратора (см. рис. 6),

то легко заметить, что силовыя линии, дви¬гаясь к центру вибратора, встречаются и
образуют замкнутую силовую линию, уже

ш связанную с вибратором (на него не опи¬рающуюся, к нему не прикрепленную).

Такое сеободное силовое кольцо давлени¬ем со стороны надвигающихся слева и спра¬ва других силовых линий выталкивается
вперед. Мы видим, что электрическия коле-
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•<5ания в вибраторе сопровождаются своеоб¬разным явлением — отщеплением, отшну¬ровыванием свободныГх замкнутых сипо¬вых колец, или Фарадеевских электро¬статических трубок,—процессом электро¬магнитнаго излучения. Вибратор излучает
электромагнитныя волны. Таким образом,

чтобы повысшп коэффициент полезнаго дей¬ствия отправительной станции, пужпо перейти

к открытому коптуру. Это осуществляет¬■ся сочетанием замкнутаго контура с от¬крытым—к закрытому контуру (см. левая
часть рис. 4) присоединяется антенна (А);
возникающия в последней электрическия

боры, как для отправления, так и для при¬ема, и поэтому пользуются одной антенной,
которая при помощи особаго переключателя,

по желанию может быть включена или в
одну категорию приборов или в другую.

Рис. 8, Внутренний вид подвижной радиостанции.

колебания дают начало образованию свобод¬ной электромагнитной волны.
Общая картина расположения для передачи

и приема радиограмм ясна из схематиче¬снаго риоунка 4.
Снимок 7 изображает подвижную радио¬станцию в работе. В простейшем виде
■антенна есть металлический провод, уста¬новленный на мачте, его гюддерживающей.
Опыт и теория в дальнейшем разрабо¬тали различныя целесообразныя для тех
или других условий более сложныя формы
антенных сетей; наиболее употребительны
.зонтичная и веерообразная сети (рис. 9).

На практике каждая станция имеет при-

IV,

Дальнейший прогресс в радиотелеграфии

заключался в гтереходе к „связанными си¬стемам. Проблема связанных систем ин¬тересна вообще, без отношения к данному
случаю, но мне по необходимости прихо¬дится остановиться на ней только в об¬щих чертах,

Как было уже указано, электрическия ко¬лебания, возникающия в искровом проме¬жутке, быстро затухают. Энергия их бы¬стро переходит в энергию ряда необрати¬мых процессов, их сопровождающих
(теплота, световые, звуковые процессы и др.)
и в результате размах колебаний (их
амплитуда) быстро падает на нет, как

показывает рис. 10. Такой переход энер¬гии электрических колебаний невыгоден с
точки зрения радиотелеграфии. Поэтому для
радиотелеграфиста необходимо, насколько
можно, уменьшить затухание. Кроме того,
уменьшение затухания позволяет увеличить
остроту настройки станции. (Станция будет

СС
са

посылать волны одной, строго определенной

длины, что допускает избирательное теле¬графирование.)
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Переходк „связанным" системам раз¬решает задачу уменьшения затухания. Две

системы А и Б. (рис. 11) называются связан¬ными, если электрическия колебания, вызван¬ныя в одной, сопровождаются возникнове¬нием электрических колебаний в другой.
к

Рис. 11. Связанныя системы.

Затухание, которое мы стремимся уничто¬жить, в первичном контуре обусловли¬вается существованием искрового проме¬жутка Р. Искра является досадным источ¬ником непроиэводительной затраты энергии
•электрических колебаний *).

Если же антенну присоединить к вторич¬ному контуру (Б), в котором нет искро¬вого промежутка, то при известных усло¬виях (ударное возвуждение) в результате
взаимодействия 2 контуров в открытой

цепи (вторичный контур с антенной) воз¬никают слабозатухающия колебания (рис. 12).
Поставленная задача разрешена.

V.

Рис. 13. Электро-магнитная волна от станции S,
распространяется не прямолинейно, a no гиоверхности
земли до станции S2, геометрически невидимой' иэ.

точки St.

Рис. 12. Ударное воэбуждение колебаний. I — кривая
колебаний в первичном контуре (с искровым
промежутком); II—кривая колебаний во вторичном

контуре.

VI.

Электромагнитныя волны, излучаемыя ан¬тенной радиостанции, распространяются вих
окружающем пространстве. Если>на пути
встречается проводник, то волны частыо
им поглощаются, частью отражаются назад.
Это явление поглощения электромагнитных

волн проводником или полупроводником
всегда приходится учитывать при выборе

места для постановки станции. Изследова¬ние характера распространения электромаг¬нитных волн показало, что электройагнит¬ныя волны могут доходить до станции (см.
рис. 13), геометрически не видимой из
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точки отправления, и что, следовательно,

оне как будто не пддчиняются общемуза¬кону прямолинейнаго распространения све¬товых волн. Однако, последнее заключе¬ние является слишком поспешным.
Явление вполне удовлетворительно обяс¬яяет ряд теорий, исходящих из тожде¬ственности природы световых и электро¬магнитных волн. ^

Стоит указать на оригинальную теорию

22 июня 1915 года.

Поанкарэ который предполагает, что
проводимость разных слоев атмосферы

меняется с высотою, что электро-магнит¬ныя волны, достигающия геометрически не¬видимой станции, суть волны, отраженныя
от верхних слоев атмосферы.
Теория П. подтверждается несомненным

фактом резкаго различия в дальности радио¬телеграфной передачи днем и ночью. Ночью
дальность передачи значительно повышается.

Руды алюминия в России 2).
A. Е. Ферсмана.

В настоящее время особенно остро в

России стоит вопрос о получении метал¬лическаго алюминия и об отыскании с
этой целью соответственных руд в на¬шей родине. При этом приходится иметь
в виду, что металлургия этого элемента

■основана на переводе его соединений во

■фтористые, и что, таким образом, для по¬лучения металла необходимо иметь запасы
фтористоводородной (плавиковой) кислоты.

.Поэтому вопрос об алюминиевых ру¬дах неизбежно связывается с вопросом
чэ соединениях фтора и о возможных ме¬сторождениях минералов, содержащих
•этот галоид.

В настоящей заметке я остановлюсь

ясключительно на алюминиевых рудах и

к вопросу о фторе и его соединениях в
России вернусь в следующем очерке.

До настоящаго времени главное количе¬<ство добываемаго алюминия получалось из

^окситовых руд Южной Франции и анало¬гичных крупных залежей того же мине¬рала в Северо-Америк. Соед. Штатах.
Гораздо меньшее значение имел в по¬■следнее время криолит (двойная соль фто¬ристаго алюминия и натрия), который уже
много лет разрабатывался в Гренландии
^Ivigtut).

Все остальные источники металлическаго

алюминия совершенно ничтожны и не игра¬ют никакой роли в общей промышлен¬ности, которая сосредоточена, главным об¬разом, в Сев.-Америк. Соед. Штатах, на
юге Франции и на берегах Рейна, около
Рейнскаго водопада; сама Россия не обла-

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1915 г.

дает известными ей запасами этих мине¬ральных тел и, благодаря этому, до сих
пор не вырабатывала технически ни одного
грамма с.воего собственнаго алюминия.

Самой выгодной рудой для производства

является, конечно, криолит, полупрозрач¬ный белый минерал, весьма напоминающий
лед, благодаря чему он и получил свое
наэвание. В России мы не имеем пока

конкретных надежд найти его в количе¬ствах, доступных эксплоатации, так как
единственное место, где у нас был встре¬чен этот минерал—Ильменския горы на
Южном Урале; но количество его в этой
местности совершенно ничтожно, так что

каждый кусочек уральскаго криолита ценит¬ся, как минералогическая редкость.
Несколько больше наблюдений имеем мьи

по отношению ко второй главнейшей руде—
бокситу ®), который, хотя до сих пор и

не был точно отмечен в России, но, ве¬роятно, может быть встречен при более

детальном минералогическом обследова¬нии ея недр. Боксит является смесью гид¬ратов окиси алюминия, но обычно содер-
!) Н. Poincare. Iahrb. d. d. Tel. III., 910.
*) Настоящая статья является ответом на ряд

запросов, обращенных к автору по этому по¬воду; она заимствована из краткой записки, пред¬ставленной акад. В. Вернадским и автором.
настоящих строк в Академию Наук и Имп. Тех¬ническое Общество. В более полной форме, со

списком литературы, этот же вопрос будет из¬ложен в отдельном выпуске изданий Академиче¬ской Комиссии по изучению естественных произво¬дительных сил России.
3) А1203 > 2Н20; обычно содержигь до 65°/0 Аи20#

и до 13°/0 Si02. Более высокий процент кремне¬кислоты невыгоден для проиэводства.
79
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жит много посторонних примесей кварца,

глины, окислов железа и др.; его внешний

вид обыкновенно не дает никаких осо¬бых отличительных признаков, а пора¬зительное сходство с простой глиной или
каолином очень затрудняет нахождение его

месторождений. Только изредка боксит при¬обретает крупно-зернистое, пизолитовое

строение,которое является настолько харак¬терным, что позволяеть его легко отли¬чить от других землистых минералов.
В Сев. Америке и на юге Франции его

месторождения достигают огромной мощ¬ности, и штаты Арканзас, Георгия и Ала¬бама с одной стороны, и район устья Роны,
с другой,—на много лет обезпечивают
мировую выработку самого алюминия. Кроме
этих двух главнейших месторождений
минерала, имеются более скромные запасы

его в целом ряде местностей: в базаль¬товых куполах Прирейнских провинций,
в Боснии, Венгрии, Италии и т. д. Все эти

месторождения связаны с процессами раз¬рушения изверженных пород, преимуще¬ственно базальтов, при чем накопление
боксита находится в несомненной зависи¬мости от климатических условий разру¬шения: в средних широтах преобладает
распад кремнекислых соединений с об¬разованием кварцевых песков и глин;
в климате тропическом или субтропиче¬ском этот распад идет гораздо дальше,
и глина, распадаясь, в свою очередь дает

кварцевый песок и свободные гидраты гли¬нозема.
В огромном масштабе идет этот

процесс под тропиками, и образующийся
при этом своеобразный почвенный покров,
носящий название латерита, в значительной
степени подготовляет накопление гидратов

глинозема. Конечно, этот процесс идет

не только в настоящее время, но шел и

в более отдаленные геологическия периоды,

примером чего могут служить красные

бокситы юга Франции, образующие слои в
верхних меловых отложениях.
Выше описанный тип возникновения

боксита и связь его с почвами южнаго кли¬мата, с одной стороны, и с разрушением
основных пород типа базальтов и мела¬фиров, с другой, очевидно, могут служить
наведением для поисков этого минерала

в России. Несомненно, что красноземы чер¬номорскаго побережья Кавказа, особенно у
Батума, несколько приближаются к тому

типу почвенных процессов, который на¬зывается латеритизацией, и, потому, не исклю¬чается возможность встретить здесь скопле-

ния гидратов окиси алюминия в ббльшем.
количестве. Акад. Вернадский кроме^
того подчеркивает необходимость изучения’
некоторых глинистых тел Тамансккго
полуострова, в которых можно заподозрить.
обогащение глиноземом, а также глинистых

продуктов в Кривом Рогу, Екатерино¬славской и Херсонской губ., откуда даже¬был описангеол. Ячевским1) гидрар¬гиллит (гидрат алюминия). Если мы к¬этому краткому списку присоединим еще
старое и никем не проверенное указание

Барбот-де-Марни на нахождение

скоплений боксита в девонских отложени¬ях Мураевнинской дачи, Рязанской губ., то
этим мы приведем почти полностью список

известных нам или намечающихся место¬рождений боксита в Европейской России.
Эти отрывочныя сведения, несомненно,

нуждаются в поверке, и неотложная за¬дача нашей промышленности и науки—на¬править свои силы на их выяснение. Конечна
не следует возлагать слишкбм больших.
надежд на эти данныя; новыя изследования

должны пролить свет на их характер и

дать ответ, хотя бы отрицательный.

Еще меныие определенных указаний да¬ют нам в этом направлении наши во¬сточныя и южныя окраины—Туркестан и
Сибирь. В наших руках почти нет на¬ведений, чтобы более или менее направить.
первые шаги поисковых партий, и только
некоторыя, чисто логическия соображения

заставляют остановить внимание на отдель¬ных районах 2). Таким интересным райо¬ном мне казалась область Селенгинской
Даурии и северной части внешней Монго¬лии, где известны мощные базальтовые по¬кровы и где климатическия условия давали.
возможность допустить интенсивныя про¬цессы выветривания.
С этой скрытой надеждой совершил я

текущим летом поездку в эти заманчи¬вые по своим богатствам края, но на¬дежды не увенчались успехом; хотя ника¬ких признаков алюминиевых руд не было
встречено, тем не менее мне кажется

преждевременным совершенно оставить по¬иски в этом направлении и не направить
дальнейщих экспедиций еще более на юг,

в район Урги и, может быть, Улясатуя,

*) Необходимость направить сюда иэследования бы¬ла также выскаэана большим знатоком глинистых
минералов юга России И. I. Гинзбургом.

2) Необходима поверка одного весьма своеобразнаго
указания, сделаннаго Шкляревским, который
указывает на смесь боксита и гинса у озера Джусалы*
Куль (Омскаго уезда в 200 в. на юг-ь от Омска).
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Так не благоприятно складывается сей¬час вопрос о русск^м боксите и криолите.
Но несомненно, что дальнейшие поиски

этих важных руд должны быть предпри¬няты с полной энергией и с полным созна¬нием, что труды и средства, затраченные для
иэучения природных богатств нашей стра¬ны, всегда сторицею вознаграждались не¬ожиданными открытиями, хотя бы других
полезных ископаемых.

Но пока в нашем распоряжении нет
этих важных руд, является неотложный

вопрос использовать- какия-либо другия ми¬неральныя тела, которых в ббльших ко¬личествах дает нам родная природа.
Какия же минеральныя тела могут явиться
еще источником добычи металлическаго
алюминия?

Прежде всего является мысль о других,

более редких гидратах глинозема, а имен¬но о диаспорг и гидраргиллите *). Оба эти
минерала известны нам попреимуществу

на Урале, где они заслуживают некото¬раго внимания. Гидраргиллит в качестве
минералогической редкости указывается в
Шишимских горах на Южном Урале, но
гораздо интереснее его месторождение в
Биссерском округе, в Устьтискосском

руднике, где он в виде натечных коро¬чек встречен было два года тому назад
М. Владимировой и мною. Это еще не

описанное месторождение заслуживает изу¬чения, хотя ожидать здесь больших скопле¬ний алюминиевых руд не приходится.

Гораздо больше внимания требуется уде¬лить при будущих изысканиях месторожде¬ниям дгаспора (А1203. НаО), который встре¬чается в довольно крупных количествах
в целом ряде пунктов в районе Поле¬вской дачи, Сысертскаго округа (в 50—
70 вер. на юг от Екатеринбурга). Сам
минерал в этой области, к сожалению,
совершенно не изучен ни геологически, ни

минералогически; он встречается вместе с

другим минеральным телом—наждаком,

практическое значение котораго хорошо из¬вестно и который представляет изоморфную
смесь Fe203 и AljOj. Разследование и экспло¬атация этих месторождений составляют одну
из наиболее важных задач по изучению
и использованию производительных сил

Уральскаго хребта. В то время как через

Гамбург получали мы наждак из Смир¬нскаго вилайета и с острова Наксоса, и

1) Ничтожныя количества коллоидальных гидра¬тов глиноэема открыты были ф. Николаев¬с к и м  в окр. Москвы.

через тот же Гамбург поставляла в го¬раздо меньшей степени Канада свой толчен¬ный корунд, в нескольких верстах от
железной дороги, в центре промышленной
жизни Урала лежали в недрах запасы
этих минералов. Может быть, запасы
сравнительно не велики, может быть их
свойства на практике окажутся не особенно
высокими, но пока эти предположения не

основаны на твердых фактах, нужно стре¬миться к скорейшему выяснению этих скры¬тых богатств1).
Вместе с наждаком и дгаспором наи¬более важной алюминиевой рудой Урала дол¬жен считаться корунд, чистая окись гли¬нозема, хорошо известная всем по своим
красиво окрашенным сортам рубину и са¬фиру. Несомненно, что этот минерал по
своей распространенности на Урале' заслу¬живает особаго внимания. Еще два года
тому назад корунд из Соймоновской до¬лины на Южном Урале был предметом

специальных опытов проф. Пушина, ко¬торый в заседании Физико-химическаго об¬щества демонстрировал первыя массы рус¬скаго алюминия, полученныя особо вырабо¬танным методом.
Скопления корунда в горах Урала

группируются тремя отдельными районами,
разнаго происхождения и разных свойств.

На севере от Екатеринбурга эти место¬рождения хотя и весьма многочисленны, но

не особенно богаты. Гораздо важнее ско¬пления корунда в Полевской даче и осо¬бенно в Кыштымском горном округе, где
он образует целыя горныя породы, кыш¬тымит и соймонит, и где запасы его во
всяком случае весьма эначительны.

Таковы те минеральныя тела, которыя мо¬гут в той или иной форме заменить до сих
пор не найденные у нас запасы боксита
и криолита. Однако, не надо забывать еще

одного возможнаго источника металличе¬скаго алюминия, это сернокислых соеди¬нений этого металла, которыя в форме
разнообразных сульфатов и квасцов из¬вестны в целом ряде пунктов России и
местами даже разрабатываются.
Еще два года тому назад московский

изследователь В. Аршинов обратил
внимание на возможность использовать для

русской химической промышленности и для

1) В ряде гранильных мастерских при обра¬ботке драгоценных камней в Екатеринбурге поль¬зуются местным наждаком, и мне хорошо иэвестны
те „своеобразные” пути, при помощи которых гра¬нильщики Урапа 1 получают нужные куски наждака
из эапретных Сысертских и Кыштымских земель.
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минеральнаго удобрения сернокислый алю¬миний, довольно широко распространенный
в некоторых частях Закавказья.

Кроме севернаго склона Кавказскаго хреб¬та, где в районе Минеральных Вод из¬вестны многочисленныя, но повидимому бед¬ныя месторождения сульфатов, известны
весьма богатыя месторождения квасцоваго
камня в Елисаветпольской губ. (особенно

около горы Заглик), где имеется даже квас¬цовый завод. Эти месторождения, к со¬жалению, совершенно не изучены, но, су¬дя по имеющимся данным, могут иметь
большое практическое значение.

Какой же вывод можно сделать из всего
сказаннаго?

Прежде всего необходимо отметить отсут¬ствие известных, практически годных ме¬сторождений криолита и боксита, хотя ве-

роятность нахождения последняго не исклю¬чается; ввиду отсутствия месторождений этих
тел необходимо направить поиски на ско¬пления минеральных образований, которыми
иожно было бы заменить боксит; таковыми
прежде всего намечаются корунды Урала и
алюминиевые сульфаты Елисаветпольской
губернии.

Оправдаются ли эти надежды, принесут
ли разведки и изследования положительные
результаты—на это ответить трудно. Работа
поисковых минералогических партий так

сложна и встречается-со столькими неожи¬данностями, что трудно предсказать, где и
когда откроет природа тайну своих недр.
Мысль науки и ея достояния могут дать
лишь общия руководящия идеи, тогда как
само решение будет зависеть от энергии
и инициативы человека, в его стремлении
постепенно завоевать все уголки родной
страны и все силы родной природы.

Современное состояние теории мутаций.
A. С. СеребровскаиРо.

Со времени выхода в свет классиче*
скаго труда Ч. Дарвина, „происхождение

видов“ представляется нам в следую¬щем виде: 1) потомство любого организма

никогда не бывает совершенно однообраз¬ным; каждый потомок непременно обла¬дает некоторыми отличительными особен¬ностями, хотя бы и незначительными (гиз¬менчтост). 2) Потомство это производится
в слишком большом количестве. Если¬бы все оно дожило до взрослаго состояния
и, в свою очередь, стало бы размножаться,
то через самый короткий срок земиой шар
был бы сплошь покрыт организмами.

Этого, конечно, не происходит; не проис¬ходит потому, что громадное большинство
потомства гибнет и выживает лишь ни¬чтожная часть его (борьба за существовапие).
Но одни гибнут, а другие выживают не

случайно: выживают те, мелкия индиви¬дуальныя особенности которых делают
их лучше приспособленными к окружаю¬щим условиям существования (отбор

наиболее приспособленныхг). 3) Эти полез¬ныя мелкия особенности переходят по на¬следству от выжившаго организма к его

потомству (наследственност), потомства
этого снова оказывается слишком много— •

и т. д. Из поколения в поколение эти

мелкия полезныя особенности накопляются,

организмы несколько изменяются, и таким
образом возникает новая порода, раса,
разновидность, вид и т. д.

Этот процесс видообразования совер¬шается крайне медленно, его этапы изме¬ряются десятками, сотнями тысячелетий и
наблюдать возникновение видов человек
не в состоянии.

Но вот в 1900 г. появилось обширное
изследование голландскаго ботаника Гуго
де-Фриза, где он описывал, как на его

глазах известное растение Oenothera 1а¬markiana давало начало совершенно новым

видам, путем внезапных изменений, ко¬торыя передавались по наследству,—т.-е. пу¬тем „мутаций",
Понятно, конечно, почему мутационная

теория встретила в широких кругах са¬мый благоприятный прием. Де-Фриз опи¬сывал новые виды, появление которых он
наблюдал собственными глазами, и для этого
ему вовсе не требовалось жить десятки
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тысячелетий, как того требовала теория

Дарвина. Всякий жегиающий мог сам раз¬вести Oenothera lamarkiana и наблюдать
явления видообразования.

Все это заставило ботаников и зоологов
немедленно же заняться более внимательно
вопросом о мутациях.

Как же понимал свою теорию сам де¬Фриз? Он утверждал, прежде всего, что
все признаки организмов являются отдель¬ными, вполне самостоятельными единицами.
Окраска, рост, форма листа, присутствие
пушка на листьях и т. д.—все это суть

самостоятельныя единицы. Все растение

Oenothera lamarkiana, изученное де-Фри¬зом, можно разложить приблизительно на
3.000 таких признаков *). Теория мутаций
допускает, что эти единичные признаки

способны изменяться', независимо друг от

друга, и благодаря этим изменениям вне¬запно, без переходов возникают новые
виды, в то время как согласно дарвинов¬скому пониманию происхождения видов,
каждый вид, особенно в первое время по его

возниковении, соединен с соседним ря¬дом переходных, промежуточных форм.
Подобныя изменения, „мутации", возникають
под действием каких - то внутренних,

еще не разгаданных причин, но ни скре¬щивание различных форм ^друг с дру¬гом, ни разнообразие внешних условий
здесь роли не играет. Внешния условия
вызывают лишь индивидуальныя „варьяции",

не передающияся по наследству и, следо¬вательно, не могущия вести к возникновению

новых видов. Эти индивидуальныя изме¬нения в отличие от передающихся по на¬следству мутаций названы флуктуацгями,
или модификациями.

Взгляды, подобные высказанным де-Фри¬зом, высказывались и раньше (напр., в
1884 г. Нэгели), но де-Фризу принадлежит

неоспоримая заслуга: вместо чисто умозри¬тельных построений он дал науке экспери¬ментально обработанную теорию. Вопрос
был поставлен на истинно-научный фун¬дамент и начал быстро развиваться.
!) Может показаться неясным, как понять,

напр., что окраска является единичным признаком
или несколькими признаками. Ведь окраска, напр.,

душистаго горошка или лошади кажется нам без¬конечно разнообразной. Но вспомним хотя бы, как
хромолитография, польэуясь тремя красками, может
передать картину с тончайшими переходами между

всеми цветами радуги. Приблизительно так же окра¬ска органиэмов во многих случаях сведена к

небольшому числу элементарных признаков, раз¬личныя комбинации которых и создают видимое без¬конечное разнообразие окрасок.

Что же сделано в этой области со вре¬мени появления теории де-Фриза?
В настоящее время мы располагаем уже

значительным запасом фактов,доказываю¬щих, что виды могут возникать внезапно.

Некоторые случаи такого возникновения но¬вых форм домашних животных и куль¬турных растений подтверждены докумен¬тально и мы знаем точно и время и место
появления родоначальников этих пород.

Классическими примерами этого служат

анконския и мошановския породы овец, све¬дения о которых собраны еще Дарвином.
Единственный родоначальник анконских
овец, отличающихся короткими и кривыми

ногами, родился в 1791 г. в штате Мас¬сачузет в Сев. Америке. Родоначальник
мошановских овец появился на ферме Мо¬шан, во Франции, в 1851 году. В начале
XIX в. в Версали появился особый вид

барбариса с красными листьями, в сере¬дине XIX в. в Париже возникли махровыя
петунии, столь обычныя ныне в наших
садах и т. д.

Для нас вполне достаточно и этих не¬сомненных примеров, хотя число их можно
было бы значительно увеличить. Казалось
бы теория мутаций могла прочно обосноваться
на них. А между тем не успела она еще

прочно обосноваться, как все здание зако¬лебалось.
Де-Фриз определил „мутацию", как

внезапное изменение, способное передаваться
по наследству и не зависящее от внешних
условий и от скрещивапия. Последний пункт
и оказался предательским.

Прежде всего выяснилось, что установить

факт мутации в том виде, как ее по¬нимал творец мутационной теории далеко
не так просто, как ему казалось. Если даже
имеется налицо внезапное, передающееся

по наследству изменение,—мы еще не в

праве утверждать что имеем дело с „му¬тацией", т.-е. с изменением, не связанным
со скрещиванием.

Все это выяснено в последнее время

менделизмом, который во время появления

мутационной теории находился еще в за¬бвении. Гениальное маленькое произведение

Менделя 35 лет (1865 — 1900) не заме¬чалось ученым миром, пока его не вспо¬мнили именно благодаря трудам де-Фриза
и др. Извлеченный из забвения менделизм
блестяще подтвердил идею де-Фриза о
самостоятельности признаков. Оказалось,
что признаки передаются по наследству в

большинстве случаев совершенно незави¬симо другь от друга. Если, напр., скрестить
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красный душистый горошок с коротким

стеблем и белый горошек с высоким

стеблем, то получим потомство с высо¬ким стеблем и красными цветами: при¬знак роста унаследовался независимо от
признака цветности.

Однако, подтвердив эту часть учения де¬Фриэа, менделизм столкнул его с фактами,
чрезвычайно усложнившими вопрос о му¬тациях. Факты эти следующаго свойства:

1. Особи, произошедимия путем скрещи¬вания, мтут гшеть потомство сильно от¬личное от них.
При скрещивании краснаго душистаго го¬рошка с белым получается потомство с
красными цветами. Но в потомстве этих
красных, ничем по внешнему виду от

настоящих красных не отличимых,—не¬пременно будут белые. He зная, что взятый

нами для опытов красный горошек произо¬шел путем скрещивания, мы можем, по¬жалуй, описать его белое потомство в ка¬честве „мутации".
2. При скрещиванги моиут получится

совершетю новыя формы.

В разсмотренном только что случае бе¬лый внук повторял белаго же деда, т.-е.
не соэдавал ничего новаго. Но если мы

скрестим две породы кур, одну с т. наз.

„розовидным" гребнем, а другую с „го¬роховидным", то получим совершенно но¬вую форму гребня—„ореховидную“. А если
начнем дальше разводить эту „ореховидную"
форму, то получим опять новый гребень—

т. наз. „простой". Случаи эти весьма про¬сты по существу, но требуют подробнаго
обяснения, в которое мы эдесь не можем
входить—это дело менделизма *). Для нас
важно только знать, что в этом случае

никаких изменений наследственных еди¬ниц или возникновения единиц совершенно
новых нет. Все дело сводится только к
новой „комбинации" уже имеющихся издавна
наследственных единиц.

Вывод отсюда такой: внезапное появле¬ние потомства, не похожаго на своих бли¬жайших роДителей, вовсе не указывает
на то, что перед нами явление „мутации",
т.-е. возникновение новой наследственной
единицы. Каждый раз приходится строго

*) См., „Природа" 1912 г. стр. 905, 1914, стр. 843

и 721, а также издания „Биоса": Пеннетт „Менде¬лизм“, Донкастер „Наследственность в свете
новейших иэследований" и Корренс „Новые эаконы
наследственности“ Москва, 1913, и Р. Гольдшмидт
„Основы учения о наследственности* СПБ. 1913.
Фактический материал собран в книге Богданова
„Менцелиэм” М. 1914 г.

отличать истиннаго „мутанта" от „комби¬нанта“, возникшаго благодаря скрещиванию.
Необходимо в точности знать родословную
взятаго для опытов материала.

Во избежание подобной путаницы, в
наше время все пбдобные* эксперименты

производятся с „чистыми линиями" орга¬низмов, где восможность появления „ком¬бинантов" исключается.
Понятия о „чистых линиях" внесено в

науку иоганнсеном. Его изследования важны

не только для вопроса о мутациях, но со¬держат и сильныя возражения против
дарвиновскаго понимания происхождения ви¬дов путем накопления мелких отклонений.

Пусть, напр., мы будем из поколения
в поколение сеять горох и каждый раз
отбирать хотя бы самые крупные семена.
Теория Дарвина предполагает, что таким
путем можно будет получать постепенно
все более и более крупноплодные породы
гороха.

иоганнсен доказал, что этот процесс

очень скоро прекратится. Через несколько

поколений мы получим горох, уже „чистый"
в том смысле, что будем ли мы брать
у него самыя крупныя или самыя мелкия

семена, потомство в среднем будет со¬вершенно одинаково (этот отбор произ-,
водится всегда при помощи самоопыления

растений). Мелкия отклонения ужё не будут

отражаться на потомстве—процесс видо¬образования путем накопления мелких из¬менений прекращается, не уйдя далеко. В
начале же наш отбор давал результаты
только потому, что то, что мы считаем за

„Линнеевский вид", на самом деле яв¬ляется сложной смесью большого числа
„линий", постоянно скрещивающихся друг
с другом. И мы нашим отбором не
создали ничего новаго, а лишь выделили

из общей смеси одну „чистую линию".
Чистая линия отбором изменена быть не
может.

Ясно, что учение о чистых линиях яв¬ляется серьезным затруднением для дар¬виновскаго понимания видообразования. Но
вместе с тем и учение де-Фриза о вне¬запном возникновении новых наследствен¬ных единиц споткнулось о .чистыя линии“.

Стало совершенно очевидно, что, не зная

родословной „мутанта", мы не можем ре¬шить, мутант ли это или комбинант, а по¬тому все сообщения о мутациях, найденных
в природе выходят из области серьезнаго
научнаго разсмотрения.

Уже вскоре после появления трудов де¬Фриза, ряд изследователей (Бэтсон, Пла-
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те, иоганнсен) указали, что де-Фриз в
•своих опытах имел^ дело с растениями,
взятыми с воли и „не помнящими родства".

.Хотя во время своих экспериментов де¬Фриз и исключал возможность скрещи¬вания, но сказанное выше об отражении скре¬щивания на целом ряде поколений (сравни
■особенно случай с гребнями кур) лишает
нас уверенности в том, что „мутанты"

Де-Фриза являются действительно „мутан¬тами“, а не „комбинантами". To, что в
первые годы в культурах де-Фриза полу¬чались различные продукты с точки зрения
современнаго учения о наследственности, не

кажется уже удивительным. Но иоганнсен

в 1909 г. указал на то, что и в следую¬щих поколениях де-Фриз отступал от
тех правил полнейшей изоляции, ко¬торыя необходимо соблюдать для получения
чистых линий.

Все это вместе взятое позволило запо¬дозрить „мутации" Oenothera в том, что
оне основаны на явлении скрещивания. И

действительно, целый ряд ученых скло¬«ился к такому пониманию внезапных
изменений Oenothera lamarkiana, видя здесь
сложный случай менделевскаго наследования
признаков (Бэтсон, Рейнке, Плате и др.).
Отсюда следовало, что сама Oenothera la¬
markiana есть гибрид. Чтоб доказать это,
изследователи-экспериментаторы пробовали
лроизводить скрещивание различных видов

рода Oenothera, разсчитывая получить форму,

близкую к О. lamarkiana, и таким эмпириче¬ским путем разгадать ея родословную. И
действительно, Дэвис (Davis), скрещивая

Oenothera bienis и О. grandiflora, уже в пер¬вом поколении получил особи, очень близ¬■кия к О. lamarkiana. Такое подтверждение
■предположения служит, конечно, веским

доводом в польэу понимания внезапных

изменений у Oenothera lamarkiana с точки

-зрения менделевскойтеории наследственности.

Однако, необходимо отметить, что настоя¬щей О. lamarkiana таким путем еще не
-получено. He получены также и многия, са¬мыя типичныя, уже всесторонне изученныя
формы, возникавшия из Oenothera lamar¬
kiana в опытах де-Фриза.
Таким образом, свести весь вопрос о

„мутациях“ Oenothera к менделизму путем
предположения что О. lamarkiana является

помесью двух других видов — не уда¬лось. В последнее время доказано к To¬
ny же, что Oenothera lamarkiana является
эндемичным видом северно-американской
•флоры, где она была найдена еще в конце
XVIII века. Ни в ея распространении, ни

в чем другом неть ничего, что отличало
бы ее от других вполне определенных
линнеевских видов, и поэтому считать

Oenothera lamarkiana за гибрид без доста¬точно веских оснований мы не в праве.
Иным путем пошел другой противник

мутационной теории Гериберт I. Нильсон.
Он основывался также на изследованиях
последних лет в области менделизма,
показавших, какия неожиданныя вариации
могут быть получены при скрещивании двух
различных форм, хотя бы внешне оне и
показались совершенно одинаковыми. Но
Нильсона интересует, главным образом,

не то, является ли Oenothera lamarkiana по¬месью или нет; он задается более широ¬ким вопросом о том, что именно мы на¬зываем термином Oenothera lamarkiana. Со¬ставляют ли растения, называемыя так, еди¬ный однородный элементарный вид, только
слегка варьирующий, или же они могут быть

разделены на ряд очень близких элемен¬тарных видов, каждый из которых ха¬рактеризуется некоторыми наследственными
особенностями? В последнем случае при
неизбежном в естественных условиях
перекрестном скрещиваньи Oenothera lamar¬

kiana, каждое отдельное растение, встречаю¬щееся в природе, должно оказаться гете¬розиготным по отношению к одному или
нескольким признакам. Раз это так.
то мы не в праве ожидать, что взявши для
опытов растение из природы и устранив
перекрестное оплодотворение, мы получим
чистую линию.И действительно, оказалось, что
даже в однопредковой культуре Oenothera
lamarkiana, т.-е. в культуре, полученной из

одного самбопыленнаго растения, можно уста¬новить довольно определенныя наследуемыя
различия. Цвет жилок на листьях, цвет
листьев и цветов, ширина цветов, длина
плодов, число рылец, высота растений—все

эти признаки являются в различных осо¬бях наследственно-различными. Наосновании
своих изследований он пришел к выводу,
что и установленные де-Фризом „мутанты"
являются собственно говоря не мутантами
в строгом значении этого термина, а лишь
результатами новых комбинаций скрытых

наследственных единиц, т.-е. „комбинан¬тами“, при чем и эти комбинанты не явля¬ются чем - то вполне определенным, a
каждый из них является „средним ариф¬метическим* целаго ряда близких ком¬бинаций.
Таким образом, вопрос о внезапныхт»

уклонениях у Oenothera снова весьма услож¬нился и, казалось, что разрешение этого
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вопроса нужно искать все-таки в направ¬лении комбинаций, а не мутаций.
Однако, на ряду с этими изследованиями,

выводы которых колеблят самыя основы
„мутационной теории", можно указать и на
работы с наследственностью у Oenothera
противоположнаго характера: в последнее
время Мак Дугал (Mac Dougall), Шул

(Shull), Вэйль (Vail) повторили опыты де¬Фриза уже со всей точностью современ¬ной техники получения „чистых линий“—и
вполне подтвердили результаты, полученные

-де-Фризом. Противоречие с опытами Ге¬рйберта Нильсона они обясняют тем,

что Нильсон работал в Швеции с ме¬стными формами Oenothera, которыя дей¬ствительно могли оказаться помесями, тем
более, что и по описанию оне не вполне
соответствуют де-Фризовским.
Сказанное выше о трудности работ с

■чистыми линиями всегда оставляет некото¬рую лазейку для строгой критики. Но отри¬цать результат тщательных опытов ряда
изследователей, пользуясь в качестве аргу¬мента лишь трудностью опытов—слишком
легко. Во всяком случае,теперь мутации у
Oenothera оказываются хотя еще и спорными,
но все же обоснованными весьма серьезно.

Еще более интересное подтверщдение му¬тационнаго характера изменчивости О. lamar¬kiana получено с другой стороны. Трудами
Дэвиса (Davis), Гетса (Gates), Гертса (Geerts)

и Лютца (Lutz), вопрос о появлении вне¬запных изменений у О. lamarkiana освещен
с совершенно новой точки зрения. Они уста¬новили, что некоторыя формы, полученныя
из О. lamarkiana, отличаются от основного
вида по числу хромозом в ядрах их
Ьлеток. В то время, как у lamarkiana их

всегда 14, О. gigas имеет по 28 хромо¬зом, у О. lata и близких к ней форм—
их по 15.

Гэтс набрасывает такую схему измене¬ния числа хромозом у различных форм
энотеры.

Если нормально имеется 14 хромозом, то

1) удвоение одной из них дает 15 хро¬мозом,
2) еще одно удвоение—16 хромозом (не¬сколько сомнительный случай),

3) удвоение всех хромозом одной гаметы

(мужской или женской клетки, соединяюицих¬ся при оплодотворении), дает 21 хромозому,
4) удвоение всех хромозом оплодотво¬ренной яицеклетки дает 28 хромозом.

Известно, какую выдающуюся роль игра¬ют хромозомы, носительницы ядернаго ве¬ицества, в жизни клетки, влияя на ея рост,

размножение и т. д. Поэтому мы в праве>

думать, что все разнообразие „мутантов"¬Oenothera lamarkiana может быть сведена.
к разнообразию числа хромозом, а вмеите.

с тем и вопрос о происхождении „мута¬ций“ сводится к вопросу о возникновении:
различий в числе хромозом.

Таким образом перед нами открыва¬ется любопытная возможность свести вопрос.
о мутациях к вопросу об изменении 4HcnaL
хромозом. Эта возможность для нас тем.
более интересна, что мы уже в настоящее:

время знаем случаи, когда эксперименталь¬но удавалось изменять количество ядернагсь
вещества в клетках организма. Еще в.

1899 г. И. И. Герасимов (Москва), охлаж¬дая водоросль-спирогиру получил при ея
делении клетки, лишенныя ядер, и клетки:

с двойным количеством ядернаго веще¬ства. Последния . клетки приобрели необы¬чайно болыиия размеры и при дальнейших.
делениях давали такия же большия клетки„
т.-е. получалась „мутация". В опытах с.
искусственным партеногенезом у морскога

ежа и многих др. форм, удавалось неод¬нократно получать личинок с уменьшен¬ным на */2 числом хромозом, а Боверк
в своих опытах с полиспермией у мор¬ского ежа получал яицеклетки с самым.

различным числом хромозом, развивав¬шияся в личинки, которыя резко отли¬чались от нормальных. В 1906 г. Каль¬кинс получил из инфузории „туфельки“
(Paramaecium caudatum) с 1 ядрышком.

форму с 2 ядрышками, отличавшуюся не¬которыми морфологическими и физиологи¬ческими свойствами: пониженным общим.
жизненным темпом, замедленным раз¬множением и т. д. Большинство этих вне¬запных уклонений возникли без участш
скрещивания, почему не могуть быть назва¬ны комбинантами *).
Таковы наши знания о возникновении но¬вых форм из О. lamarkiana. Мы еще не

достаточно хорошо понимаем причины воз¬никновения ея „мутаций". Но в наших ру¬ках имеются веския доказательства того^
что здесь мы имеем, no крайней мере в-ь.

некоторых случаях, дело именно с му¬тациями, т.-е. с внезапными изменениямиь
могущими передаваться по наследству, а

!) Впрочем, необходимо отметить, что на этом¬пути мы встречаемся с затруднениями. Имеются.
многочисленные ,мутанты“ энотеры, которые вовсе
не обнаруживают различия в числе хромоэом;;

всегда, однако, остается воэможность допустить, что,¬хромоэомы в таких случаях раэличаются не пс>
количеству, a no качеству.
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с новыми комбинациями приэнаков, воз¬никшими благодаря скрещиванию.
Но если вопрос о мутациях у Oenothera и

подлежит еще сомнению, то это еще не

значит, что рушится все учение о мутациях.

Наоборот, теперь уже почти нельзя отри¬цать существования мутаций в подлинном,
де-Фризском смысле, в животном и ра¬стительном царстве, хотя открыть их с
несомненностью чрезвычайно затруднительно.
Наиболее достоверными в настоящее

время являются изследования иоганнсена над

бобами. Он воспитывал чистую линию бо¬бов в течение ряда лет, пока, наконец,
среди некоторых групп потомков не

обнаружились внезапныя мутации. Прежде

всего возникли мутанты „почковые", про¬изошедшие безполым путем.

иоганнсен наблюдал сначала возникно¬вение безцветной альбиносной ветви. Соб¬ранныя с нея семена также дали альбино¬сов, оказавшихся, впрочем, нежизнеспо¬собными, что вполне естественно, так как
лишенныя хлорофилла растения жить не мо¬гут. Далее он наблюдал возникновение
таким же путем формы с более дпинными
семенами, оказавшейся способной передавать
свое изменение в потомстве.

Впрочем, уже де-Фриз описывал мута¬ции не у одной Oenothera. Он наблюдал у
льнянки (Linaria vulgaris), имеющей непра¬вильнаго типа цветы с одним шпорцем,
•внезапное появление формы с правильными
цветами, снабженными 5 шпорцами. И это

строение цветка стало передаваться по на¬следству („пелорическая льнянка").

Фруворт (Fruvirth) описывает возникно¬вение цветной мутации в чистой линии одно¬го самоопыляющагося мотыльковаго растения.
Несколько ранее Нильсон-Эле установил
мутации в чистых линиях овса и пшеницы,

Кислинг — у ячменя, Баур — у львинаго

зева и др. Эти примеры можно было до¬полнить еще рядом других.
Странная судьба! Учение о мутации можно

считать экспериментально прочно обосно¬ванным, несмотря на то, что фундамент,
на котором построил свое учение де¬Фриз— мутации Oenothera lamarkiana—все
еще колеблется.

Все сказанное относится к раститель¬ному царству, специальцо к цветковым
растениям. Но и вне этой области мутации
также доказаны.

Упомянем прежде всего бактериологию и

соседния дисциплины. В самых разнооб¬разных направлениях произведены здесь
изследования Эрлихом и его учениками над

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1915 г.

трипанозомами *). Путем воздействия на
них различных химических веществ,

удавалось вызывать у них потерю опреде¬ленных органов и изменение некоторых
свойств, при чем в последующих поко¬лениях эти изменения сохранялись.
Еще многочисленнееизследования, затраги¬вающия изменения физиологических свойств
низших растений. Массина и другие показа¬ли, что бактерии, не способныя вызывать
брожение определенныхвидовсахара, после
воспитания на этих сахарах в течение

многих поколений приобретали эту способ¬ность и передавали ее потомству. Возможно,
что здесь дело сводится на приобретение

активности каким-то ферментом, бездея¬тельно покоившимся в бактериях.

У других бактерей наблюдалось появле¬ние или исчезновение определенных цвет¬ных выделений. Эти изменения в некото¬рых случаях оказывались постоянными
даже после обратнаго перенесения бактерий
в нормальныя условия (Bacillus prodigiosus).
Впрочем, следуеть иметь в виду, что

наследственныя отношения у одноклеточных

организмов, у которых еще нет разде¬ления на смертныя тела и безсмертныя вос¬производящия потомство половыя клетки, ча¬сто сильно отличаются от наследственных¬отношений у многоклеточных форм. Свое¬образны здесь даже термины „родители",
„потомки". Поэтому и передача по наследству
мутационных изменений у многоклетных и
одноклетных организмов трудно сравнимы.

Впрочем, в последнее время цветцыя на¬следственныя изменения получены- и у выс¬ших растений—именно у плесневого грибка
Aspergillus niger, при чем оно сопровожда¬лось и морфологическими изменениями.

Несравненно хуже разработан вопрос о
мутациях животныэс. Это обстоятельство

далеко не случайно. Мы a priori должны до¬пустить, что чем сложнее устроен орга¬низм, тем реже он будет давать мута¬ции. Вернее, тем реже его мутации будут.
оказываться жизпеспособными. Это лучше
всего можно понять на примере уродств.
Ведь, no существу, уродства являются то-же

мутациями, так как они возникают, по¬видимому, вне всякой связи с скрещивани¬ем и во многих случаях оказываются
') Трипанозомы — микроскопические возбудители

страшных тропических болезней: африканской „сон¬ной болезни* человека и болезни .Нагана", встречаю¬щейся у рогатаго скота; близкия к ним спирохеты
вызываюи возвратный тиф, сифилис. Как те,
так и другия, строго говоря, не принадлежат кт>
бактериям.

80
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•способными передаваться no наследству *).

В большинстве же случаев уроды погиба¬ют или вскоре после рождения или еще в
эмбриональном состоянии. А кто энает,

сколько уродств гибнет на самых ран¬них стадиях, которых мы не принимаем
во внимание? Уродливыя формы гибнут от¬того, что резкое уклонение в какой-либо

части сложно устроеннаго организма вызы¬вает коррелятивно столь тяжелое наруше¬ние общей жизнедеятельности организма,
что он гибнет2). Таким образом в жи¬вотном мире, где строение организмов
достигает высокой степени сложности, почти

всякая мутация окажется по существу урод¬ством, в большинстве случаев нежизне¬способным. Поэтому даже решить вопрос
о том, действительно-ли перед нами му¬тация, т.-е. изменение, способное передаваться
no наслгьдству, в большинстве случаев
нельзя, так как эту мутацию не удается

довести до половозрелаго состояния.

Тем не менее, в настоящее время мы

знаем довольно много случаев „скачкооб¬разных" изменений в животном царстве.
Выше мы уже упоминали о прекрасных,
документально доказанных примерах

этого—возникновении в 1791 г. родона¬чальника анконских овец, и в 1851 г.—
мошановских. Неоднократно возникали без¬рогие уроды у различных пород овец и
крупнаго рогатаго скота, и человеку удава¬лЬсь вывести из них стойкия породы. Сюда

же относятся цветныя скачкообразныя изме¬нения э^сивотных — общеизвестные альби¬носы, свойственные самым различным ви¬дам животных, цветныя изменения коло¬радскаго жука, изученныя Тоуэром и т. д.
Таким образом и в животном цар¬стве существование скачкообразных изме¬нений несомненно. Но здесь, еще в боль¬шей степени, чем в растительном цар¬стве, мы сталкиваемся с затруднениями при
решении вопроса о природе этиу скачков:
что представляют они собой—мутации или
комбицации?

Решение этого труднаго вопроса здесь

осложнено еще тем, что большинство жи¬вотных требует, хотя и не в каждом
поколении, оплодотворения другой особью,
так как самооплодотворение в животном

царстве встречается очень редко. А так
как без самооплодотворения невозможно

*) Таковы случаи 6-го пальца, короткопалости и

др.—уродства, не вредящия всеМу органиэму и поэто¬му уже издавна передающияся по наследству.
2) Ср. сказанное выше об апьбиносной мутации у

бобов, полученкой иоганнсеном.

получить чистую линию, то здесь отличение

„мутантов“ от „комбинантов" сталки¬вается с почти неразрешимыми затруднени¬ями. Внимательное изучение некоторых йлу- •
чаев показало их комбинативную природу.
Это сделано, в частности, и по отношению
к знаменитым мошановским овцам.

Наиболее несомненными мутациями живот¬ных считаются в настоящее время внезап¬ныя цветныя уклонения у кортофельнаго или
колорадскаго жука, изследованныя Тоуэром
(Towers).
Таким образом теперь мы знаем, что

внезапныя изменения действительно игра¬ют видную роль в процессе развития орга¬нических форм *). Правда, развитие мен¬делизма показало, что многия из тех вне¬запных уклонений, которыя прежде прини¬мались за мутации, оказались совершенно
иной природы и были сведены на новыя
комбинации уже имеющихся признаков. Но

как мы видели, в настоящее время сомне¬ваться в существовании истинных мутаций

уже нельзя. Вместе с тем нам прихо¬дится выяснить значение мутаций в эволю¬ции органических форм.
Новый вид может возникнуть благодаря:

1) новой комбинации уже имеющихся на¬следственных единиц,
2) возникновению новой наследственной

единицы, или изменению уже имеющейся
(„прогрессивная мутация"),
3) выпадению, потере имевшейся насл.

единицы. („теряющая мутация").
Для выяснения роли мутаций в эволюции

существенное значение имеет вопрос, к
какой группе мутаций—прогрессивным или

теряющим—относятся изветные нам слу¬чаи мутаций. Ясно, коренное значение в
эволюции можно было бы придать лишь про¬грессивным мутациям, так как прежде,
чем что-либо терять, необходимо накопить.

Конечно, и теряющия мутации могут обра¬зовать многочисленныя новыя формы, но
оне способны обяснить нам, так сказать,
лишь вторую половину пути эволюции.

Однако, выяснить, с какой мутацией мы
имеем дело в каждом данном случае,
дело довольно сложное. Далеко не всякое
исчезновение признака вызывается теряющей
мутацией. Так, напр., исчезновение окраски
может быть вызвано возникновением новаго

признака, задерживающаго развитие окраски.2)

!) См. книгу Р. Гольдшмидта „Основы учения
о наследственности", где собраны многочисленные
факты известных нам мутаций (стр. 132—148).

?) См. заметку о химических причинах белой окра¬ски животных в Сент. книжке„Природы“, стр. 1182.
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Обратно исчезновение этого признака (т.-е.
теряющая мутация) будвт сопровождаться

появлением окраски, которое создаст впе¬чатление как бы прогрессивной мутации.
Выяснить достоверно тип мутации можно
лишь путем скрещивания (по способам,
разработанным менделизмом).
Те истинныя мутации, которыя удалось

подвергнуть подобному анализу, оказались
все принадлежащими к разряду тернющих

мутаций (альбиносная мутация фасоли иоган¬нсена и др.). Конечно, это еще не доказы¬вает, что прогрессивных" мутаций вовсе не
существует. Весьма вероятно, что некото¬рыя мутации (напр., колорадскаго жука и др.)
окажутся прогрессивными, но это требует
все же подтверждения.

Этим, однано, вовсе не подрывается то
громадное значение, которое могут играть

мутации (хотя бы только теряющия) в эво¬люции органическаго мира. Эволюция идет
не только путем прогресса—в такой же

степени еи знаком и регресс, упрощение
и на этом пути теряющия мутации могут
иметь широкое поле для творчества. Но

вопрос о существовании прогрессивных му¬таций важен и интересен не только по¬тому, что положительное его решение при¬общило бы мутации и к прогрессивному
пути эволюции. He менее интересно и отри¬цательное его решение, так как при на¬мечающемся разочаровании в представлении
о постепенном ходе эволюции, оно заста¬вило бы с еще большой настойчивостью
доискиваться новых пружин, приводящих

в вечное изменчивое движение лик орга¬ническаго мира.
В споре о мутациях далеко не сказано

еще последнее слово. Последующим изсле¬дователям предстоит обратить серьезное
внимание на вопрос о существовании прогрес¬сивных мутаций, и нам остается ожидать
дальнейших безкровных схваток и мир¬ных побед на этих „ подступах к Истине“.

Взгляды Лотси на эволюцию организмов.
Проф. Н. К. Кольцова.

В области эволюционнаго учения, как и
всякой другой, еще живой, т.-е. не сданной

в архив и не застывшей в своем раз¬витии теории, существует в настоящее вре¬мя большое разнообразие отдельных мне¬ний. Среди ученых биологов—по крайней
мере.среди тех, которыезаслужилисвоепра¬во называться таким именем—нет неэво¬люционистов, т.-е. сторонников того воз¬зрения до-дарвиновскаго периода, согласно
которому все животныя и растения созданы

в той самой форме, в которой мы наблю¬даем их теперь. Все современные биоло¬ги—дарвинисты: мне кажется, что великия
заслуги Дарвина, всеобемлющая разносто¬ронность его теории и влияние тех или иных

положений ея на взгляды каждаго из позд¬нейших биологов позволяют нам отож¬дествить термин дарвинисты" стермином
„эволюционисты". Однако среди последовате¬лей Дарвина далеко еще нет единомыслия по

вопросу о том, как изменяются виды. Одни
биологи считают вслед за Дарвином, что
мельчайшия особенности, которыми те или
иныя особи даннаго вида отличаются от

прочих, передаются по наследству и, нако¬пляясь из поколения в поколение, ведуть

путем непрерывной изменчивости к обра¬зованию новых видов; этого вэгляда при¬держиваются не только ламаркисты и жоф¬фруисты (см. статью Н. Н. Холодковскаго
в „Природе" 1915, март), но также с из¬вестными ограничениями и вейссманисты,
принимающие, однако, что благоприобретен¬ные телесные признаки по наследству не

передаются и не оказывают поэтому влия¬ния на эволюцию. К другой группе биоло¬гов относятся те последователи Дарвина,
которые развили также заложенное впервые
Дарвиным учение о генах, т.-е. о стойких,

резко обособленных другь от друга за¬чатках, соответствующихотдельным прий-
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накам организма и заключающихся в яйце,

из котораго развивается особь; последняя

стоит к своим генам в таком же от¬ношении, как всякое химическое вещество

к атомам, входящим в состав его моле¬кулы. Продолжая сравнение, взятое из об¬ласти химии, мы поймем различие между
двумя группами эволюционистов, придер¬живающихся теории генов: одни вместе*с
де-Фризом считают, что самые гены по¬добно атомам радиоактивных элементов
изменчивы; другие—противники теории му¬таций—признают гены неизменными, как
атомы элементов обычнаго, не радиоактив¬наго типа.
Для всякаго ясно, как представляют

себе эволюцию видов сторонники учения о
мутациях, современное состояние котораго
изложено в статье A. С. Серебровскаго.
Труднее понять, как рисуется эволюция для

противников теории де-Фриза, утвержда¬ющих, что гены меняться не могут; мо¬жет, пожалуй, возникнуть сомнение в том,
в праве ли мы называть эволюционистами
тех, кто отрицает такую изменчивость.
Вот почему представляется желательным
изложить взгляды на эволюцию Лотси (I. Р.

Lotsy), которые определяются, с одной сто¬роны признанием теории генов, а с дру¬гой—отрицанием учения о мутациях.
Подобно де-Фризу, Лотси — голландский

ученый. Он заведует опытным садом

в ^ененбрёке близ Гаарлема и здесь по¬ставил интересные опыты над скрещи¬ванием различных видов львинаго зева:
Autirrhinum glutinosum, majus и sempervivens.
Так как для скрещивания были взяты не

разновидности, с которыми работают обы¬кновенно менделисты, а виды, отличающиеся
другь от друга болыним количеством

мелких признаков, то в результате по¬лучилось большое разнообразие форм, не
похожих ни на одну из прародительских;

некоторыя из них в позднейших поко¬лениях стали прочными, и Лотси сделал
отсюда вывод, что в результате скрещи¬вания ему удалось получить ряд особых
стойких видов. Свою теорию эволюции пу¬тем скрещивания Лотси развивает в
статье под заглавием „Успехи наших
взглядов на эволюцию с эпохи Дарвина и
современное положение вопроса" 4).

*) Progressus rei botanicae, 1913. См. также его
более раннюю работу, переведенную на русский язык
в „Новых идеях в биологии", сборник 4-й.

Лотси ставит прежде всего вопрос: „Что
такое вид?“ Излагая историю ответов на

этот вопрос, он несколько схемауизи¬рует мнение своих предшественников.
Эволюция воззрений становится более выпу¬клой, но историческая истина несхолько
страдает.

Сначала, утверждает Лотси, различали

в качестве „видов" растений—деревья, ку¬старники, травы. Лишь мало-по-малу убеди¬лись в том, что эти крупныя группы ра¬стений распадаются на более специальныя
формы с прочными признаками. Лотси при¬писывает Турнефору заслугу устано¬вления „видов" растений в более тесном
смысле этого слова, хотя его виды по сво¬ему обему соответствовали скорее нашим
теперешним „родам". В глазах Турне¬фора эти „виды“ были созданы некогда
Творцом такими же, как мы наблюдаем

их в настоящее время. Более тщатель¬ное изучение заставило Л и н н е я разбить
каждый из „видов“ Турнефора на ряд
более мелких подразделений, и только эти

последния Линней признал реальными еди¬ницами, созданными при первоначальном
творении; все жевысшия подразделения—роды
(виды Турнефора), семейства, отряды и

т. д., являются для Линнея уже не ре^ль¬ными единицами, а искусственными подраз¬делениями, которыя введены для удобства
учеными. Но уже Линней знал, что его

„виды“ распадаются нередко на многочис¬ленныя мелкия разновидности; он, однако,
не обращал на них внимания и прямо ут¬верждал, что „не fl’tno ботаника заботиться
о pa3H0BHflH0CTHXT>“:':„Varietates minores non
curat Botanicus". Тем не менее его завету

не последовал Ж о р д а н , который раз¬бил каждый из видов Линнея на ряд
более мелких единиц, и только этим

последним он приписал реальное суще¬ствование „сотворенных“; а линнеевские ви¬ды подобно родам и семействам обявля¬ются искусственными рубриками.
Д а р в и н , хотя и дает своему труду

заглавие: „0 происхождении видов“, тем

не менее точнаго определения того, что та¬кое Ввид“, не дает. Одно не подлежит
сомнению, что для него и разновидность, и

вид, и род и т. д. в морфологическом

смысле являются не более как условными

рубриками, так как все оне постоянно и

непрерывно меняются, переходя одна в дру¬гую без резких разграничений.
Реальныя единицы и определенныя грани

между ними мы снова встречаем у д е¬Ф р и з а. Грань, это—скачок между двумя
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мутациями, и каждая прогрессивная мутация

есть особый вид; эа р^грессивными мута¬циями *) де-Фриз сохраняет название разно¬видностей. Де-Фриз предлагает и практи¬ческое средство для различия между разно¬видностями и видами: только при скрещи¬ваньи разновидностей соблюдаются в полной
мере Менделевския правила расщепления
признаков.

Лотси, признавая вместе с де-Фризом

реальность и обособленность видовых еди¬ниц, отказывается проводить различие ме¬жду видами и разновидноо-тями. Он ото¬ждествляет понятие о виде с понятием о
„чистых линиях" иоганнсена, относит к
виду всех гомозиготных индивидуумов
состоящих из одних и тех же зачатков

и дающих при самооплодотворении стойкое,

вполне сходное с родителями потомство.

Таким образом старые Линнеевские виды

распадаются на очень большое число таких

же определенных, но более мелких видов,

в известной степени совпадающих с ви¬дами Жордана, и даже еще более много¬численных.
Итак, в этой картине эволюции наших

езглядов на понятие о „ виде“ ясно обри¬совываются два процесса. С одной сторо¬ны, постепенно уменьшался обем вида
при параллельном увеличении числа ви¬дов; а с другой стороны, первоначальное
представление о реальном значениивида, как

собрания стойких форм с постоянными
наследственными признаками, отвергнутое

Дарвином, снова возстановляется в тео¬риях де-Фриза и Лотси. И в своем воз¬врате к прежним, казалось, давно забы¬тым взглядам о стойкости видов Лотси
идет гораздо далее де-Фриза, так как

обявляет видовые признаки не подлежа¬щими никакому изменению. Совершенно от¬вергая существование не только безпорядоч¬ной изменчивости в старом дарвинов¬ском смысле, но и мутаций де-Фриза, Лотси
ставит прямо вопрос: „Возможна ли эво¬люция при постоянстве вида?“
На этот вопрос Лотси отвечает утвер¬дительно, так как неизменными в его
глазах являются собственно не виды, a

только видовыя особенности—гены. И допу¬ская в самых широких размерах воз¬можность комбинирования различных ге¬нов, Лотси видит в скрещивании между
элементарными видами совершенно доста¬точную причину эволюции.

В основу своей теории эволюции Лотси

!) См. выше статью A. С. Серебровскаго.

кладет предположение, что при самом воз¬никновении жизни на земле появился не
один только, а сразу большое количество
видов первоначальных организмов. Эти
первичные виды были, однако, чрезвычайно

просты, и в протоплазме каждаго содер¬жался всего один или очень немного за¬чатков—генов. Лотси считает себя в
праве сделать такое предположение потому,

что гены представляются ему не какими¬либо сложными организованными живыми
гранулами, а более или менее простыми
химическими веществами, обладающими лишь
способностью ассимилировать, уподоблять

себе при определенных внешних усло¬виях окружающия их вещества. Благодаря
такому „аутокатализу“ своих генов, пер¬вичные организмы получили способность
размножаться и передавать из поколения

в поколение свои признаки неизменными.

Впрочем, на первых порах, ранее, чем

установилось правильное распределение ге¬нов между двумя дочерними особями, при
делении могло случаться, что одна из до¬черних особей оказывалась лишенной того

или иного гена, имевшагося в материн¬ском организме. Таким путем вслед¬ствие потери зачатка возникали новые
виды, лишенные тех или иных призна¬ков. Но эти „регрессивныя мутации" не
могли играть большой роли; а так как

по Лотси прогрессивной мутации генов во¬обще не бывает и никогда не бывало, то
эволюция в первое время существования

жизни на земле почти отсутствовала. И

лишь после того, как у тех или иных

первичных организмов возникла способ¬ность к соединению, к половому процессу,
появилась и возможность эволюции. Каждый

раз, когда в половом процессе соединя¬лись между собою особи с различными ге¬нами, возникал новый вид, в котором
сложным образом комбинировались приз¬наки родителей. После окончательнаго

установления полового процесса в его те¬перешней форме, эволюция пошла особен¬но интенсивно.
И теперь достаточно однократнаго скре¬щивания между формами, стоящими довольно
далеко другь от друга (напр., относящи¬мися к двум различным Линнеевским
видам), чтобы получился настоящий взрыв

видообразования. Первое поколение гибри¬дов между Antirrhinum sempervivens (или
A. glutinosum) и A. majus в опытах Лотси

носит, правда, довольно однообразный ха¬рактер: все признаки обоих родителей,
в особенности относящиеся к форме и
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окраске цветов, настолько перепутаны

между собою, что полученное растение можно

назвать промежуточным между обоими ро¬дительскими видами. Однако, это однообра¬зие гибридов перваго поколения только ка¬жущееся. Уже во втором поколении про¬исходит расщепление, которое приводит
к совершенно исключительному, „невероят¬ному“, как выражается автор, богатству
форм. В этом поколении было получено
1200 экз.р и не было между ними двух,
которые казались бы тождественными по

форме и окраске цветов. При этом, укло¬нения от прародительских видов были

настолько велики, что некоторыя из ра¬стений по особенностям их цветка сле¬довало бы отнести уже не к роду Antirrhi¬
num, а к роду Rhinanthus. Во втором по¬колении все полученныя формы оказались
гетерозиготными, т.-е. оне получились из
двух различных родительских зачатков,
и их половыя клетки заключали в себе

после расщепления различные гены; а по¬тому стать родоначальниками новых ви¬дов в смысле Лотси оне еще не могли.

Но в третьем и еще более в четвер¬том поколении уже появились гомозигот¬ныя формы, возникшия из случайнаго со¬единения совершенно одинаковых по отно¬шению ко всем признакам зачатков; по¬лучившияся от них чистыя линии имели уже
все признаки настоящих стойких видов.
Сколько новых стойких видов может

быть еще получено в результате произведен¬наго скрещивания между тремя видами Antirr¬
hinum подсчитать еще нельзя; теоретически
это число должно быть чрезвычайно велико.

Уже де-Фриз, введя понятие о скачкооб¬разных мутациях, значительно сократил то
время, которое требуется теорией для эволюции

от простых первичных форм до современ¬наго разнообразия сложных организмов.
Лотси полагает, что по его теории это требуе¬мое для эволюции время еще более сокращается.

Конечно, теория эволюции Лотси совер¬шенно не касается важнаго вопроса о про¬исхождении целесообразности в организа¬ции животных и растений. В этом отно¬шении автор вполне примыкает к мне¬нию Дарвина, по которому целесообразность
возникает благодаря вымиранию неприспо¬собленных в борьбе за существование. По¬добно де-Фризу, строгий приверженец дарви¬низма в этом смысле, Лотси полагает, что
те безчисленныя новыя формы, которыя воз¬никают при каждом скрещивании, дают
обильный материал для естественнаго под¬бора.

Что новаго дает нам теория Лотси и
поскольку она приемлема?

Его стремление сузить размеры „вида",
свести „вид“ к „чистой линии", конёчно,
не ново. Мы встречаем это стремление и
у Жордана, и у де-Фриза, и у иоганнсена.
По отношению к конкретным случаям,

остаются раэногласия между авторами: на¬прим., Oenothera lamarkiana Лотси вслед
за Г. Нильсоном склонен разбить на не¬сколько видов—чистых линий, а де-Фриз
принимает за нерасчлененный вид, так
как по его опытам О. lamarkiana при
самооплодотворении дает стойкия, вполне
однородныя гомозиготныя чистыя линии.
Мы оставим пока в стороне вопрос

о том, желательно ли изменять значение

термина „вид“, которое установилось в

систематике растений и животных со вре¬мен Линнея, но нельзя, конечно, не при¬ветствовать яснаго определения новой био¬логической единицы, которая должна сыг¬рать большую роль в экспериментальной
биологии. Однако, чтобы придать действи¬тельную реальность новому понятию, сле¬дует ввести некоторую поправку в опре¬деление Лотси. Такую поправку предлагает
один из критиков теории Лотси (впро¬чем, скорее его последователь) Леман,
указывающий на то, что „чистая линия“ не

есть еще вполне однородная единица. *) Ле¬ман ссылается на опыты Корренса со скре¬щиванием Linaria maroccana. Часто попа¬даются особи этого растения с белыми
цветами, которыя стойко передают этот
признак по наследству в чистой линии.
Тем не менее такая чистая линия может

состоять из гетерозиготных форм, как
это выясняется из скрещивания с другими

формами. Дело в том, что цвет окра¬шеннаго цветка Linaria кроме общаго факто¬ра цветности (Ц), отсутствующаго у белых

индивидуумов, определяется также факто¬рами кислаго (К) и щелочнаго (Щ) клеточ¬наго сока. У белых индивидуумов фак¬торы К и Щ ничем не проявляются, на¬ходятся в скрытом состоянии, и у кажу¬щихся намоднородными форммогут встре¬чаться в самых различных комбинациях
(КК, ЩЩ, КЩ, ЩК). Это генотипное раз¬личие сейчас же скажется, если белыя
особи скрестить с цветными, т.-е. содер¬жащими фактор Ц, так как присутствие
факторов К или Щ или того и другого
вместе изменяет характер окраски. Та-

J) Zeitschr. fur ind. Abst. und Vererb. 1913 и 1914;
Biol. Centralbl. 1914.
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ким образом, экспериментатор не в
праве полагаться на каокущееся однообразие

потомства в данной чистой линии, а обя¬зан путем дополнительных эксперимен¬тов установить, имеет ли он в дей¬ствительности дело с гомозиготными „изо¬генными* формами. He чистая линия, а „изо¬ген“ является по Леману действительно
однородной биологической единицей. Для нея,
как для каждаго химическаго соединения

должна писаться определенная формула:
ЦЦКК или ЦЦКЩ и т. д. Но, конечно, на

практике определение этои формулы и уста¬новление изогенности чистой линии чрезвы¬чайно затруднительно, а потому самое вве¬дение новаго понятия изогенной единицы
имеет, по Леману, более теоретическое
значение, т.-е. вносит ясность в те понятия,
которыя ранее были несколько туманными.
Вторым пунктом теории Лотси является

отрицательное отношение к изменяемости

генов. Критика теории де-Фриза разсмот¬рена в помещенной выше статье A. С.
Серебровскаго, из которой видно, что как

ни существенны некоторыя из высказан¬ных против этой теории возражений, тем
не менее наличность мутаций, и притом не
только „теряющих", но и „прогрессивных",
ни в коем случае не может считаться
отвергнутой. Теоретическия соображения, по
которым Лотси отвергает изменяемость

генов, мне представляются совершенно не¬ясными. Они были бы понятны, если бы
Лотси считал гены морфологическими жи¬выми единицами. Но ведь в его глазах
гены—химическия вещества, которыя появи¬лись, очевидно, естественным путем из
веществ неорганизованнаго мира. Если так,
откуда же такая стойкость, неизменяемость?

Лотси сравнивает гены почему-то с эле¬ментами, но, конечно, такое сравнение топь¬ко аналогия, так как ген в его глазах,
без сомнения, химическое углеродистое со¬единение. А ведь все, что мы знаем в

настоящее время об углеродистых, в осо¬бенности белковых соединениях, заставля¬ет нас сомневаться втом, чтобы могли
существовать среди них какия-то такия со¬единения, которыя были бы лишены способ¬ности вступать в химическия реакции, и
оставались бы неизменными и неизменяе¬мыми в течение миллионов лет со дня
появления первых генов на земле. Если

уже становиться на почву химических срав¬нений, то, без сомнения, следует при¬знать гены способными к изменчивости, в
частности к мутациям, так как во вся¬ком органическом соединении атом водо-

рода может быть скачко эбразно заменен¬группой СНа. Нарисованш.я Лотси картина
появления на земле первых генов, которые

только что сложились и уж.е не могут изме¬ниться,—наиболее слаба? часть его теории.
А наиболее сильной е' стороной является

подчеркиваемое авторомо громадное значе¬ние для изменчивости полового процесса,
скрещивания. Мы с интересом дожидаемся
продолжения опытов Лотси с гибридами
львинаго зева, котороз выяснит, сколька

новых изогенных единиц удалось полу¬чить в результате е' о эксперимента. Скре¬щивание между далекс отстоящими друг отт»
друга формами являетв настоящеее время

одной из любопытных тем для экспери¬ментальных рабоп. Уже Дарвин знал,

что в некоторых случах такое скрещи¬вание приводит к большому разнообра¬зию, и допускал возможность образования
таким путем новых видов. He всегда,

однако, при удачном скрещивании Линнеев¬ских видов получается такой результат.
Де - Фриз при скрещивании различных
видов Oenotera получал в первом же

поколении очень стойкия формы промежуточ¬наго характера, и в дальнейшем не обна¬руживающия расщепления признаков; про¬межуточную наследственность при гибриди¬зации он считает даже типичной для на¬стоящих видов и с этой точки зрения виды
Antirrhinum, с которыми работал Лотси, в
глазах де-Фриза только разновидности.

Вопрос о скрещевании снова возвращает
нас к вопросу о том, что такое „вид“.
Мы видели, что „изогенныя единицы", по
выражению самого автора этого термина,

только „теоретический постулат". В при¬роде ни этих изогенных единиц, ни чи¬стых линий, говоря вообще, не существу¬ет, потому что в природе существует
скрещивание. Благодаря скрещиванию почти
все встречающиеся на земле в свободном-ь

состоянии организмы (по крайней мере, раз¬дельнополые) являются гетерозиготными. До
тех пор, пока между отдельными формами

возможно и действительно происходит скре¬щивание, мы не встречаем никаких сколько¬нибудь стойких отграничений, и лишь устра¬нение скрещивания налагает определенную
границу. He даром в определение Линнеев¬скаго вида входит „неспособность к скре¬щиванию с другими видами“. Ведь только
Линнеевские виды и существуют в при¬роде. Для большого числаэтих „видов" мо¬жет считаться доказанной неспособность да¬вать между собою помеси, а если и возможно
скрестить тот или иной вид с другим^
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то гибрид оказывается, по болыпей части,

безплодным, как мул или лошак. Впро¬чем, иногда невозможность скрещивания,
бывает не абсолютной, а только относи¬тельной, и вызывается или разобщенностью
географических областей или строением

наружных половых органов, соотв. цвет¬ка, которое не допускает соединения гамет
между собою, или, наконец, психическими
особенностями, устраняющими скрещивание
между лисою и волком в естественных
условиях. Человек может вмешаться в

дела природы, соединить разделенные океа¬нами виды, произвести искусственное опло¬дотворение между видами львинаго зева, между

собакой и волком. Такое вмешательство че¬ловека в естественное течение видообразо¬вания уже создало обширный класс домаш¬них животных и культивированных' ра¬стений, и не подлежит сомнению, что после
новейших приобретений науки искусствен¬ное видообразование пойдет еще более

быстрым темпом. Но человек вмешал¬ся лишь на самой последней стадии эво¬люции органическаго мира, и, конечно, эта
эволюция была до сих пор эволюцией ви¬дов в Линнеевском смысле этого слова.

Мы возвращаемся, таким образом, к

тому понятию о „виде“, котораго держал¬ся Дарвин. Хотя мы и назвали Линнеев¬■ский вид единственной систематической
единицей, действительно существующей в
природе, но тем не менее эта единица
отнюдь не является „реальной“ в смысле

Лотси, т.-е. в смысле постоянства переда¬ваемых по наследству признаков. Наобо¬рот, эта единица в высшей степени не
стойка: в зависимости от внешних усло¬вий границы и внутреннее содержание по¬стоянно изменяются. В состав каждаго
вида входят десятки и сотни, а может

быть, и несравненно большия количества

различных гетерозиготных форм. Вспо¬мним, что у млекопитающих только один
признак—цвет волос—определяется це¬лым десятком генов ‘) и, вероятно, от
неменьшаго числа генов зависит цвет

глаз и кожи а); вспомним, что у бобов

иоганнсен нашел не менее 19 чистых

линий в отношении одного признака — веса

семени, значит, по крайней мере, столько

же изогенных единиц, которыя могут,

вероятно, при скрещиваньи вступать в раз¬нообразныя комбинации. Нам становится
понятным, что во всем виде Homo sapiens
нельзя найти двух одинаковых изогенных
особей, или же изогенность мы находим
лишь в чрезвычайно редких случаях

тождественных близнецов 3). При господ¬стве перекрестнаго оплодотворения у всех
высших представителей животнаго и расти¬тельнаго царства, дети в естественных
условиях почти никогда не бывают изо¬генны со своими родителями, равно как и
со своими братьями и сестрами. Наоборот,
в эксперименте, имея дело с растениями,

допускающими самоопыление, мы чрезвычайно

легко получаем те чистыя изогенныя линии,
которых не существует в природе.
Если мы вместе с Дарвином будем

говорит об эволюции видов Линнеевскаго
типа, как единственно существующих в
природе, то мы должны будем вслед за
Дарвином признать, что в пределах
этих широких видов господствует, при

наличности скрещивания, почти безпредель¬ная изменчивость, дающая богатый мате¬риал для естественнаго подбора, который,
отметает все непригодное для жизни и тем

обезпечивает целесообразность органиче¬скаго мира.
Гены, менделирующие признаки, мутации,

чистыя линии и изогенныя единицы — все

эти понятия, являющияся важными приобре¬тениями последняго времени, ни в каком
случае не противоречат основам теории
Дарвина, а только пополняют и углубляют
ее. Эти понятия играют главную роль в
условиях искусственнаго эксперимента, при
котором изследователь сам управляеть

основным фактором эволюции—скрещива¬нием. Необходимо было точно определить

все эти новыя понятия для того, чтобы при¬близиться к величайшей из всех стоя¬щих перед биологом задач: по произволу
твэрить новыя органическия формы.

*) См. статью Ю. Филиппченко „Наследование окраски домашних животных". „Природа", 1914, стр. 1039.
г) См. ст. Л. П. Кравца: „Наследственность у человека". „Природа", 1914, стр. 721.
3) В какой степени число возможных комбинаций даннаго признака—напр., цвета волос—изменяется

в зависимости от числа определяющих этот приэнак факторов-генов, выясняется иэ следующаго
расчета. Если бы цвет волос зависел только от одного фактора А, то число возможных комбинаций
признака равнялось бы трем (принимая отсутствие фактора за а, получим: АА, Аа, аа). При двух опреде-
ляющих факторах А и В число воэможных комбинаций вырастает до 10 (ААВВ, ААВЬ, ААЬЬ и т. д.), при
п факторах до 22” комбинаций. Если мы предположим, что люди отличаются друг от друга только цветом
волое и глаэ, и что каждый приэнак зависит от 10 различных генов, то число воэможных комби-
наций этих двух признаков определится в 210, т.-е. свыше одного биллиона.
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Вопрос об изменении климата в историческую
^ эпоху.

Л. С. Б е р г а.

I.

% только среди широких слоев пу¬бл.и. ги, но и между естествоиспытателями
вс=ьма распространено мнение, что южная

Росрия, Туркестан, Центральная Аэия, по¬бережье Средиземного моря находятся в
состоянии безпрерывнаго усыхания. Иные рас~
пространяют этот взгляд даже на весь

свет. В связь с предполагаемым усыха¬нием ставять целый ряд явлений как
физических, так и исторических, именно:
падение древних культур по берегам

Средиземнаго моря и в Передней, Азии, пере¬селение народов из глубины Центральной
Азии, предполагаемое обмеление рек и усы¬хание озер, надвигание пустынь и песков на
степи, исчезновение лесов в степях и т. д.

Между тем критический разбор выска¬занных по этому поводу взглядов заста¬вляет прийти к другому выводу: за исто¬рическую эпоху нигде не замечается иэме¬нения климата в сторону прогрессивнаго
уменьшения количества выпадающих осад¬ков. Насколько хватает в глубь веков
история, можно установить, что за все это

время климат или остался постоянным

или даже замечается некоторая тенденция в

сторону большей влажности *).
Древнейшими историческими сведениями

мы обладаем для Вавилона и Египта. Дан¬ныя, почерпнутыя из клинообразных над¬писей, показывают, что климат, раститель¬нвсть и система сельси^аго хозяйства Месо¬потамии были в 3-м тысячелетии до P. X.
таковы же, что и теперь. При вавилонском
царе Хаммураби, жившем в XXII веке до

P. X., в Месопотамии был вырыт боль¬шой оросительнный канал, названный в
его честь. В Мосуле и теперь выпадает
около 300 миллиметров осадков в год,—
количество, при котором земледелие без
искусственнаго орошения невозможно. Если

и 4100 лет тому назад нужны были оро¬сительные каналы, то, стало быть, и тогда
осадков выпадало немногим больше.
Флиндерс Питри, известный египтолог,

автор „Истории Египта", говорит, что, на¬сколько можно проследить по литературным
>) Л. Берг в „Землеведенииа, 1911.

природа, октябрь 1915 г.

источникам, климат Египта не изменился
в течении последних 2000 лет, а данныя

археологии подтверждаюгь неизменность кли¬мата вплоть до эпохи 4-й династии, т.-е. до
3998—3721 г. до P. X.,—следовательно, за

последния 6000 леть. Швейнфурт ука¬зывает, что на мумии принцессы 22-й дина¬стии, жившей приблизительно за тысячу лет
до P. X., был найден венок из цветов
Picris coronopaifolia, растения, и по сей час

распространеннаго в Египте и весьма ха¬рактернаго для пустыннаго климата.
Некоторые авторы утверждают, будто

процветание наук в Александрии немыс¬лимо было бы при таком сухом климате,
какой наблюдается там сейчас. He говоря
уже о странности этого соображения (как

будто для'- процветания наук нужен непре¬менно влажный климат!), следует отме¬тить, что сухость климата Египта не только
хорошо была известна древним грекам и
римлянам, но они даже были склонны
преувеличивать ее. Геродот, например,
утверждает, что в Египте вовсе не идет
дождя, а Плиний говорит, будто вследствие

жары не бывает гроз, между тем у клас¬сических авторов имеются документаль¬ныя данныя о дождях, туманах, граде и
даже снеге в Египте. Однако, осадки эти,
хотя и бывали в Египте, но так редко, что

заслуживали специальнаго упоминания. Геро¬дот и Дион Кассий передают, что завое¬ванию Египта Камбисом и Августом оба
раза предшествовало чудо: этим чудом был

дождь. Наблюдательный Геродот разска¬зывает, что в северной Африке для по¬стройки домов употребляют глину, содер¬жащую в себе соль, и отсюда делает за¬ключение, что дождь там идет редко.
Из Библии известно, что 600 тысяч

евреев блуждали по синайской пустыне в
течение 30 лет. Ссылаясь на это указывают,

что при нынешних климатических усло¬виях это было бы невозможно: сейчас на
Синае находит себе пропитание только
5—7 тыс. бедуинов. Между тем Флиндерс
Питри рядом остроумных соображений, на

которых мы не можем здесь останавли¬ваться, доказывает, что евреев, выведен¬ных из Египта Моисеем, было не более
5—6 тысяч человек, т.-е. столько же,
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сколько и сейчас может прокормить Синай.
Флиндерс Питри лично посетил Синай в
1905 году, шаг за шагом проследил путь
евреев и приходит по интересующему нас

вопросу к следующему выводу: с библей¬ских времен климат Синая нисколько не
изменился в сторону сухости; если и бьсло
изменение, то скорее в сторону увеличения,
а не уменыиения атмосферных осадков.
Так, в Библии разсказывается, что в
Элиме евреи нашли 12 пресных колодцев;

между тем сейчас по уади Гарандельте¬чет река, и нет надобности рыть колодцы.
He доходя этого места во времена Моисея
были горькие источники; они есть и теперь
там же.

Переходим к Греции. На недостаток
воды здесь жаловались еще древние, Гомер

называет Арголиду ио).о8ифос; но замеча¬тельно, что из всех рек, которыя по опи¬санию древних, имели постоянное течение,
не высохла до настоящаго времени ни одна.

Страбон разсказывает, что ручьи Кефисс
и Илисс, между которыми лежат Афины,
летом пересыхают. Это справедливо идо
настоящаго времени. В Афинах днем, с

половины июля до октября, дуют северо¬восточные и северные ветры; это т. н. эте¬зии. Их направление, периодичность, из¬менение силы и прочия свойства остались
такими же точно, какими их описывают
Гезиод, Аристотель и Теофраст. Если ветры

не изменились, то, следовательно, не изме¬нилось и атмосферное давление, температура
и осадки; стало-быть, климат был тогда та¬ков же, что ныне. И действительно, на
Кипре теперь, как и во времена Теофраста,
финиковая пальма дает плоды не совсем
созревающие, но все же годные в пищу.

Вообще, теперь, как и 2000 лет тому на¬зад, финики не дозревают ни в южной
Греции, ни вюжной Испании. Изследования
Олька показали, что в древней Италии время
сбора оливок и винограда, атакже других

культурных растений, совершенно совпа¬дает с нынешним.
Относительно Туркестана весьма распро¬странено такое мнение: климат здесь сухой,
дождей очень мало, лето жаркое, много
песков и пустынь, следовательно,—страна
высыхает; высыхание это прогрессирует, и
край обречен на гибель. Один из видных
знатоков Туркестана еще в 1893 году
лисал следующее:

„Ныне страна эта представляет печальное эре¬лище медленнаго умирания. Она постепенно, хотя и
медленно, усыхает, ея водныя богатства сокращаются,
потому что испарение гораздо более атмосферных

осадков, а изсушающие ветры, пыльная атмосфера,
высокая температура и летучие пески, надвигающиеся
на культурные оазисы, гроэят обратить в пустыню
и те уже немногия культурныя места, которыя еще
уцелели от прежних времен".

S

Перспективы невеселыя! Над этим во¬просом стоит задуматься, если принять
во внимание, что в Туркестане затрачено
много денег на оросительныя работы, a
предполагается затратить еще более. Стоит

ли вообще заботиться о развитии края, ко¬торый являет зрелище „медленнаго уми¬рания“?
Но действительность, а также изучение

исторической географии Туркестана, совер¬шенно опровергают эти страхи.
Самая постановка вопроса о прогрессив¬ном высыхании Туркестана неправильна.
На равнинах Туркестана выпадает в сред¬нем от 100 до 300 мм. осадков в год.
Допустим, что все они, не просачиваясь

в почву и подпочву, испаряются. Совер¬шенно очевидно, что испарится не более то¬го количества, какое выпало; следовательно,
говорить о прогрессивном усыхании почвы не

приходится. Иначе обстоит дело с водо¬емами — реками и озерами: если бы они
получали в год только 100 — 300 мм.
при испаряемости, измеряемой тысячами

миллиметров, то они давным-давно дол¬жны были бы высохнуть. Этого, однако, не^
и по той простой причине, что реки и боль¬шия озера Туркестана питаются от таяния
снегов и льдов в горах Тянь-шаня, a
здесь выпадает за год в виде снега
громадное количество 'осадков. Вот если
бы нам удалось доказать прогрессивное

понижение уровня озер Туркестана, изся¬кание рек за исторический период, тогда
только мы могли бы вывести заключение об

уменьшении количесТВа осадков, выпада¬ющих над Тянь-шанем. О том же са¬мом говорило бы прогрессивное отступание
ледников в течение историческаго периода.

Первые изследователи Туркестана, посе¬тившие его в 60-х и 70-х годах про¬шлаго столетия, одновременно с завоеванием
края, доставили, казалось, явныя доказатель¬ства усыхания: уровень почти всех озер
понижался, на берегах их обнаружены,

иногда на далеком разстоянии, следы преж¬няго распространения, впереди ледников
найдены, нередко далеко от нижняго конца
их, конечныя морены.

Однако, толкование, какое получили эти
факты, оказывается ошибочным, и служить
подтверждением взгляда о прогрессивном
усыхании они не могут.
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В самом деле, смешаны были разнаго

рода данныя. He подлежит сомнению, что

Аральское море в -гиедниковое время зани¬мало ббльшую площадь, чем ныне, и на
берегах Арала, иногда на десятки верст

от берега, можно встретить остатки араль¬ских моллюсков. Но из этого вовсе не
следует, что и в историческое время море

это продолжало сокращаться. Далее, совер¬шенно правильно, что в ледниковое время
ледники Тянь-шаня спускались гораздо ниже,

чем теперь, но заключать отсюда, что про¬грессивное отступание ледников продол¬жается и поныне, нет оснований.
Затем, 60-е и 70-е годы XIX столетия

как раз были временем, когда озера
Туркестана находились в стадии усыхания.
Как известно, озера, в зависимости от

колебаний в количестве атмосферных осад¬ков, то понижают свой уровень, то повы¬шают. Эти изменения периодичны, и период
(его называют брикнеровым по имени проф.

Брикнера) обнимаегь всего несколько десяти¬летий. После известнаго ряда лет, когда
уровень понижается, наступают годы,

характеризующиеся повышением уровня. И

действительно, посетив в 1899 году Араль¬ское море, я обнаружил, что уровень его

сильно поднялся по сравнению с 70-ми го¬дами. К 1903 году уровень поднялся про¬тив 1880 года на 23/* метра. Поездка
1903 года на Балхаш и Иссыкь-куль вы¬яснила, что первое озеро прибывает с
1890 года, а второе с 1900. В конце
XIX ст. обнаружено прибывание и других
озер Туркестана, а также Зап. Сибири.
Это время совпало с многоводием рек

Туркестана, увеличением количества атмо¬сферных осадков, опусканием нижних
концов небольших ледников.

Очевидно, за периодом усыхания, бывшим
в 70-х и 80-х годах, наступил в

конце XIX в» и начале XX период обвод¬нения. Влажная эпоха через известный про¬межуток времени снова сменится сухой.
Мы имеем дело с периодическими коле¬баниями и, судя по одним этим данным,
нельзя сказать ни того, что в 80-х го¬дах Туркестан прогрессивно усыхал, ни
того, что он в конце прошлаго и начале
нынешняго века прогрессивно обводнялся.
Очевидно, для решения вопроса нужно

иметь в своем распоряжении гораздо более
длинные промежутки времени. Обратимся к
историческому прошлому Туркестана. По
исторической географии этой страны мы

имеем целый ряд весьма ценных тру¬дов акад. В. В. Бартольда, из которых

видно, что за последния 2000 лет климат
и гидрография Туркестана и Персии нисколько

не изменились в сравнении с современ¬ным положением. Вот некоторые из
фактов.
Геродот, описывая страну хорасмиев

(т.-е. Хиву) и гиркан (т.-е. бассейн Гюр¬гена, впадающаго в Каспийское море) гово¬рит: „зимою божество ниспосылает им
дождь, как и прочим народам, а летом,

во время посевов проса и сезама, они

терпят нужду в воде“. Т.-е. совершенно

то же, что и теперь. Судя по описанию

Квинта Курция, климат и природа Бактриа¬ны (округ Балха) и Согдианы (округ Са¬марканда) во времена Александра Македон¬скаго (329 г. до P. X.) ничем не отлича¬лись от современнаго. По свидетельству
Арриана, Зеравшан в IV веке до P. X.,

как и ныне, терялся в песках, не до¬ходя до Аму-дарьи.

Весьма точныя данныя арабских геогра¬фов дают ясное представление о гидро¬графии Туркестана, какою она была 1000
лет тому назад. В IX веке р. Балхаб,
как и теперь, не доходила до Аму-дарьи.
В р. Мургаб (Закаспийской области) в

IX—X веке было воды не более, чем те¬перь, и Мерв был со всех сторон ок¬ружен пустынями; богатство же города
обясняется весьма совершенной системой
орошения. О том, что Маргиана (область
Мерва) лежит среди песков, говорит
еще Плиний. Река Теджен (Гери-руд) во
времена Истахри (X в.) в мелководье не
доходила до Серахса. Аральское море и

1000 лет тому назад имело приблизи¬тельно те же границы, что и теперь: араб¬ский географ Ибн-Хаукаль, писавший около
976 года, упоминает о „Новом селении"

(Джанкент) на Сыр-дарье ниже Каза¬линска; развалины этого города 940 лет
тому назад были в таком же разстоянии
от Аральскаго моря, как и ныне. Все

эти примеры,—а их можно было бы при¬вести еще много,—говорят, что о быстром
высыхании Туркестана, которое на глазах
человечества изменило бы гидрографию
страны, не может быть и речи.
Но, могут возразить, чем же, как не

усыханием, можно обяснить прогрессивное

распространение сыпучих песков в Тур¬кестане. На это скажем следующее. Всюду,
где наблюдается надвигание песков на

культурныя земли, можно с уверенностыо

утверждать, что это—результат деятель¬ности человека, нарушившаго естественный
растительный покров песков и тем при-
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ведшаго пески в движение. Особенный

вред приносят пастьба скота, распашка
песчаных прчв и вырубка кустарников.

Даже будучи искусственно обнажены от ра¬стительности, пески всюду способны к са¬мозарощению, иногда к самооблесению, опять¬таки, если человек не будет мешать этому.
Мною высказано предположение, что самое
обраэование туркестанских пустынь должно
быть отнесено к эпохе с еще более сухим
климатом, чем современный.

Теперь нам нужно сказать еще несколь¬ко слов относительно Европейской России.

О прогрессивном изсыхании юга существу¬ет целая литература, в которой разска¬эывается о надвигании степей и пустынь на
область лесов, рб изсякании и обмелении
рек, об исчезновении озер и т. д.
Что касается взаимоотношений леса и

степей, то за историческое время не только
нигде не наблюдалось вытеснения леса

степью, но, наоборот, имеются неопровер¬жимыя свидетельства в пользу того, что
лес постепенно наступает на степь. Это
явление еще в 1886 г. описал Костычев
для южной части Уфимской губ., где в

XIX столетии на черноземе поселились ли¬ственные леса. To же самое наблюдал
Коржинский в северной части Самарской
губ., Никитин в Симбирской, a Murgoci

в Добрудже: известный памятник рим¬скаго владычества Tropaeum Trajani оказьи¬вается теперь лежащим среди леса. Как
бы ни смотреть на эти факты, все же при

таком положении вещей говорить об из¬сыхании степей не приходится.
Вопросом о предполагаемоц обмелении

и изсякании рек России занимались очень
много, а после голоднаго 1891 года была
даже организована специальная экспедиция

для изследования истоков рек под на¬чальством Тилло. Данныя, собранныя этой
экспедицией, категорически опровергают

какое бы то ни было уменьшение водонос¬ности наших рек за историчеокий период.

В таком же смысле С. Н. Никитин выска¬зывался и относительно Волги и относи¬тельно Днепра. Указывают нередко, что
во времена варягов по Днепру производи¬лось судоходство, и что суда доходили так
высоко вверх, как теперь не могут.

Оппоков опровергает эти соображения

тем, что суда варяговбыли „однодревки",

утлые челны, выдолбленные из одного де¬рева; очевидно, эти „суда“ могли подыматься

высоко. вверх. Факт же взвода их че¬рез пороги вымышлен: Константин Баг¬рянородный, византийский писатель первой

половины X века, говорит определенно,

что порог „Неасит" (Ненасытец) обхо¬дят по суше, „перетягивая и перенося на
плечах разгруженные челны".
Переходя к озерам, следует отметйть^

что озера, особенно в северной и средней
России, действительно имеют склонность

исчезать, но это нисколько не говорит в
пользу усыхания. Как это на первый взгляд
ни кажется парадоксальным, но можно*

установить, что озера*имеют больше шан¬сов сохраниться нё во влажных, а в
сухих областях. В самом деле, озеро
есть элемент весьма недолговечный: судьба
его быть занесенным осадками (илом,

песком и проч.) и исчезнуть. Чем при¬токи озера несут больше механических
осадков, тем озеро исчезаегь скорее;

осадков же (продуктов эроэии) больше

там, где выпадает больше дождя. Сле¬довательно, в дождливых странах исчез¬новение котловин должно итти быстрее,.
чем в сухих областях. И действитель¬но, мы видим, что пустыни и полупустыни
переполнены котловинами, а во влажных

странах озера очень быстро мелеют, за¬растают растительностью, превращаются
в болота и, наконец, исчеэают. К юго¬востоку от Петрограда, у Тосны, близ
Лисина, имеются два больших моховых.
болота, на месте которых на шведских
картах 1676 и 1685 годов обозначены
два больших озера. Со времени шведскаго
владычества климат этих мест нисколько

не изменился, и несмотря на это, озера пре¬вратились в болота.
Итак, результат, к какому мы пришли,

следующий. Во всех разсмотренных нами
областях климат за исторический период
нисколько не изменился в сторону большей

влажности. В следующей главе мы раэсмо¬трим, как обстоигь дело с временами до¬историческими.
II.

О том, каков был климат в доисто¬рическое время, лучше всего говорят нам
почвы и растительность ').
В Европейской России к югу от зоны

лесов разстилается зона черноземных

степей. Но между ними вклинивается пере¬ходное звено, так называемая лесостеп,
где участки леса чередуются с участками
степи. Так как в природе все меняется,

и) См. об этом в моих статьях в „Земле¬ведении", 1911 года, также в вПочвоведении“к
1913 г., № 4.
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то, очевидно, лесск?тепь представляет со¬€ою место борьбы леса со степью: или

лес ’ надвигается на степь, или же, наобо¬рот, степь надвигается на лес. В пер¬вом случае были бы основания говорить
об изменении климата в сторону ббльшей

влажности, во втором—в сторону ббль¬шей сухости *).
Изследованиями проф. Танфильева дока¬зано, что в доисторическия времена по всей
северной окраине чернозема, занятой ныне
лесостепью, тянулись степи, начиная от

Волынской губ. на западе и вплоть до Ка¬занской на востоке. Как известно, черно¬зем образуется под степной раститель¬ностью, но отнюдь не под лесом; в ле¬состепной же полосе мы под лесомвстре¬чаем чернозем, лишь слегка видоизме¬ненный (,,деградированный“). Это свиде¬тельствует в пользу того, что здесь на
степь некогда надвинулся лес. Произве¬денныя за последние годы изследования
почв Сибири обнаружшш и здесь то же
явление: в Мариинском уезде Томской губ.,
в Красноярском уезде Енисейской губ.,

в Забайкалье—всюду южная граница ле¬сов передвинулась к югу.
В Нарымском крае Томской губ., под

59е—56° с. ш. Д. А. Драницын обнару¬жил следующее строение почвы: под тай¬гой почва, как ей и полагается, подзоли¬стая2), но на глубине около четверти метра
от поверхности залегает прослоек интен¬сивно чернаго цвета, толщиной 15—25 см.
Этот прослоек есть последний остаток

или памятник бывшей здесь когда-то сте¬пи, покрытой черноземовидными почвами;
впоследствии на степь надвинулся лес, и

началось превращение степной черноземной

почвы в подзолистую 3).

По изследованиям С. А. Яковлева, ока¬зывается, что степи западнаго Предкавказья
в доисторическое время подымались до

высших точек перевалов через Кавказ¬ский хребет, где теперь растут леса.
1) Следует указать, что существует мнение о

возможности надвигания леса на степь и при неиз¬менном состоянии климата. Однако, вся совокуп¬ность данных, часть которых приведена ниже, го¬ворит другое.
а) Подзолистыми наэываются такия почвы, в кото¬рых верхние горизонты более или менее выщело¬чены, обеднены основаниями и полуторными окис¬лами (окись алюминия, окись железа) и обогащены
кремнеземом (отчего кажутся как бы посыпан¬ными эолой); напротив, нижние горизонты подзоли¬стой почвы обогащены полуторными окислами, окис¬лами марганца, фосфорной кислотой и гумусом.
*) Д. Драницын. Иэвестия Докучаевскаго Поч¬леннаго Комитета, II, 1914 г., 2.

Возможно, что степи переходили даже на
южный склон.

За последнее время собрано масса фак¬тов из области распространения почв и
форм рельефа, а тахже растений и живот¬ных, свидетельствующих в пользу того,
что вслед за отступанием ледника в

Европе господствовал сухой и теплый кли¬мат, гораздо более сухой, чем в настоя¬щее время. Эту эпоху ботаники называют
ксеротермической. Некоторые признают в
послеледниковое время несколько сухих
эпох, перемежавшихся с более влажными,

но на этом мы останавливаться не мо¬жем. Мы будем говорить лишь о той су¬хой эпохе, которая непосредственно пред¬шествовала современной.
В Швеции было время, когда лещина

(Corylus avellana) распространялась на 500
верст севернее, чем ныне, именно до

643Д° с. ш.; это могло быть, если темпе¬ратура лета была на 2.4° теплее нынешней.
Максимум температуры этой более теплой

эпохи („эпоха дуба“) шведские ученые отно¬сят за 8—10 тысяч лет до настоящаго
времени. Затем климат стал более влаж¬ным, в Швеции стала распространяться
ель—это современный период. В сухую
и теплую эпоху дуба на севере Европы,

кроме дуба и лещины, был распростра¬нен гораздо далее к северу еще водяной
орех, Trapa natans. В северной Германии
в конце эпохи дуба, соответствующей

нижнему неолиту, тоже господствовал бо¬лее сухой климагь, когда торфяники значи¬тельно сократились и получили распростра¬нение степныя растения; затем наступил
более влажный климат, для котораго ха¬рактерным является букь—это современ¬ный период; болота снова покрылись сфаг¬нумом. Благодаря этой причине, в тор¬фяниках северо-западной Германии можно
различить два горизонта сфагноваго торфа,
нижний—более темный и верхний—более

светлый. В промежутках между ними за¬легает „пограничный горизонт“, свиде¬тель более сухого климата, когда торф
начал разлагаться; горизонт этот со¬стоит из остатков вересковых кустар¬ников и пушицы; образование его в Гер¬мании относится к эпохе дуба. Недавно
В. Н. Сукачев обнаружил присутствие по¬добнаго рода пограничнаго горизонта и в Шу¬валовском торфянике близ Петрограда *).

и) В. Н. С у к а ч е в . 0 пограничном гориэонте
торфяников в связи с вопросом о колебании
климата в послепедниковое время. „Почвоведение”,
1914 г„ № 1—2.
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В этом пограничном горизонте найдены

большие пни и стволы сосны, которая, судя

по всему, росла почти так же хорошо,

как теперь на сухих местах, ничего

не имея общаго с корявой и низкой со¬сной, ныне растущей на том же болоте.
Очевидн, было время, когда болото высохло;

затем снова наступило увлажнение и нара¬стание торфа. Сукачев приводит и другие
случаи, где наблюдался пограничный гори¬зонт, именно по р. Свири, затем в
Псковской губ. и друг. местах.
Среди болот и лесов Полесья проф.

Тутковским обнаружено множество барха¬нов, т.-е. песчаных холмов, насыпан¬ных ветром. Эти барханы, ныне зарос¬шие лесом, очевидно, не могли образо¬ваться в современную эпоху; это следы
того времени, когда в Полесье господ¬ствовал более сухой климат. Такие же
барханы я наблюдал среди лесов Черни¬говской губернии, а недавно подобный бар-

хан описан даже из окрестностей Ям¬бурга, Петроградской губернии, Д. И. Литви¬новым'); он залегаеть среди обширнаи»
торфяного болота и порос сосняком.
Надо думать, что образование ямбургскаго

бархана относится к тому же сухому вре¬мени, когда высох и зарос лесом Шу¬валовский торфяник. В ту же эпоху я
склонен относить и образование сестрорец¬ких дюн.
Таким образом, целый ряд фактов

говорит за то, что исторической эпохе.

предшествовало время с гораздо более су¬хим климатом, чем современный. Сле¬довательно, говорить о прогрессивном из¬менении климата в сторону ббльшей су¬хости нет никаких оснований: за истори¬ческое время, как мы видели, климат
остается неизменным, а если сравнить¬времена доисторическия, то оказывается, что.
современная эпоха отличается большей влажг¬ностью, чем доисторическая.

f

По Бахмутским соляным копям.
Проф. Л. Л. Иванова.

Нет ничего более обычнаго, как по¬варенная соль, без которой мы совершенно
не можем обходиться. Тем более уместно

будет познакомиться с одним из спо¬собов ея получения.
Поваренную соль добываюгь различным

образом. Или ее получают выпариванием
морской воды в особых бассейнах; или

черпают (выволакивают) ее со дна соля¬ных озер,— „'самосадочная“ соль; или по¬лучают ее выпариванием соляного разсола,
„рапы“, который из недр земли выкачи¬вают по б.уровым скважинам,—это так
наз. „выварочная" соль.
Первым способом получают соль у

нас на юге, по берегам лиманов и за¬ливов Чернаго моря. Самосадочную соль
дают соляныя озера главным образом

Астраханской губернии. Выварочную соль до¬бывают преимущественно в Пермской
губернии.

Но есть и еще способ получения пова¬ренной соли,—добыванием и размалыванием
так наз. „каменной соли“, скрытой обычно
на некоторой глубине под землею, так

же как каменный уголь. Последним спо¬собом соль добывается у нас в России
в Илецкой Защите и в Бахмутскомт»

уезде, Екатеринославской губ. О первом¬месте добычи каменной соли было уже раз¬сказано A. Е. Ферсманом на страницах
„Природы" (см. 1914 г., ноябрь), здесь же

мы познакомимся с соляными копями Бах¬мутскаго района.
В окрестностях Бахмута уже давно

были известны соляные ключи. Но только'
в 1870 году была заложена первая буровая
скважина, которая и обнаружила присутствие
залежей каменной соли. В 1876 г. были

заложены уже две буровыя скважины, ко¬торыя встретили шесть слоев каменной:
соли, и бурение остановилось в седьмом¬слое. При этом на глубине 46 сажен
был обнаружен пласгь, мощностью до
17 сажен. В этом же году была тут
заложена первая в Бахмутском уезде
копь Деконская, известная теперь под

*) Труды Ботаническ. Музея Академии Наук, XII,.
1914 г.
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именем БрянцевскойК Это самая большая
по производительности копь всего раиона.

В настоящее время имеется в раионе уже
пягь копей. На них занято около 1100

человек рабочих, из которых 500 че¬ловек работают под землей, На Бахмут¬ския копи приходится почти четверть всей
соли добываемой всеми способами в России.

По геологическому строению этот раион

представляет так наз. Бахмуто-Славян¬скую (от г. Славянска) котловину, выпол¬ненную в центре соленосными слоями.
Здесь чередуются слои глины, песчаника,
мергелей, гипса, ангидрида и соли. Геолог

Яковлев, по последним данным, насчи¬тываеть до глубины 110 сажен семь слоев
чистой каменной соли. Самый мощный из

них, 3-й сверху, эалегает на глубине 40
саж. и имеет толщину в 17 сажен. Он
получил название „Брянцевскаго".
Все копи раиона имеют между собой,

разумеется, много общаго, но есть и кое¬какия характерныя отличия. Мы начнем
посещение копей не с самой большой и
старой Брянцевской, а с более молодой
копи Голландскаго Общества под названием
„Петр Великий". Она расположена бок о
бок со станцией Ступки Южн. жел. дорог,
в 4 вер. от г. Бахмута.

Как я уже сказал, по характеру зале¬гания соль имеет много общаго с углем:
так же она находится более или менее

глубоко под землей, так же она залегает

пластами разной толщины, так же для до¬бычи ея опускают шахты, строят подемы.
Но, когда вы попадаете в соляную копь,

вас прежде всего поражает несходство

ея с каменноугольной, да и со всякой дру¬гой. Тут нет совсем той грязи и копоти,
которая так присуща каменноугольным

шахтам; нет также отвалов „пустой по¬роды“, свойственных железным и другим
рудникам. Наконец, что особенно пора¬жает посетителя, — нет той суеты, той
лихорадочно напряженной деятельности,
которая кипит в „настоящем" руднике
или копи.

При добыче соли обычно нет „пустой
породы". Шахта, опустившись на известную
глубину, посылает от себя горизонтальныя
галлереи, которыя проходят целиком в
соли. Значит все, что вынимается из

этих галлерей, является нужным продук¬том, отбросов нет. Самое надшахтное
устройство тоже несколько отличается от
обычнаго. На других копях в закрытом

помещении находится только машина, под¬нимающая на канате „клеть“ с вагончи-

ками, гружеными ископаемым. Самая, грубо
выражаясь, стойка, в которой ходит клеть,
и через верх которой перекинуты на
огромных блоках канаты для клети, т. наз.

„копёр“, обыкновенно открыта и дает ха¬рактерную картину руднику. Ведь в руд¬никах обычно так сыро и грязно, что
вынутую руду или уголь не приходится защи¬щать от дождя. В соляных же копях

чисто и сухо, и, разумеется, поднятую на¬верх соль никак не приходится подста¬влять под дождь. Поэтому „копры" на со¬ляных копях всегда находятся в высо¬ких крытых помещениях. На рис. 1-м
показано надшахтное устройство копи „Петр
Великий" с крытым копром.
Тем не менее перед спуском в шахту

„Петр Великий" нас попросили надеть бре-

Рис. 1. Надшахтныя постройки копи „Петр Великий*

зентовыя пальто с капюшонами. Эго пото'
му, что на глубине от 8 до 40 саж. шах*
та проходит через водоносные слои; в

этом поясе из стен шахты просачи¬вается вода, которая ниже собирается в
жолобе, идущем кругом шахтьи, а отсюда
постоянно выкачивается насосом наверх.

Воду эту никак нельзя допустить по шахте
вниз до ссши, где она может наделать
больших бед.
Мы входим в помещение „копра". Вот

из поднятой клети выкатывають вагончик
с солью. Входим в клеть и становимся

на место вагончика, как в лифте под¬емной машины. Дается сигнал машинисту.
Через несколько секунд мы опускаемся
во мрак шахты. Когда глаз несколько
привыкнет к темноте, при слабом свете
фонаря, что в руках у сопровождающаго

нас инженера, видно, как мимо нас бе¬гут стены шахты, сначала сухия, обложен-
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ныя камнем, потом мокрыя со струйками

воды; вот промелькнул работающий на¬сос, дальше опять сухо, и клеть остана¬вливается на глубине 100 сажен под эем¬лей. Мы входим в подземную контору no¬
rm. Уютная комнатка с деревянным по¬лом и стенами; приветливо светит элек¬тричество, чистый воздух, Трудно себе
представить, что это на глубине сотни са¬жен под землей.

Мы берем каждый по фонарю со свечей
и по лестнице, высеченной в соли.сходим

в первую, самую большую подземную гал¬лерею. Ея пол, стены и сводчатый пото¬лок высечены в сплошной каменной соли.
Правда, здесь от времени все покры¬лось копотью и пылью и имеет серый
цвет. Местами по стенам вьются белые

натеки гипса. При слабом освещении по¬толок галлереи при ея 10 саженной вы¬соте теряется во мраке. Чтоб получить
полное представление о грандиозности выра¬ботки, высыпают из патрона порошок
„фавье*, который служит для взрывов
при работе. Зажженный вне патрона, он
спокойно горит долгое время, ярко, как

магний, освещая галлерею. При таких усло¬виях и сделан снимок рис. 2-го и 4-го1).
Мы идем дальше. Галлерея теперь, на

первый взгляд, суживается. Дело в том,

Рис. 2, Подземная галлерея при искусственном осве¬щении; справа виден штабель негодной соли.
что на высоте 3 сажен от пола идет

слой нечистой красноватой соли, толщиной

*) За любеэное предоставление снимков приношу
благодарность лаборанту Екатериносл. Горн. Инстит.
-С. С. Гембицкому.

около 2 аршин. Эту соль, как негсдную,
не поднимают наверх из галлерзй,
складывают штабелем около одной из

стенок, укрепляя снаружи гладко обтесан¬ными глыбами, как это видно на рис. 2.

« г

Рис. 3. Схематический рисунок проиэводства ра¬богь по выемке соли.

Таким образом, внизу галлерея суживает¬ся. Нормальная же ея ширина 5 саж., при
высоте около 6 сажен. Галлереи прохо¬дять в пласте соли по м ^ре разработки
параллельными рядами на разстоянии 4 саж.
одна от другой, соединяясь небольшими
поперечными ходами. ,

Мы подходим к так наз. „забою", т.-ё.

к концу галлереи, где и сейчас ведется
выемка соли. Работа начинается с того,

что в вертикальной конечной стене галле¬реи выбуривают вручную ряд скважин,
глубиной до 1 метра каждая, при попереч¬нике в 3 сант.; такия скважины зовутся
„шпурами". Туда закладываюгь взрывчатый
состав юфавьё“ *), зажигают последний
фитилем и, таким образом, отрывают
большия глыбы соли. Отваленную взрывами

соль отвозят. Тогда внизу получается углу¬бление в стене забоя во всю ширину гал¬лереи, высотой в человеческий рост. Та¬ким образом продолжают углубляться
в эабой на протяжении до 30 сажен, все
время удаляя оторванную соль (см. рис. 3 а).

Затем рабочие становятся на козлы и за¬дают ряд шпуров в потолок задней
части полученной выемки. После вэрыва

оторванная соль падает на пол этой выем¬ки. Рабочие, стоя на ней, дают следующий
ряд шпуров, отваливая от потолка вы¬работки все новые и новые слои, пока не
дойдут до конечной вертикальной стены
галлереи (см. рис. 3 б). Таким образом,

1) Взрывчатый состав »фавье“ употребляется при

работах вместо простого пороха, потому что „фа¬вье“ не дает копоти и не пачкаеть соль.
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куча соли на полу г^ллереи в забое все

растет, а рабочие, стоя на куче в про¬межутке между ней и потолком, все выше
и выше врубаются в этот последний, пока
не дойдут до нормальной высоты галлереи

Рис. 4. Место выемки при искусственномь освещении.

{см, рис. 3 в). Тогда потолок выравнива¬ют вручную, а „кучу" начинают раз¬•бирать и отвозить вагончиками по рельсам
к подемной шахте.

Надо еще сказать,

что соль в раздроб¬ленном взрывами со¬стоянии занимает по¬чти в полтора раза
большее пространство,
чем в нетронутом.

Так что, если не уда¬лять совсем соль при
образовании „кучи“, то
скоро не останется

промежутка для рабо¬чих между кучей и
потолком. Поэтому
постоянно около одной
трети оторванной соли
удаляется, чтобы все
время под потолком
оставался промежуток
в рост человека.
Так идет работа

в забое в нормаль¬ном случае, когда вся
толща соли сплошь чи¬стая. На копи „Петр

Великий", как сказа¬но выше, посредине забоя имеется слой не¬годной грязной соли (см. рис. 3 г при к).
Поэтому выработку указанным способом
с образованием кучи ведут только до

этого слоя. Потом поверхность образовав¬шейся кучи хорошей соли покрывают ро-
природа, октябрь 1915 г.

гожами, а наружный край ея выравнивают
и укрепляют тесанными глыбами соли, как

видно на рис. 2 в глубине галлереи. По¬том обрушивают слой негодной соли, ко¬торый после этого убирают и складывают
штабелем у стены галлереи, как видно
на том же рисунке справа, Когда грязная
соль удалена, снимают рогожи и ведут
работы дальше обычным путем (см. рис.
4, а также разрез, представленный на рис.
3 г, поясняющий рисунки 2 и 4). На рис. 2

видна та же куча соли спереди, укреплен¬ная кладкой; на ней виден рабочий с тач¬кой, который. сбрасывает соль вниз на
пол галлереи, а здесь ее грузят в ва¬гончики и отвозят к подемной шахте.
Каменная соль в больших кусках

имеет вид белой крупно-кристаллической
массы, похожей, пожалуй, на сахар, если
только представить отдельныя зернышки

много крупнее, в среднем около 1 сант.

в поперечнике. Все эти зерна представля¬ют из себя отдельные кристаллики соли,
только различно ориентированные.

Когда мы зашли в конце галлереи на-

право за штабель грязной соли (см. рис. 2),

сзади зажгли „фавье“, Галлерея ярко осве¬тилась, а потолок ея и стены заиграли
мириадами искорок—отблесков от кри¬сталликов соли.

В галлереях очень сухо, и круглый год
82
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держится почти одинаковая температура око¬ло 14°R. Однако, летом еще более теплый
и влажный наружный воздух, проникая в
галлереи и охлаждаясь там, выделяет
влагу в виде росы на стенках и потолке

галлерей. Отсюда вода стекает и собирает¬ся лужами на полу галлерей. Лужи воды на
поверхности соли!

Поднимемся теперь наверх и переедем
на самую большую и старую копь райоиа—
Брянцевскую, которая находится близ ст.
Деконской, Южных жел. дорог.

Шахта эдесь совершенно сухая. Разработ¬на ведется на глубине всего 60 сажен,
захватывая уже упомянутый „брянцевский“
пласт соли. Брянцевская копь настолько

популярна и так часто посещается тури¬стами, что для последних предусмотрены
даже некоторыя удобства. Так, в клеть
для спуска ставится особый вагончик с
мягкими сидениями. По выработкам нас

сопровождают двое рабочих с самодель¬ными деревянными подсвечниками на 4 све¬чи каждый. Но даже и при таком осве¬щении стены и потолок галлереи едва вид¬ны. Временами только где-нибудь впереди
за углом вспыхнет неожиданно бенгаль¬ский огонь и выхватит из мрака грандиоз¬ную картину подземных ходов (см.рис. 5)*).
Галлереи здесь еще больше,—до 14 саж.. в
вышину, при ширине в 7 саж. Сильное
впечатление производят эти утопающие во

мраке подземные своды, под которыми,
вдали от места работ, царит абсолютная

тишина. Кажется, будто ходишь в каком¬то таинственном покинутом величествен¬ном храме...
1) Рисунок взят из работы геолога Яковлева.

Но вот вдали засветились огоньки: то*

громадная 13-саженная куча белоснежной

соли, искрящаяся при свете тут и там¬разставленных керосиновых ламп; по ней
как муравьи полэают рабочие, пробираясь

наверх уже протоптанной по соли тропин¬кой... Вдруг из мрака несется на нас¬какой-то грохот, который надвигается все¬ближе и ближе, заполняет всю галлерею,
как раскаты грозы..., Кажется, рушатся ка¬менные своды... Но это только поезд пу¬стых вагонеток, который бойко везет к¬забою одна лошадка. Весь эффект создан¬идеальным резонансом пустых галлерей.
Стены галлерей Брянцевской копи, в про¬тивоположность предыдущей, не сплошь бе¬лыя, а с темными очень тонкими прослой¬ками; последния идут почти горизонтально¬и разделяют массу соли на отдельные слои^.
не резко отграниченные друг от друга,.
в среднем в ладонь толщиной. Слои этиг

издавна получили название „годовых колец“

(см. рис. 5). Дело в том, что залежи солис
отложились в давнопрошедшия геологическия

времена (Брянцевския залежи, напр,, в
пермский период) из морской воды. В
обычной морской воде в настоящее время
содержится в среднем всего около 3,5°/*
солей, Главная часть солей приходится на

хлористый натр (поваренную соль), на до¬лю же остальных солей остается ничтожная¬часть, около 0,5%- При нормальных усло¬виях из такого раствора соль, конечнси
выпасть не может. Но и в настоящее¬время на земле местами осущест¬вляются условия, при которых из.

морской воды может выпадать соль,
напр., в заливе Каспийскаго морж
Кара-Бугазе. Таково же Мертвое Mo¬

pe, которое насыщено солью; послед¬няя и отлагается на его дне и бе¬, регах. Но отложение идет не вполне.
одинаково во все времена года. Весной
потоки воды с гор и разлившияся

реки приносят в море массу прес¬ной воды и вместе с ней массу
взвешенных в весенней мутной
воде глинистых частиц. Вода эта

разбавляет насыщенный соляной ра¬створ Мертваго моря, и отложение
соли прекращается или во всяком

случае замедляется. Зато отлагается

на дне моря, уа осевшую уже ра¬нее за зиму чистую соль, тонкий слой гли¬нистых частиц из отстаивающейся мут¬ной воды. Когда эта муть отсядет, пой¬дет опять нормальное отложение чистой со¬ли. Так, между двух слоев чистой соли
Рис. 6. Крупный нристгилл проэрачной каменной соли.
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образуется темная просройка. Ясно, что про¬цесс этот повторяется ежегодно, указывая

на повторныя загрязнения бассейна, из ко¬тораго отлагается соль. Отсюда, по анало¬гии с годовыми кольцами поперечнаго раз¬реза деревьев, и дали этим прослоям
название годовых колец. Нечто подобное

происходит и в наших степных соля¬ных озерах. Вот таким же образом
обясняют и годовыя кольца в залежах
каменной соли. Вероятно, однако, что там

кольца совпадают не с' годом, а с ка¬кими-то другими периодами загрязнения со¬леноснаго бассейна.

Вынутая из шахты на земную поверх¬ность соль подвергается размолу. На Брян¬цевской копи различают до 9 сортов со¬ли. Прежде всего столовая соль, сорта: 1)
„экстра“—самая тонкая, 2) Ns 0 — более
грубая, 3) N° 1—обыкновенная; затем, для

соления рыбы и проч., сорта: 4) среднемо¬лотая, 5) крупномолотая, 6) сеянка, 7) дроб¬ленка; наконец, сорт 8) „кулачник , для
содоваго завода и 9) глыбы для скота, глав¬ным образом, на Кавказ. Глыбы дела¬ют около 1,5—2,5 пуда весом, а поверх¬ность их сглаживают вручную, чтобы скот
при лизании соли не царапал себе языка.
Ежегодно Брянцевская копь выпускает

на рынок около 9 миллионов пудов co¬
nn. Из 9 сортов больше всего идет № 1,

а всего меньше потребляется соли в ку¬сках, около 200.000 пудов. Среди зерни¬стой массы попадаются иногда прослои и
линзы совершенно прозрачной соли, пред¬ставляющия или один сплошной кристалл
или несколько крупных. Каменная соль
кристаллизуется в кубической системе и

очень хорошо раскалывается ровными пло¬скостями по граням куба; как говорится
в кристаллографии, имеет совершенную

спайность по кубу. На фотографии 6-й пред¬ставлен спайный прозрачный куб, наросший
на зернистую каменную соль. Нередко в
подобном куске можно наблюдать небольшия

полости, большею частью тоже прямоуголь¬наго очертания, наполненныя маточным со¬ляным раствором. В последнем иногда
бегает, при покачивании куска, пузырек
воздуха. Из такой прозрачной каменной
соли выделываются местными кустарями
различныя вещицы.

Заглянем еще на соседнюю Харламовскую

копь. В общем она совершенна подобна цре¬дыдущей. Но зато здесь получают еще и вы-

Рис. 7. Таблица, покаэывающая
колич.добываемыхугляи соли.

варочную соль. Из особой шахты, с глубины

45 саж., насосом выкачивают циркулирую¬щий на этой глубине соляной раствор или
„рапу“. Рапы выкачивается до 2500 ведер¬в сутки. В особом помещении устроены

три железных сковороды раз¬мером 11 на 30 аршин, по¬догреваемыя снизу топкой. На
каждую сковороду наливают

„рапы“ на 6 — 7 вер¬шков. За сутки она вы¬паривается и дает около ,
400 пуд. соли. Соль
сгребается и высуши- /

вается в дру¬гом помеще¬нии. Такая вы¬варочная соль
ценится выше,

так как она

получается в

мелких кри¬сталликах, а не
в порошке, по¬этому лишена
мелкой соляной

пыли и не сле-

живается в комки, как молотая соль*

Мною уже было указано в начале ста¬тьи, что весь уклад жизни на соляных

копях резко отличается от каменноуголь¬ных копей. Насколько работа в послед¬них тяжела и вредна для здоровья, на¬столько в первых она легка, гигиенична.
и, может быть, даже полезна для здоро¬вья слабогрудых. Это резко сказываетс»
на продолжительности службы рабочих. На.
соляных копях около четверти служащих

прослужили уже более 25 лет. Явление со¬вершенно немыслимое ни на каком другом.
ископаемом.

Темп работы очень спокойный и постоян¬ный. Это станет ясным, если взглянуть
на количество добычи соли и угля парал¬лельноза несколько лет. Натаблице (рис. 7)
видно, как лихорадочно быстро, притом
скачками, возрастает добыча угля, и на

каком постоянном уровне держится до¬быча соли.
Спокойны копи и за свое будущее: при

вполне определенном и сравнительно не¬большом районе сбыта, при громадной

мощности пластов соли, запасы этого иско¬паемаго в России колоссальны и практи¬чески неисчерпаемы.
о с§э о
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

ГЕОЛОГиЯ, МИНЕРАЛОГиЯ И
КРИСТАЛЛОГРАФиЯ.

Калиевыя соли вт» ЭльзасЬ. У самаго под¬:ножия Гартманнсвейлеркопфа, о котором так часто
приходилось слышать за последнее время во фран¬цузских донесениях, в недрах лесистой равнины
Рейна скрыты колоссальныя ископаемыя богатства.
Еще лет 10 тому назад в этой области, на сев.
от Мюлузы (Мюльгаузена), были предприняты поиски

угольных слоев, в надежде встретить эдесь про¬должение той полосы, которая тянется на француз¬ской территории около Бельфора. Работы эти не увен¬чались успехом; но случайно одна глубокая буровая
скважина наткнулась на скопление белой или серой

соли, окаэавшейся солью калия. Неожиданное откры¬тие окрылило надежды эльзасских предпринимателей,
но тщетны были поиски местнаго или французскаго

капитала для разработки открытых богатств. На¬чалась обычная горячка разведок, финансовых сде¬лок и пробных раэработок, во время которой гер¬манский калиевый синдикат очень быстро вытеснил
большинство других предпринимателей и сделался

фактическим хоэяином месторождения. Предприня¬тыя им очень обстоятельныя и крупныя раэведки
покаэали, что месторождение весьма эначительно и

лежит на глубине 434—868 метров; верхний пласт

солей может быть прослежен на огромном про¬странстве—172 квадр. километров; нижний занимает
площадь 84 кв. кил. Общий подсчет чистой соли,
гиочти лишенной примеси солей магния, оказывается
равным 300 миллионам тонн, что составляет по
оценке 1912—1913 годов стоимость в 65 миллиар-..

дов франков. Прусский синдикат, владеющий бо¬гатыми копями соли в цеНтральной Германии, в

Стассфурте, приложил все етарания, чтобы замед¬лить дело эксплоатации этих месторождений, и пу¬тем ряда ограничительных законопроектов до¬бился того, что они до настоящаго времени остава¬лись мало раэработаными и, благодаря этому, сохра¬нились почти в целости для будущей эксплоатации.
А. Ф.

приводят нас к заключению, что ничтожныя при¬меси могут иногда в эначительной степени влиять
на физическия свойства природных тел; очевидно,

что в минералогии, подобно общей химии с ея гла¬вами о каталиэаторах, должен быть поставлен
на очередь точный учет и изследование тех ве¬ществ, которыя раньше в обычных химических
анализах или совершенно игнорировались или, в

лучшем случае, отмечались словами „обнаружены

следы”. д ф

Спентры поглощения минералов-ь. Спек¬троскопическое изследование ^инералов получило
новый толчок, благодаря интересной работе амери¬канскаго изследователя У э р р ик который изучил

•спектры поглощения более чем двухсот минера¬лов. Еще в середине прошлаго столетия было за¬мечено, что спектр луча, пропущеннаго череэ ми¬нерал циркон, обладает своеобразными полосами
поглощения; аналогичныя полосы были встречены

автором в целом ряде тел, особенно если поль¬зоваться не проходящим, а слабо разсеянным све¬том. Путем изучения природы этих спектров
У э р р и удалось установить присутствие разных

примесей в некоторых минералах; так, оказа¬лось, что красивый цвет альмандина, всем из¬вестнаго вишневокраснаго граната, может быть
приписан примесям ванадия; в ряде дирконов
можно было установить присутствие полос урана,
на что указывала еще раньше его радиоактивность;
наконец, в целом ряде тел оказались следы

неодимия, придающаго некоторым иэ них своеоб¬и)азную окраску.
Эти интересныя спектроскопическия изследования

Н-ь вопросу о химичеснихь свой¬стваж ФОСФвритов. Огромное значение
искусственнаго обогащения почв фосфорной кисло¬той уже давно выдвинуло необходимость широкаго
изучения и применения природных запасов соеди¬нений этого окисла, и в частности фосфорита, как
фосфата кальция. Однако, для применения его с целью
удобрения необходимо предварительно перевести его

в такое соединение, которое могло бы легко усваи¬ваться растительным организмом, что достигается
обработкой сильной кислотой и соответственными ме¬тодами обогащения и отделения (см. журн. .Прироца”,
апрель 1914 года, стр. 476).
Этот довольно сложный технический процесс в

иных случаях подготовляется самой природой, и
в последнее время были открыты такия скопления

фосфорита, часть фосфорной кислоты которых на¬ходилась в состоянии, усвояемом растениями. Лю¬бопытно отметить, что такими свойствами квк в
Алжире, так и у нас в России, обладает часть

месторождений, связанных с определенным гори¬зонтом меловых слоев (гольтом). У нас откры¬ты они в Симбирской, Саратовской, Пензенской и
Тамбовской губ„ и в настоящее время детально изу¬чаются в Московском Сельско - Хозяйственном
Институте; хотя месторождения этого типа довольно
бедны по своему содержанию фосфорной кислоты, но

они значительны по простиранию и, потому, несомнен¬но будут иметь практическую ценность благодаря
прямой раэработке и непосредственному употребле¬нию для обогащения почв фосфором.
С химической точки зрения эта особенность бы¬страго усваивания растениями легко обнаруживается
при помощи простых водных вытяжек, так как

в последних можно обнаружить после опытов

часть перешедшей в раствор фосфорной кислоты.

Повидимому, можно будет найти и микроскопическия

отличия в строении самих фосфоритов, так как

кристаллическое строение не благоприятствует этому

свойству, и обычно вторично измененныя наружныя

корки фосфоритных стяжений оказывают на посев

гораздо более благоприятное действие, чем внутрен¬ния части.
Во всяком случае, этогь вопрос находится еще

в стадии изследования, но в будущем обещает
весьма важные реэультаты как в научном, так

и практическом отношениях. д фе сиан

Кристалличеснан Форва водорода,

азота( мислорода и аргона. Весьма интерес¬ные опыты были произведены Валем над некото¬рыми газами, охлажденными до перехода в твердое
соотояние; для своих опытов он пользовался квар¬цевыми пластинками, между которыми можно было
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сосредоточить небольшой слой перешедшаго в твер¬дое состояние вещества и изследовать в поляриза¬ционный микроскоп. Оказалось, что водород, аэот
и аргон кристаллизуются ве правильной системе,
а кислород в гексагональной. Таким образом, и
эти газы подтвердили почти общее свойство простых
тел в самородном состоянии кристаллизоваться в

одной из систем, обладающиц наибольшей симме¬трией — правильной или гексагональной. д ф

ФИЗиОЛОГиЯ.

К гааовому обаа-Ьну оплодотворен¬ныхяиц. Изследуя газовый обмен яиц Ascaris
megalocephala в зоолог. лаборатории Университета
Шанявскаго, мне пришлось убедиться в одной их
замечательнойспособности.—Ватмосфере, лишенной

кислорода, они остаются живыми более 5-ти ме¬сяцев, хотя их раэвитие прекращается на первыя
же сутки беэкислородной жизни. В сохранении жизни
зародышами мы убеждаемся после перенесения
яиц в нормапьную, еодержащую кислород среду,
в которой дробление яйца вновь возобновляется.

В безкислородной среде, зародыши находятся как

бы в состоянии временнаго консервирования, — свое¬образнаго анабиоза.

Опыты эти указывают, что кислород входит од¬ним из необходимейших эвеньев в цикл реак¬ций, ведущих к дроблению яйца. Этот вывод тем
убедительнее, что взрослая аскарида в естествен¬ных условиях живет в среде, лишенной кисло¬рода (кишечник лошади); если несмотря на это яйцо
не выработало свойства развиваться в безкислород¬ной среде, то это значит, что такое безкислородное
развитие с физико-химической точки зрения невоз¬можно.
Лёб наблюдал, что яйца морского ежа (Echinus)

и яйца морских рыбок (Fundulus и Ctenolabrus)
прекращали свое развитие в атмосфере, лишенной

кислорода, и вновь развивались при доступе кис¬лорода. Но его обекты в беэкислородной среде
гибли вскоре после прекращения дробления (не более

чем через несколько часов). Ближайшая причи¬на прекращения дробления оставапась неясна: непо¬средственно ли отсутствие кислород» или начавшееся
умирание яиц обусловливает прекращение дробления?

Долговременное сохранение жизни у яиц Asc. me¬gal. после остановки дробления (около 5-ти месяцев

при t-° 13® С, при более низкой t° еще более про¬должительное), заставляет предполагать в отсут¬ствии кислорода непосредственнаго виновника пре¬кращения Дробления.
Остановка развития, которая наблюдается у яиц

Asc. megal. в эагнившей среде, вызывается недо¬статком кислорода, вследствие потребления его бак-
териями'   М. Завадовсмий.

Биологнчесное анэчение липоидов-ь.—
(Липоидная оболочка яиц Ascaris megalocephala).
Последния 15—20 лет в научной биохимической и
биофизической литературе уделяют много внимания

группе веществ, обединенных под1 общим на¬званием—липоиды. Вещества, входящия в эту группу,
(жиры, лецитин, холестерин, церебрин и т. д.)

обединены под этим названием не на основа¬нии их генетической связи, общности химическаго.
состава и структуры, а на основании их биологи-

чески важнаго, общаго всем физическаго свойства,—
растворяться в таких вешествах, как эфир,

спирт, хлороформ, ацетон, бензол и т. д. Сле¬довательно, группа эта не носит характера есте¬ственной химической системы веществ, и сохра¬няется она пока лиш благодаря удобству такой
группировки для биолога. Все липоидныя вещества
принадлежат к так называемым экстрагируемым.
веществам, т.-е. к веществам, переходящим в
раствор при обработке их эфиром, алкоголем,
хлороформом и т. д.

Несмотря на относительно незначительное содер¬жание липоидов в живых тканях, они все же
играют очень большую роль в жизни организма,
как то выясняют новейшия изследования. Вместе.
с тем знаменитое выражение Пфлюгера: „Nur das
Eiweiss ist lebendig“ (только белок—жив) отходигь
в обпасть истории.
В настоящее время считается установленным,

что нет клеток, лишенных липоидов.

Принятие липоидов с пищевыми веществами не¬обходимо дпя поддержания нормальнаго течения жизни
организма, о чем свидетельствуют опыты Конгейма,
Данилевскаго, Штейна и др.: согласноопытам Штейна
мыши питаемыя пищей, лишенной экстрагируемых
веществ, вскоре гибнут.
Липоидам все больше отводится места в области

явлений ферментации, иммунитета; доминирующее зна¬чение отводится липоидам и в современном пони¬мании явлений наркоза.
Особенно много трудов положено на выяснение

вопроса о положении липоидов в клетках. Заин¬тересовалнсь этим вопросом с тех пор, как
Овертон, Мейер, а за ними Гёбер и др. указали,
что многия клетки ведут себя так в отношении
растворенных во внешней среде веществ, как.

будто на их поверхности находится липоидная, жи¬ро-подобная пленка, физическия свойства которой кла¬дут глубокий след на весь характер обмена ве¬ществ клеток. На основании физических положе¬ний, указанные авторы допускают, что лишь те.
вещества могут проникнуть в клетку и иэ клетки

наружу, которыя растворимы в поверхностной зоне
клетки, т.-е. в липоидах.

Очевидно, что при условии поверхностнаго положе¬ния липоидов, им нужно было отвести очень серь¬езное внимание, т. к. поверхностная зона клетки
имеет выдающееся значение для самых разнооб¬разных жизненных отправлений: для общаго об¬мена веществ, для явлений движения, электриче¬ских свойств клетки и т. д.
Разносторонния изследования, в виду сложности во¬проса, до сих пор не привели к вполне опреде¬ленным, беэупречным общим выводам о природе
поверхностной эоны живых клеток, но посвятили
нас глубоко в интимную жизнь некоторых видов
клеток.

С наибольшей точностью поверхностное положе¬ние липоидов, которые диференцировались в виде
относительно мощной оболочки (6 ц), может быть

установлено у изследованных мною !) яиц лошади¬ной аскариды (Ascaris megalocephala). Эти яйца, бу¬дучи выведены вместе с испражнениями лошади и по¬падая нередко в самыя неблагоприятныя условия,
загнивают, и тем не менее не гибнут, несмотря
на воэдействие различных ядовитых развиваюшихся
при гниении веществ. Скорлупа этих яиц состоигь
из нескольких оболочек. Наружныя оболочки

служат для механической защиты зародыша; по¬строены оне из хитинознаго прочнаго вещества..
‘) (Уч. эаписки Унив. Шанявскаго, вып. 1).
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-Самая внутренняя оболочка, „волокнистая*—липоид¬ной природы; она защищает зародыш от химиче¬«ских воэдействий. Оболочка эта обладаег полу¬проницаемыми свойствами (прибавлю — идеальными,
-л отличие от несовершенной полупроницаемости
растительных и других животных клеток). Она
пропускает растворяющия ее вещества и воду, и не
пропускает других веществ; растворяюгь же эту

■оболочку спирты, жирныя кислоты, эфиры, хлоро¬■форм, ацетон и т. д.
He растворяющия оболочку вещества и не раство¬ряющияся в ней, напр., соли, могут месяцами не
проникать в яйцо. Так, яйца аскариды выносят
-до трех месяцев действие концентрированных

растворов сулемы, меднаго купороса и др. ядови¬тых солей. В крепкой азотной кислоте (уд. в. 1,2)
они сохраняются живыми около 5-ти дней.

Такая пораэительная резистентность явпяется ис¬ключительной в живой природе. Выносливость эта
^начительно превосходит даже выносливость спор

^актерий, которыя своей резистентностью также обя¬заны оболочке.
Благодаря полупроницаемости липоидной волокни¬стой оболочки на яйцах аскариды можно наблюдать
икрасивый плазмолиз, более демонстративный, чем
на растительных клетках.
Замечательно, что в природе довольно широко

распространен принцип расположения оболочек,
который мы встретили у яиц Ascaris. — Наружная

оболочка служит для механической защиты и вы¬полняет роль наружнаго скелета, внутренняя—для
жимической; первая относительно легко пропускает

-химические реагенты, вторая, в той или иной сте¬лени, полупроницаема. Помимо яиц Ascaris подобный
■принцип находим в растительных клетках (цел¬люлёзная об.—механическая защита, примордиальный
-слой — химическая), у цист инфузорий (наружная

•грубая хитинозная об.— механическая эащита, при¬легающая плотно к инфуэории, нежная оболоч¬ка—химическая защита). To же, по всей вероят¬ности, мы найдем на многих оплодотворенных
■яйцах и некоторых клетках другого порядка.

М. ЗавадовсниИ.

3 О О Л О Г I я.

Зависимость пола ноловратон от-ь

чииицевого режииа. Микроскопически малыя жи¬вотныя,—коловратки, продолжают владеть внима¬нием изследователей, интересующихся проблемой

предопределения пола. Их сложная биология предста¬вляет в этом отношении много интереснаго. Аме¬риканский изследователь Уитней приводит любопыт¬ный пример влияния внешних услввий жизни коло¬вратки на пол ея потомства. При кормлении коло¬вратки Hydatina senta чистой культурой безцвет¬ных водорослей Polytoma, самки давали себе по¬добных самок и изредка самцов (не более 9%).
Когда же экспериментатор менял диэту и давал

вместо беэхлорофильной Polytoma, хлорофиллонос¬ную водоросль Dunaliella, то коловратки во внучат¬ном поколении проиэводили неожиданный большой
процент самцов (до 89°/0). Уитней видит в ре¬эультатах своих опытов пример предопределения
■пола благодаря смене пищи.

М. Завадовсний.

БОТАНИКА.

Водная <«>ауна в-ь воэдуж-. В девствен¬ных тропических лесах обычно нет стоячей
воды в виде ли постоянных луж, или небольших

прудов: они быстро высыхают под жаркими лу¬чами тропическаго солнца. Между тем в этих
лесах встречается масса представителей водной

фауны, начиная от членистоногих и кончая лягуш¬ками. Эта кажущаяся аномалия легко обясняется
тем, что некоторыя растения играют роль водо¬емов постоянной воды, где и водятся эти животныя.

Пикадо иэучил на Коста-Рике эти „растения-резер¬вуары" и нашел в них более 250 видов водя¬ных животных *). ^
Растения принадлежат к семейству Bromeliaceae

и живут на деревьях, являясь типичными эпифи¬тами.
Основания их листьев образуют глубокия впа¬дины, где и собирается вода, не высыхающая круглый

год. Кроме того вода эта не загнивает, чтб об¬ясняется выделяемой этими растениями камедью, име¬ющей диастатическия свойства; таким образом, все
органическия вещества, попадаюшия в эти водоемы,

как бы перевариваются.

Из животных, населяющих эти водоемы, на¬блюдаются преимущественно насекомыя, ракообраэ¬ныя, черви, брюхоногие моллюски и амфибии (лягушки).
Кроме чисто биологическаго интереса эти „расте¬ния-резервуары“ заслуживают особаго внимания,
как разсадники специальных инфекционных забо¬леваний: обитатели этих водоемов нередко бывают
заражены параэитами, цикл раэвития которых за¬канчивается у человека, обезьяны или какого-либо
лесного животнаго. Так, малярия, которая нередко
делает и лесныя местности тропических стран
необитаемыми для человека, может распространяться

здесь исключительно благодаря „растениям-резЬрву¬арам“: здесь именно развиваются личинки разно¬сящих зараэу комаров Anopheles. - л

Раэвитие растений в~ь моиохроматиче¬сион свтЬи Желая иэучить влияние монохро¬матическаго света различной окраски на развитие
растений, Фламмарион культивировал их в стек¬лянных ящиках-оранжерейках. Одна группа ящи¬ков была с беэцветными стеклами, пропускавшими
все лучи солнечнаго спектра, и служила для контраля.
Другая группа имела красныя, третья—зеленыя и
четвертая—синия стекла, соответственно чему внутрь
ящиков могли проникать только или красные, или

зеленые, или синие лучи. Оранжерейки вентилирова¬лись при помощи косо поставленных труб, так
как при отвесном положении последних внутрь

ящиков проникали бы белые лучи. Растения выби¬рались по воэможности одновоэрастныя и одинаково
раэвитыя. Их помещали по нескольку в каждый
ящик. Всем им давались одинаковая почва и
одинаковое количество воды; вообще были приняты
все меры к тому, чтобы создать тождественныя

условия во всех ящиках. Только в этом слу¬чае разницу в развитии растений можно было отне¬сти на счет влияния света. Нужно было принять
еще во внимание то обстоятельство, что окрашенныя

в различные монохроматические цвета стекла неоди¬наково пропускают через себя свегь и теплоту.
Желая достигнуть одинаковой интенсивности света
во всех ящиках, Фламмарион сконструировал

4) С. Picado. Bulletiu scient. du Nord de la France. 1913.
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•особыя ширмы, с помощью которых достиг же¬лаемаго эффекта. Однако, в синем и красном
ящиках вследствие эгого установилась различная

температура. В первом Ана достигала 40°, в по¬слеянем, равно как в белом и в зеленом,
"Она была значительно ниже. С этим пришлось
помириться, так как устранить эту разницу нельэя
'было. Температура 40° была оптимальной для всех
опытных растений. В качестве последних были

взяты представители самых разнообразных систе¬матических групп. Опыты велись таким образомь:
семена или споры сеялись в плошки; из вэошед¬ших растений выбирались только одновозрастныя и
•одинаково развигыя, измерялись и помещались в

оранжерейки. По прошествии нескольких месяцев

■они вновь измерялись, и этим изследования закан¬чивались.
Опыт с мимозами показал, что лучше всего

растения раэвивались в красном ящике, затем в
синем, а в зеленом они почти не росли: как
-высота, так и онружность их не изменились в

течение трех месяцев. Так, растения в контроль¬иом ящике выросли на 0,1 м., в синем—на 0,152 м.
и в красном—на 0,423 м. Подобные результаты
■быпи получены и с другими растениями. Приведем
■еще средния числа измерений для дубков; за шесть
месяцев они достигли высоты: в красном свете

в—0,440 м„ в синем—0,265 м., в белом (кон¬трольном) 0,165 м. и в зеленом—только 0,105 м.
Усиленный рост в красном ящике наблюдался
также и у папоротника.

Кроме влияния на рост, монохроматический свет

оказываеть еще влияние и на другия стороны жизне¬деятельности растений. Так, например, в опытах
■Фламмариона земляника в красном ящике созре¬вала в мае, а в синем—только лишь в октябре.
Это обстоятельство важно для садоводов, которые,

пользуясь цветными стеклами в выгоночных по¬мещениях, могут ускорить созревание плодов и
поставлять их на рынок тогда, когда они ценятся

■очень дорого. Кроме того, в красном ящике зем¬ляника приобретала тонкий аромат. Окраска и форма
листьев, опушенность, даже запах цветов ме¬нялись в зависимости оть освещения растения тем

или другим монохроматическим светом, Инте¬дзесен еще тот факт, что чувствительность ли¬■стьев мимоз возрастала в красном ящике и
■ослаблялась, даже почти совсем исчеэала в
синем.

Исходя из того соображения, что растения могут
развиваться нормально только лишь при освещении

€елыми лучами, Фламмарион приходит к заключе¬нию, что все изменения, которыя наблюдаются при
культивировании растений в монохроматическом

свете (как ускорение, так и угнетение роста, увели¬ченный аромагь плодов, деформация различных орга¬нов), являются болезненными. К этому заключению
его приводить также и то обстоятельство, что корни

опытных растений в цветных ящиках не дости¬гают такого раэвития, как у контрольных расте¬ний в нормальных оранжерейках. Затем иэсле¬дования строения тканей показывают, что в моно¬лроматическом свете кожица листьев становится
тоньше, сосуды в древесине уменьшаются в числе

и оказываются плохо развитыми, сердцевина поги¬•бает, механическая ткань листовых черешков
недостаточно развивается и клетки тканей недо¬развиваются.

Однако, Фламмарион предостерегает от оконча¬тельных выводов, потому что очень трудно соблю¬сти самое важное условие—устранение побочных
влияний. Почти невоэможно подобрать совершенно

равноценный материал для опытов, создать одина¬ковыя условия для жизни различных растений, ма¬лейшее отклонение может создать новыя условия и
дать результаты, завиеящие не только от влияния

монохроматическаго света. Конечно, если для выяс¬нения последняго будут поставлены опыты в боль¬шом масштабе и по возможности с самыми раэ¬нообразными растениями. то тогда из большого
числа результатов можно будет вывести заключе¬ния, имеющия научную ценность.
Кроме Фламмариона, подобнаго рода опыты былк

произведены многими учеиыми. Результаты их не

всегда совпадали, что приходится обяснить указан¬ным выше затруднением в соблюдении одинаково¬сти условий, в которых протекали опыты. Однако,
на основании их можно сказать следующее: в

красных лучах рост ускоряется, энергичней про¬исходит разложение углекислоты (красные лучи

сильио поглощаются хлорофиллом); в синих лу¬чах рост почти гаснет, причем энергия разложе¬ния углекислоты также падает (синие лучи также
поглощаются хлорофиллом, но в меньшей степени).

АНТРОПОЛОГиЯ.

Палеолитичесмий человен в~ь Южной
А<и>рик%а В одном из последних номеров

английской „Nature" (5 августа, № 2388) опубликова¬но иэвестие о любопытной находке в Трансваале на
ферме Боскоп. Здесь был вырыт в аллювиаль¬ном гравии череп, который сраэу показался нашед-

Рис. 1. Вид спереди, сзади и сбоку неандерталь¬скаго и боскопскаго черепа. Слепок неандерталь¬скаго черепа на верхнем рисунке помещен слева
(1), на нижнем—справа (2).

шему его фермеру не похожим на человеческий и
был отправлен для иэследования геологу музея в
Порт-Элизабет г-ну Фицимонсу. Последний лично
принялся за дальнейшия раскопки и нашел на том

же месте нижнюю челюсть с зубом, ребро и клю¬чицу. Фицимонс сравнивает этот череп с древ-
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нейшим из человеческих черепов, найденных

в Европе—неандертальским и на прилагаемых фо¬тографиях изобразил первый рядом со слепком
второго. Известный английский антрополог Артур
Кейт, отмечая высокую важность открытия этого

перваго для Южной Африки палеолитическаго че¬ловека, отрицает, однако, на основании .фото¬графий принадлежность боскопскаго человека к
неандертальской расе. Было бы, действительно, труд¬но допустить столь широкое разсфление одной и той
же первобытной человеческой расы. ^ ^

ТЕХН ИКА.

Иаготовлерие реостатов-ь в-ь <»изиче¬сиой лаборатории Михайловсной Артил.
Анадеааия. В лабораторной практике оказались
весьма удобными реостаты типа Рустрата, нашедшие
себе эа последнее время большое променение. Эти

реостаты, как иэвестно, допускают, если и не со¬вершенно н?прерывное иэменение сопротивления, то
во всяком случае иэменение небольшими ступенями.

Устройство их в сущности эаключается в сле¬дующем. На железную трубку, покрытую с на-

ружной стороны слоем огнестойкой и непроводя¬щей ток эмали, навита проволока из какого-либо
сплава с большим удельным сопротивлением и).
Во избежание короткаго эамыкания проволока с

поверхности окиелена. Тонкий слой окислов, покры¬вающий провопоку, представляет достаточно надеж¬ную изолирующую прокладку между соседними, плот¬но прилегающими другь к другу витками.
По виткам, очищенным от окислов по про¬изводящей основнаго цилиндра, ' скользит своими
пружинящимися щетками ползун, при чем в цепь

вводится большее или меньшее число витков про¬волоки.
В физической лаборатории Михайловской Артил¬лерийской Академии были предприняты опыты по
изготовлению подобнаго рода реостатов 2). После
целаго ряда попыток удалось выработать способ
покрывания железных трубок эмалыо, для чего
понадобилось построить специальную электрическую
печь. Вторая представившаяся задача заключалась

*) Никелин, магнанин и т. п.
*) Разработка, изготовление и иследование реостатов, a

также и электрических печей были выполнены лаборантом
М. И. Семеновым.

в выработхе способа покрывания проволоки равно¬мерным слоем окислов. Построенные таким.

образом реостаты были подвергнуты продолжитель¬ному испытанию и оказались в работе вполне надеж¬ными и во всяком случае не хужф таковых Рустрата.

0 J0’ (00' 15С* иоо‘

Рис. 2.

Были произведены изследования с целью вы¬яснения некоторых обстоятельств работы этих.
реостатов. На рис. 1 представлены две кривыя.

Иэ них первая (I) представляет кривую нароста¬ния температуры реостата в зависимости от вре¬мени при постоянной нагрузке. Вторая (II)—кривук>
охлаждения реостота после размыкания тока.

Кривая (I) полезна в том отношении, что да¬ет указания к определению той силы тока, которой
можно нагрузить реостат с тем, чтобы темрера¬тура не превысила заданной величины по прошествии
заданнаго промежутка времени. Если реостат бу¬дет под током короткий промежуток времениг
то можно допустить более сильный ток. Примерно

силы тока пропорциональны корню квадратному, со¬ответствующему превышению температур над окру¬жаюшей средой.
Силы токал которыми можно нагрузить реоста¬ты иэ проволок раэличнаго диаметра подобраны
с таким расчетом, чтобы реостат нагревался
до температуры не свыше 200°. Такая температура
выбрана потому, что при ней исключена возможность
загорания бумаги и подобных материалов. На.
рис. 2 показана зависимость между силой тока и.
температурой (установившейся) для реостатов^

О ОЧ *.о

Рис. 3.

изготовленных из проволок разнаго диаметра. На¬конец, на рис. 3 представлен ряд нривых, из.
которых (I) дает зависимость между диаметромт»

проволоки и той силой хока, при которой устано¬вившаяся температура реостата равка 200°.
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Для сравнения полученных данных прочерче¬на для реостатов Рустра^а зависимость между диа¬■метром проволоки' и силой тока, отмеченной на
реостагЬ. Получилась плавная кривая (II), располо¬лкенная вышей кривой (I), что и следовало ожидать,
так как эти реостаты при укаэанной на них силе

Рис. 4.

тока нагреваются настолько значительно, что продол¬жительное пропускание тона опасно для их целости.
При силе тока в 60°/п от уназанной, эти рео¬«статы, как покаэало изследование, нагреваются до
температуры около 250°. Третья (III) кривая дает
ту же зависимость для реостатов Абрагамсона.
Вид кривой укаэывает на то, что конструкторы
■не руководствовались рациональными соображениями
шри выборе диаметра проволоки.

При заданной сипе тока сопротивление реостата

имеет вполне определенное сопротивление, зави¬сящее от размеров, т.-е. диаметра и длины же¬лезной трубки. Ббльшаго разнообразия в этих раэ¬мерах по чисто экономическим соображениям
быть не может, во избежание чрезмернаго разно¬-образия отдельных частей. Обычный тип изгото¬шливаемых реостатов имеет диаметр трубки в
50 мм. и длину в 300 мм.

Высота стоек разсчитана так, чтобы подставка
г«е нагревалась чрезмерно.

В той же лаборатории удалось выработать кон¬струкцию электрических печей, дей¬ствующих, как покаэал опыт,
вполне удовлетворительно и во
мсяком случае не хуже, а в
«екоторых случаях лучше, печей
Гереуса. Для получения высоких
температур, превосходящих 1000°,

применяется платиновая проволо¬«а, намотанная на внутренний ша¬мотовый или фарфоровый цилиндр
тех или иных раэмеров. От

толщины слоя непроводника, пре¬дохраняющаго печь огь охлажде¬ния, зависит и тот промежуток
времени, по истечении котораго
устанавливается температура печи.

Уменьшение этого промежутка вре¬мени достигается ценой увеличения

расхода электрической энергии и пла¬тины. Чем больше диаметр фарфо¬ровой трубки, тем труднее добиться высокой темпе¬ратуры в печи. Во всяком случае это достигается це¬ною увеличения расхода электрической энергии и веса
платиновой проволоки. Размеры некоторых из вы¬полненных печей с указанием температуры, в них
достигаемой, а также расхода энергии приведены ниже.

природа, октябрь 1915 г.

Напряж.
Сила

тока.
Длина. Диаметр.

Вес

пла-

тины.

Темпе-

ратура.

110 10 60 9 20
1000*

вол. амп. см. см. грм.

110 18 30 6 20
1400» ,

вол. амп. см. CM. грм.

110 5 6 6 5
1200»

вол. амп. QM.

(верти

CM.

кальная)

грм.

110 4,5 30 3 8
1300»

вол. амп. см. CM. грм.

120 8 30 8 cm. 16 1100® и
вол. амп. см. 12 cm. грм.

Печи разсчитаны так, чтобы при непосредствек¬ном присоединении их к электрической сети, по¬лучить ту максимальную температуру, для которой
оне предназначены. При помощи реостата, последо¬вательно с печью соединеннаго, возможно поддер¬живать и более низкую температуру.
Само собой разумеется, что от величины сопро¬тивления реостата зависигь и минимум той темпе¬ратуры, которую можно получить в печи, а потону
он и должен быть укаэан.

На прилагаемом рис. (4) представлены две печи.
из которых левая муфельная и предназначена для

медленнаго охпаждения оптическаго стекла, что не¬обходимо для избежания вредных натяжений.
Д. Куприянов.

Подвижныя рентгеиовсния установив
гермаисной армим. В предыдущих номерахь.

„Природы” мы уже приводили описание тех уста¬новок, которыми пользуются наши союзники при
полевой рентгенодиагностике, а также описание по¬движного рентгеновскаго кабинета, обслуживакзщаго-

лазареты Московскаго Губернскаго Комитета Всерос¬сийскаго Земскаго Союза. В настоящей заметке даны
краткия описания тех рентгеновских оборудований.

которыми пользуется немецкая армия. Кабинет со¬стоит из легкаго бензиноваго или керосиноваго дви¬гателя с динамо-машиной, укрепленною на повозке,
83

Рис. 1. Повозка, на которой помещается бензиновый или керосиновый
двигатель с динамо-машиной.
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везомой парою лошадей, и иэ индуктора, снабженнаго
еимоновским или венельтовским прерывателем и

реостатом, помещенном вместе с другими, аппа¬ратамк в особый переносный ящик (рис. 2). Индук¬тор дает искру длиной около 35 сант. и является
новския трубки и другия мелкия части. В задней при¬цепной повозке, отдельно изображенной на рис. 3,
укрепляется бенэиновый двигатель, динамомашина
реостата, а также индуктор с распределитейьной
доской, изображенные на рис. 3 справа от повоэки.

Для работ с аппаратом достаточно одкого че¬ловека, который и находится в качестве мехакика
при станции.

Эта последняя установка стоила без фотографи¬ческих принадлежностей 6800 марок (фотографи¬ческое оборудование стоигь 725 марок). Если вмес¬то индуктора с искрой в 35 стм, применялся
индуктор с искрой в 50 стм., то цена с 680Q¬марок возрастала до 8000 марок. Обе установки.
были выполнены фирмой Сименс и Гальске.

П. Лаэарее^

Рис. 2, Переносный ящик с индуктором.

лригодным для всех тех снимков, которые не¬обходимы в полевой рентгенодиагностике.
Ящйк с индуктором, а также все вспомога¬тельные аппараты располагаются в той же повозке.
Для очень плохих дорогь, как это было в во¬сточно-аэиатской экспедиции, проф. Вальтером была
разработана другая установка, в которой исполь-

Рис. 3. Приборы рентгеновскаго кабинета, помещае¬мые в задней повозке.
зуется принцип передвижения, применяющийся при

передвижении пушек. В передней двухколесной по¬воэке, везомой лошадьми и соответствующей эаряд¬ному ящику, йаходятся все фотографическия принад¬лежности, штатив, просвечивающие экраны, рентге-

Т Е X Н'0 Л О Г I Я.

Техничесние споеобы полученип водо¬рода« Среди большого числа способов, предложен¬ных для получения водорода в широком масштабе,

наибольшаго внимания заслуживают электролитиче¬ский способ получения из водяного гаэа. Хотя опы¬ты А. Вегенера показали, что атмосфера на высоте 75¬миль состоит из чистаго водорода и азота и пред¬сгавляегь собою богатейший источник водорода, на
невозвожность доставлять воздух с такой вьисоты..
на поверхность земли заставляет нас пользоваться.

способами получения водорода более сложными и труд¬ными. В Европе для военных шаров и дирижаблей.
водород обыкновенно получается действием серной
кислоты на железный лом, при чем для ускорения
реакция ведется при нагревании до 55° С, В похаде
вместо железа употребляется обыкновенно цинк и

применяются удобиые для перевозки аппараты, уста¬новленные на колесах. В последнее время Ф. Г,

Жобер (G. F. Jaubert), французский ученый, предло¬жил три новых способа получения водорода, при¬менимых благодаря своей дороговизне, но вместе
с тем и простоте, исключительно в военное вре¬мя, он назвал свои способы гидролитным (Hyd¬rolite), силиколевым (Silicol) и гидрогенитным (Hyd¬rogenite).
Гидролит, СаН2, получается при нагревании ме¬таллическаго Са в атмосфере водорода; при обра¬ботке водой он реагирует следующим обраэом:

СаН2 -f Н20 = Са (ОН)2 + 2Н2,

подобно тому, как кальций-карбид образует аце¬тилен: _ _
СаС2 ~{~ Н20 1— СаО —02Н2>

Гидролит представляет собою белый кристалли¬ческий порошок, разлагающийся при 600й в безвоз¬душном пространстве. Обыкновегино в нем содер¬жится около 909/о чистаго СаН2; остаток содержит
азотистыя вещества и окислы. 1 кгр. СаН2 дает

приблизительно 1 кб. литр водорода, Очень остро¬умны аппараты, употребляющиеся во французской ар¬мии для добывания водорода из гидролита, они легко
гтеревоэятся и обладают производительностью до

1200 кб, метров в час. Военный дирижабль мо¬жеть быть наполнен в чет^ире часа. Высокая стои¬мость гидролита, около 1*/2 РУ<5. за 1 кгр. на наши
деньги, служит, однако, серьезным препятствием

для распространения этого способа в технике.

Второй процесс (силиколевый) состоит в обра¬ботке порошкообразных кремнистых железа или
марганца едким натром в водном растворе.
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Этот способ также вряд ли может разсчиты¬вать на широкое распространение в виду трудностей
производства операций по сравнению с другими спо¬собами.

Наконец, третий способ—гидрогенитный—заклю¬чается в действии 25 частей ферросилиция (содер¬жащаго 90—95®/0 металлическаго кремния)') на 60 ча¬стей едкаго натра и 20 частей гашеной извести. Все
это тщательно измельчается в тонкий порошок,
перемешивается, спрессовывается в брикеты весом
от 25—50 кгр. и в виду сильной гигроскопичности
упаковывается в запаянные металлические ящики.

Получение водорода ведется в металлических каме¬рах с двойными стенками, при чем промежуток

эаполняется водой. При месхном нагревании начи¬нается энергичный процесс, который быстро распро¬страняется по всей массе, развивая большое коли¬чество тепла и выделяя водород по ур—ию:
Si + Ca(OH)s + NaOH = Na2Si03 + CaO + 2H2.

Один обем прессованнаго гидрогенита дает 800

обемов чистаго водорода или от 270 до 370 ли¬тров на 1 кгр.; водород обходится около 65 коп.
1 кб. метр. Походный аппарат весит около 900 кгр.

Методы получения водорода в болыиих количе¬ствах для технических целей, конечно, обходятся
несравненно дешевле. Так, например, по одному

из таких способов, железную реторту, обмазан¬ную глиной, загружают до семи восьмых коксом,

который при помощи струи горячаго воздуха раска¬лятся добела. Затем реторту закрывают и вво¬дягь в нее какой-нибудь дешевый углеводород,
например, неочищенную нефть. Полученный газ
пропускают через башню, промывая его водой и
затем собирают в газометр. Газ содержит
около 2,7°/0 окиси углерода, 96°/0 водорода и 1,3%

азота и обладает уд. в. 0,1. Пропуская эатем полу¬ченный газ через соответствующие поглотители,
можно довести его до содержания 98,4°/0 водорода.
Стоимость такого водорода колеблется от 6 до 8 коп.
за 1 кб. м., в зависимости от цен исходных
материалов.

Большия количества водорода получа^тся в каче¬стве побочнаго продукта при электролизе растворов

солей при производстве хлора и едкаго натра. Элек¬тролиз производится в камере с цементной диа¬фрагмой, на которую не действует ни хлор, ни
едкий натр. Анод делается угольный, катод—же¬леэный. Реакция протекает по ур—иям:

— +
NaCl = Na -(- Cl

2Na + 2H20 = 2NaOH + H2,

при чем из тонны соли получается 7000 кб. фу¬тов водорода. В Грисхейме, в Германии, камера
в 15000 лошадин. сил вырабатывает ежегодно
245 милл. кб. футов водорода.
Два другие метода, применяющиеся в настоящее

время, состоят в следующем: пропускают пере¬гретый пар над раскаленным докрасна желе¬зом, или пропускают водяной газ, полученный
действием водяного пара на раскаленные угли, че¬рез соответствуисщие поглотители, задерживающие
окись углерода.

Интересный способ получения водорода, все более
и более входящий в употребление, был предложен

1) Такого рода фбрросилиций может быть получен дей¬ствием алюминия на смесь окиси железа и двуокиси крем¬ния по реакции Гольдшмидта ptd. Н. Ш.

Линде, Франком и Каро. Водяной газ, содержащий

главным образом окись углерода и водород, охла¬ждають под большим давлением до точки сгуще¬ния окиси углерода. Затем, уменьшая давление, дают
смеси испаряться, вследствие чего наступает еще
большее охлаждение, удерживающее окись углерода
и другия примеси в жидком состоянии, тогда как
водород выделяется в почти чистом состоянии

(97—98°/0). Смесь, содержащая жидкую окись угле¬рода, после превращения ея в газообразное состоя¬ние, употребляется для сжигания в топках.
Н. Северин.

Суррогаты резпны. (Невоспламеняющееся ве¬щество, заменяющее целлулоид и каучук.) Недавно
была открыта и появилась на рынке под различ¬ными названиями искусственная резина. Она широко
применяется в промышленности и идет на иэго¬товление всяких мелких предметов, эаменяя кость,
рог, слоновую кость, целлулоид, янтарь, эбонит
и твердый каучук.

Эти суррогаты резины в своих последних ви¬доизменениях не плавятся и даже не размягчаются
при каких угодно температурах,а также и не вос¬пламеняются, подобно каучуку и целлулоиду. При
нагревании на воздухе до температуры около 500°R.
эти резины обугливаются и медленно, без пламени

сгорают. Оне почти нерастворимы во всех обыкно¬венных растворителях, как, напр., бензин, спирт,
щелочи и кислоты.

Открытия последняго времени внесли существен¬ныя изменения как в составе самих суррогатов,
так и в методах их получения.

По старому, мокрому способу искусственная ре¬зина получалась кипячением смеси карболовой кис¬лоты и формальдегида в присутствии какого-нибудь
конденсирующаго вещества, служащаго для ускоре¬ния реакции образования резины. В этом случае
полученная резина должна быть отделена от слоя

воды, промыта от конденсирующаго вещества и про¬сушена. Затем ее нагревают и отливают в ка¬кия-нибудь формы или, дпя получения твердаго кау¬чука, нагревают под давлением при температуре
около 175°С.

По новому, сухому или безводному способу—фе¬нол или карболовую кислоту нагревают в сухом
состоянии с сложным соединением, получаемым

из формалина. Таким образом, из процесса со¬вершенно исключается вода и конденсирующее ве¬щество, огь которых впоследствии очень дорого

и затруднительно избавляться, и в результате полу¬чается безводная жидкая резина великолепнаго зо¬лотисто-желтаго цвета, абсолютно без всяких при¬месей. Особым способом из этой жидкой ре¬зины получают твердую массу, весьма похожую на
настоящий янтарь.

Соединение, употребляемое для превращения твер¬даго фенола в безводную резину, представляет со¬бою безцветное вещество сладковато-жгучаго вкуса,
с запахом, напоминающим соленую рыбу, извест¬ное в химии под названием гексаметилентетрамина
или уротропина.

Отвешенное количество уротропина и фенола пе¬реносится в сосуд, соединенный со стеклянной
трубкой для обратнаго сгущения паров и сильно

нагревается. Вскоре фенол и уротропин сплавля¬ются в желтоватую жидкость, и после достаточнаго

кипячения полученная жидкость разливается по фор¬мам и переносится в открытую печь, где нагре¬вается без давления до окончательнаго затвердения.
Главное преимущество этого способа, как уже ука-
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зывалось, состоит в том, что в попученной ре¬зине нет воды, от которой надо было бы осво¬бождаться, а затем в том, что процесс проте¬кает очень быстро и не требует работы под
давлением, чтб необходимо при применении летучаго
формальдегида.

По прошествии 24-х часов жидкость затверде¬вает и принимает точныя очертания форм, в ко¬торыя она была напита; тогда она вынимается из
них и вновь ставится в печь для окончательнаго

затвердения. В том виде, в котором резина вы¬нимается из форм, она совершенно мягка и мо¬жет легко гнуться и скручиваться и принимать
любую форму, которая закрепляется при дапьнейшем

нагревании. Окончательное нагревание длится не¬сколько дней при очень умеренной температуре, и

тогда получаются великолепнаго желтаго цвета про¬зрачныя изделия, более твердыя, нежели серебро, эо¬лото, никкель или слоновая кость. Сопротивление ея
разрыву колеблется между 5000—6200 фунтами на
квадратный дюйм и даже больше. Для незыакомаго
с этими цифрами бывает странно видеть, как три

тонны железа удерживаются подвешенными на стер¬жень иэ искусственнаго каучука в 1 дм. в диа¬метре. Он более глянцовит, нежели настоящий ян¬тарь, а его показатель преломления=1,645, т.-е. боль¬ше, нежели у кронгласа.
Искусственная реэина хорошо сохраняет свой

цвет, при чем полученная безводным способом
прочнее по отношению к действию солнечнаго
света, чем полученная мокрым путем.
Окончательно затвердевшия вещи шлифуются на

валах с порошком карборунда, наждака или тре¬пела и затем полируются на промасленных глад¬ких валах. Если формовка производилась с до¬статочной осторожностью, шлифовка и полировка
требуется только в тех случаях, когда желательна
исключительно тонкая отделка.

Стоймость искусственной реэины меньше, чем
стоимость естественных продуктов, при чем ей

может быть придан цвет, по желанию, от светло¬желтаго или красноватаго до блестящаго и густого
чернаго.

Искусственная резина употребляется также как

свяэующий материал или клей, а благодаря своей

нерастворимости и неплавкости, она незаменима для

клапанов в насосах для горячей воды, кислот,

в клапанах для сухого пара и т. д.

Из нея можно также приготовлять краски и лаки

растворяя еще не затвердевшую жидкую резину в

алкоголе, ацетоне или эфире. После испарения рас¬творителя получается слой краски или лака, не изме¬няемый от действия пара или воздуха, кйслот, раз¬личных растворителей, солей и прочих химических
реагентов, легко разедающих мбталлы. Поверх¬ности, покрытыя таким лаком, могут быть погру¬жены в холодную и даже в кипящую воду, не те¬ряя своего- блеска.

Сухая пленка такого лака обладает иэолирующей
способностью, выдерживающей напряжение в 105.000
вольт на 1 миллиметр и сопротивлением 28.10е
мегомов на 1 кб. сантиметр.

Бумажный картон, пропитанный подобным ла¬ком, становится непроницаемым не только для
воды, жидких жиров и масел, но и для керосина и
гаэолина.

Н. Сфверин.

300 ГЕО ГРАФ I Я.

Ноаая раОота по геогра>*>ии живот¬ныж. Последний ученый труд профессора М. А.
Менэбирапо эоогеографии: „Зоологические участки

Туркестанскаго края и вероятное происхождение фа¬уны последняго", посвящен Туркестану. He будучи
сам путешественником по описываемому краю,

проф. Менэбир тем не менее принадлежит к

лучшим знатокам его фауны; притом же он был
лично знаком с большинством из иэследователей

Туркестана и, принимая участие в раэработке собран¬ных ими коллекций, имел с ними постоянныя сноше¬ния. Кроме того, уже давно йнтересуясь описываемым
краем, проф. Менэбир завязал сношения с це¬лым рядом коллекторов на местах и собрал

исключительный по богатству орнитологический ма¬териал. Как орнитолог, проф. Мензбир естествен¬но базирует свои выводы главным образом на
данных орнитофауны, однако везде, где это воз¬можно и нужно, он подкрепляет свои заключения
данными из других животных групп, преимуще¬ственно млекопитающих.
Вся работа, небольшая по размерам.но капитальная

по своему содержанию, распадается на четыре плавы.
В первой главе, после краткаго историческаго
обзора в литературе трактуемаго вопроса, автор
устанавливает признаваемые им зоологические

участки, которых он различает четыре: Памир¬ский, Бухарский, Западно-тяньшанский и Восточно¬тяньшанский. Помимо определения границ каждаго
участка в этой главе указываются различия их

от таковых же, установленных Н. А. Северцо¬вым, первым зоологом, основательно изучившим
фауну Туркестана и высказавшим определенный
взгляд на зоологические участки этого, в то вдемя
только что ставшаго доступным для изследователей
края. Главное отличие эаключается в том, что
Фергано-Памирский зоологический участок Н. А.
Северцова в работе М. А. Мензбира раэделен на

два—Памирский и Бухарский. Впрочем, Фергано-Па¬мирский участок был установлен Северцовым
лишь провизорно, в виду его малой изученности в
то время. Со времени появления работ Северцова
прошло около четырех десятков лет и эа это

время появилось не мало новых изследований, ко¬торыя и заставили проф. Мензбира выделить Бухар¬ский участок и дать ему самостоятельное значение.
Главным поводом для такого выделения новаго

участка послужила ясно обозначившаяся примесь

индийско - гималайских форм. Кроме того, Бухар¬ский участок колоссально богат числом видов
по сравнению с Памиром, наоборот, чрезвычайно

бедным в фаунистическом отношении. По устано¬влении границ и разсмотрении главных оснований
для новаго деления на участки, в первой главе при¬водятся списки птиц для всех зоологических
участков, составленные на основании как литера¬турных данных, так и богатейшей коллекции,
находящейся в распоряжении автора.

Во второй главе разсматриваются отношения зоологи¬ческих участков Туркестанскаго края к сопредель¬ным зоологическим участкам и их группировка
в более крупныя единицы—округа. Это самая инте¬ресная часть книги, так сказать ея ядро. Здесь мы
находим не только описание фаунистическаго состава

различных участков, но и ту биологическую обста¬новку, в которой находятся животныя даннаго
участка, пути и границы миграции раэличных видов,
обусловливающих тот или иной состав его фауны.
- В главе третьей автор переходит к истории
фауны Туркестана. Считая, что Н. А. Севёрцов, на-
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ходившийся под влиянием господствовавших в его

время взглядов РихтТофена, Мушкетова и др.,
впал в преувеличенную оценку трансгрессий моря,

проф. Мензбир отрицает существование трех боль¬ших островов, которые будто бы возвышались
среди палеозойскаго моря на месте предполагаемых
трех зоологических участков Н. А. Северцова и
явившихся центрами распространения присущих им

видов. Проф. Мензбир не соглашается и с мне¬нием членов экспедиции института Карнеги, при¬энающих два периода горообразования в централь¬ной Азии, один в мезозойскую эру или ранний
третичный период, а другой в раннее четвертичное
время, находя это мнение мало обоснованным; он
целиком примыкает к выводам д-ра Махачека

и Мерцбахера, по которым первый горообраэователь¬ный процесс происходил в девонский и каменно¬угольный периоды, затем в мезозойскую эру на¬ступил покой, при чем страна находилась всецело
под действием денудационных процессов, и только
в конце мелового и начале третичнаго периодов
начали отлагаться пресноводныя осадочныя породы,

когда, наконец, наступил второй процесс горооб¬разования и одновременно с ним началась эрозия,
установившая современный рельеф. С конца палео¬зойской или с начала мезозойской эры и до нашего
времени можно отметить два длительных континен¬тальных периода, разделенных периодом большой
влажности, во время котораго образовался ряд
озер, и страна покрылась сетью многоводных рек.

Второй континентальный период начался приблизи¬тельно с конца верхнемеловой эпохи и привел
к образованию центрально-азиатских пустынь. Вто-

рой период горообразования по этой гипотезе па¬дает на миоцен. Таким образом, развитие фауны
происходило за время, предшествующее нашей эре,
под влиянием двух факторов: пустыни и гор. Это
и отразилось на особенностях фауны. Целый ряд

хорошо приспособленных пустынных форм свой¬ствен разсматриваемой области, напр., род Podo¬ces (пустынная сойка) и конвергирующий с ним
другой род Pseudopodoces. На ряду с пустынными
формами развивались и чисто горныя; так, возник

целый ряд горных баранов, из птиц — стено¬лаз (Tichodroma muraria), горныя индейки (Tetrao¬gallus) и горныя курочки (Caccabis). Кроме того,
вновь воэникшие горные кряжи должны были оказать
огромное влияние на пути миграции.

Ледниковый период также оказался не беэ влия¬ния на фауну Туркестана. Особенно сильно отрази¬лось изменение климата в сторону охлаждения на
природе Тяньшаня, к местной горной фауне кото¬рой присоединился ряд сибирских форм, как,
напр., марал, суслик, песец, из птиц белая

куропатка (Lagopus rupestris), ястребиная сова, оре¬ховка и др. Отразился ледниковой период и на Бу¬харе с ея субтропической, китайско-гималайской
фауной. После ледниковаго периода эта фауна сохра¬нилась лишь в качестве реликтовой.

В эаключительной, четвертой, главе устанавлива¬ется отношение зоологических участков Туркестан¬скаго края к более крупным подраэделениям Па¬леарктической области. Туркестан является по Мен¬збиру „Туркестанской подпровинцией Афгано-Турке¬станской провинции, Средне-аэиатской подобласти
Палеарктической областИ“. в_ Капельнини

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВ-ЬСТиЯ.

Небесныя явления в ноябре, декаб¬ре и январе.
Зимнее небо. В конце осени картина вечерня¬го неба, долгое время остававшаяся постоянной, на¬чинает мало-по-малу изменяться: с каждымднем
все раньше и раньшф поднимаются над горизонтом

блестящия зимния созвездия. Среди них особенно вы¬даются: Близнецы с яркими звездами Кастором и
Поллуксом, великолепное созвеэдие Ориона и, нако¬нец,—Большой Пес с Сириусом, самой яркой

звездой всего неба. Вообще иэ всех времен го¬да зима дает нам самую красивую картину звезд¬наго неба.
Планеты. Меркурий. Только в первых числах

января на юге России можно отыскать планету над

юго-западным горизонтом в лучах вечерней за¬ри. Наилучший день для наблкздений 7 января.
Бепера. Условия видимости планеты, весь год

бывшия очень неблагоприятными, в ноябре начи¬нают улучшаться: Венера выходит из-за Солнца
и становится вечерней звездой; угловое разстояние ея

от Солнца с каждым днем увеличивается. Так

как планета при этом круто подымается в се¬верное полушарие неба, то продолжительность вечер¬няго наблюдения быстро удлинняется. Движется все
время прямым движением через созвездия Стрель¬ца, Козерога и Водолея. Диаметр диска внача¬ле минимальный—10", затем возрастает до 14",
В зрительную трубу представляется почти полным
кружком: освещено 0,9—0,8 всего диска.

Марс. Условия для наблюдения планеты очень бла¬гоприятны, особенно в январе, когда она будет
находиться в противостоянии с Солнцем, т.-е. в
наиболее близком разстоянии от Земли. Восходит

в начале ноября около 10 час., затем все рань¬ше и раньше, в конце января уже одновременно
с заходом Солнца. Движение до 19 декабря—мед¬ленное прямое по созвездию Льва, с 19 декабря—
обратное.

Противостояние 27 января; наибольший диаметр ди¬ска к этому времени около 14".
Юпитер в момент захода Солнца стоит уже

довольно высоко в южной, затем юго-западной сто-
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JO
Зимнее небо.

16 октября около 12 ч. 1 декабря около 9 ч.
1 ноября „ 11 ч. 16 „ „8 ч.
16 „ „ 10 ч. 1 января „ 7 ч.

роне неба.Вследствие приближения кСолнцу заходит
все раньше и раньше, в конце января уже около 8 ч.
вечера. С 1 ноября движется прямым движением
по созвездию Водолея. Планета удалрется от Земли,
и диаметр ея диска уменьшается от 41" до 32".

Интересна встреча Юпитера с Веиерой 31 ян¬варя: Юпитер пройдет мимо Венеры (южнее) на

разстоянии всего 27" от нея; таким образом уг¬ловое разстояние между двумя самыми яркими пла¬нетами будет меньше диаметра луннаго диска.
Сатурн также находится в очень благоприят¬ных условиях для наблюдения: 22 декабря противо¬стояниф планеты с Солнцем. Движется все время
по соэвездию Близнецов; движение с 16 октября

обратное, т.-е. к западу. Восходит в ноябре око¬ло 7—8 часов, затем все раньше, а после 22 де¬кабря уже раньше захода Солнца. Диаметр диска в
это время достигает 19"; наибольший диаметр коль¬ца, которое представляется очень широко раскры¬тым, доходит до 47".
Покрытие Плеяд Луной. Это интересное явле¬ние можно будет наблюдать по всей Европейской

России 8 ноября и 5—6 декабря. Точное указание
моментов начала и конца покрытия требует для
каждаго места специальнаго вычисления. Укажем

только, что для Москвы покрытие 8 ноября начнет¬ся в 6 ч. 49 м. в„ при чем главная эвеэда Плеяд

Альциона (ч Tauri) будет покрыта в 8 ч. 6 м. По¬крытие в ночь с 5 по 6 декабря начнется в Мо¬скве в 2 ч. 49 м. утра, Альциона будет покрыта
в 4 ч. 14 м. у.

Это явление следует наблюдать в эрительную трубу.
Падающия звезды. Большого числа падающих

звеэд можно ожидать около 1 ноября, когда на¬блюдаются метеоры из так называемаго потока
Леонид, и 14 ноября (поток Биелид). Метеоры
перваго потока направляются от соэвеэдия Льва,
второго—от созвеэдия Андромеды. Оба эти потока
когда-то давали настояшие „звездные дожди", но в
последнее время значительно ослабели1).

*) 0 наблюдениях падающих эвеэд см. статью проф.
К. Д. Покровскаго в январском номере „Природы“ за
1912 год.
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Есть указания, что метеоров второго потока те¬перь следует ожидать не 14-го, а около 3-го нояб¬ря; это интересно было бб подтвердить наблюдениями.
Кроме этих двух энаменитых потоков, в но¬ябре наблюдается еще поток Геминид (ради¬ант в созвеэдии Близнецов), именно 27—29 ноября.
Гиеременныя звеэды. Минимумы Алиоля (ji

Persei).

Время среднее петроградское, счегь астрономиче¬-ский, т.-е. с полудня. Моменты минимумов даны
•с точностью десятой доли часа.

Ноябрь

Декабрь

1

4

15

18

21

24

8

11

9,2 час.

6,0

17,3

1-4,1

10,9

7,7

15,8

12,7

Дебабрь

Январь

14 9,5 час.
31 14,4
3 11,3
6 8,2
9 5,1
20 19,0
23 12,9
26 9,8
29 6,6

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 дня

20 час. 49 мин. Зная его, нетрудно определить момен¬ты и других минимумов. Продолжительность из¬менения яркости около 9 часов.
Мита Ceti. Максимума блеска этой знаменитой пе¬ременной эвеэды надо ожидать в конце декабря. Бо¬лее подробныя сведения об этой звеэде, а также
небольшая карта, были помещены в январской

книжке за этот год. | ^

БИБЛиОГРАФиЯ.

В. Оствалд. Основы неорганической химии.
Издание второе, Перебод с немецкаго. Москва,

1914. Хии+768 стр. Цена 4 руб.

Учебник В. Оствальда, ныне выходящий вторым
русским изданием, принадлежит к числу книг,
о которых у каждаго химика давно сложилось вполне
определенное, хотя, быть может, и далеко не всегда

одинаковое суждение.

Пятнадцать лет тому назад Оствапьд выпустил

в немецкой химической литературе в качестве но¬ватора, создавши новый тип учебника „неорганиче¬<ской“ химии, вместо прежних чисто описательных
курсов, где законам и теориям уделялось подчи¬ненное место, обыкновенно в самом начале руко¬водства, притом почти беэ связи с остальной фак¬тической частью книги.

Учебники этого последняго типа давно уже не
стоят на уровне современности, ибо химия вот уже
несколько десятилетий как утратила облик науки
по преимуществу описательной и быстрыми шагами

приближается к той стадии развития, которой зна¬чительно раньше достигла физика.
Оствальд дал обраэец руководства, в кото¬ром описательный материал и „философия* химии
представлены в надлежащей пропорции и приведены
в тесную взаимную связь. Раэсмотрев тот или
иной эакон или теорию, Оствальд в дальнейшем

изложении постоянно к ним возвращается, иллюст¬рируя их на каждом подходящем примере при
описании отдельных элементов и их соединений.

Очевидно, что именно подобнаго рода учебник все¬го более пригоден для того, чтобы служить введе¬нием в химию, а таковым по принятому обычаю и
является курс так наз. неорганической, или общей
химии. Принципиально по тому же плану, что и книга

Оствальда, за последние года и был составлен це¬.лый ряд руководств, из которых достаточно на¬звать пользующияся широкой популярностью книги

Голлеманна и Смита. Оствальду в этом отношении
принадлежит безспорно крупная заслуга.

He следует, однако, думать, чтобы самая идея по¬ложенная в основу учебника Оствальда всецелсг
принадлежала лично ему. Еще за 30 лет до первага

издания этой книги в русской химической литера¬туре появились „Основы химии“ Д. И. Менделеева,
сочинение, отличающееся как раз той же основной
чертой, что и книга Оствальда, но притом дапеко
превосходящее эту последнюю по оригинальности,

глубине и широте мысли. „Основы химии“—это ма¬нументальное сочинение, в котором не только нови¬чек, но и вполне сложившийся химик найдет при
внимательном чтении немало новаго и поучительнаго.

Книга Оствальда—оригинально и умело написанный

учебник, в котором, однако, химическая наука.

представлена под некоторым во многих отноше¬ниях односторонним углом зрения, характериэуга¬шим определенное направление или школу. Из об¬щих вопросов наиболее удачно, местами блестяще.
изложено учение о химическом равновесии и a
растворах, а также основныя начала электрохимии.
Все это отделы теоретической химии, в разработкеи,
которых сам Оствальд принимал видное участие.
Зато другие важныя вопросы общей химии остались
в тени, а изложение иных нельзя даже назвать
удовлетворительным. В особенности, последнее

относится до атомистической теории и до перио¬дическаю закона.
При составлении перваго иэдания своего учебника

Оствальд находился в периоде ожесточенной борьбьи

с теоретическими воззрениями, унаследованными со¬временной химией огь Далтона и его последователей.
Он был тогда убежден в том, что стехиомет¬рические эаконы могут быть выведены теоретически,
исходя иэ принципов термодинамики, без всякаго

участия атомическаго учения, что это последнее яв¬ляется безполеэным и даже вредным для развити*
химической науки. Впоследствии, лод влиянием ра-
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бот Рутерфорда, Перрена, Сведберга и др., Ост¬вальд убедился в своей ошибке, что и признал

в последнем издании своего руководства теорети¬ческой химии. Но в разсматриваемом учебнике со¬хранилась первоначальная форма изложения только
что названных вопросов, возникшая в период поле¬мики и носящая на себе явные следы этой последней.

В результате столь важныя и основныя в химии

понятия, как атом и молекула, остались недоста¬точно выясненными точно также, как и методы слу¬жашие для определения атомнаго (соединительнаго, по
-Оствальду) и молекулярнаго (нормальнаго) веса.

Периодический закон изложен в конце книги

всего на трех страницах, притом в крайне не¬удовлетворительной форме; его огромное значение в

лауке остапось совершенно не оттененным. На по¬следовательное проведение его в жизнь при раз¬смотрении отдельных элементов нет и намека.
Блестящия предскаэания Менделеева едва только упо¬минаются, притом беэ указания на то, какие именно
элементы были предсказаны, хотя при сравнительно
обширном обеме учебника, два иэ них германий и

галлий, описаны сравнительно подробно. Об испра¬влении атомных весов совсем ничего не скаэано.
В этом как бы преднамеренном эамалчивании

столь важных сторон трактуемаго предмета нельэя
не видеть проявления уэкой тенденциоэности автора,
представляющаго науку в эаведомо извращенной
перспективе.
В качестве более мелких недочетов новаго

издания можно указать, что фактическая сторона

местами устарела и не приведена к уровню со¬временности. При хлоре, напр., не упомянут срав¬нительно давно известный и важный в теоретиче¬ском отношении окйсел С1207, при осмии — не ме¬нее важное высшее хлористое соединение — OsF8,
при боре—открытыя Штрком летучия водородистыя

соединения этого элемента. На стр. 605 дана совер¬шенно не соответствующая иэвестным фактам
формулировка кобальтиаков, при чем кобальт при¬энается девятивамнтным.
Перевод книги в общем удовлетворителен.

Дзкемс Бокер. Введение в физическую химию.
Перевод с английскаго прив.-доц. Я. П. Мосешвили
с предисловием академика П. И. Вальдена. Одесса,

Mathesis, 1915. X-f-484. Цена 3 р. 50 к.

Достоинства этого иэвестнаго учебника, выдержав¬шаго в подлиннике 7 изданий и ныне появляющагося
в русском переводе, определяются следующими

словами П. И. Вальдена, которыя мы приводим из

„предисловия к русскому изданию": „В книге Во¬кера обединены все выдающияся кичества англий¬ских учебииков вообще. Давая сжатое изложение
физико-химии, этоть учебнйк даеть, однако, все су¬^ществениое. -Излагая сравнительно сложныя проблемы
автор, одиако, умеет это делать в популярной и

замечательно ясной форме,—поэтому в этом учеб¬нике не встречаются сложныя формулы и уравнения,
требующия знания высшей математики. Для введения
читателя в научныя основания фиэической химии
гавтор не столько пользуется богатством фактов,
сколько множеством обяснений. Центр тяжести

труда, следовательно, заключается не в сообщен¬ных в нем многочисленных фактах, а в фило¬софсхом их обяснении. Главная цель книги—озна¬номить читателя с господствующими научными иде¬ями современной физической химии ■— можегь счи¬татся вполне достигнутою*.

К этой характеристике прибавим, что конкрет¬ные примеры, на которых автор иллюстрирует.
иэлагаемые законы и теории, удачно и часто ориги¬нально подобраны; что в книге отдельныя главьи
посвящены ряду важных по современному состиянию

науки вопросов (сплавы, коллоиды, размеры ато¬мов и молекул и пр.), которым во многих из.

числа ходячих элементарных учебников не уде¬ляется достаточно внимания; что элементарный харак¬тер изложения физико химических законов попол¬няется приведенными в конце книги (гл. XXXV),.
более строгими термодинамическими доказатель¬ствами (по примеру известнаго учебника 0. Э. Мей¬ера по кинетической теории гаэов); что в конце.
каждой главы находятся хотя и краткия, но все жв

весьма полезныя для читателя указания на литера¬туру предмета (эначительно дополненныя перевод¬чиками).
К недостаткам книги Вокера следует отнести

неравномерный характер изложения, благодаря кото¬рому одни вопросы изложены сравнительно подробно¬быть может даже слишком подробно для элемен¬тарнаго учебника, (для примера укажу на обсужде¬ние правильностей, относительно изменения темпера¬тур кипения и т. п. в гомологических рядах, на
главу, посвященную методам определения молеку¬лярнаго веса и пр.), тогда как другие, между ним»
важнейшие вопросы физико-химии, излагаются лиши»

вскольэь, иногда даже о них совсем не упоми¬нается.
В особенности последнее относится к учению о

химическом равновесии, к термохимии и к хими¬ческой кинетике. Влиянию температуры на химиче¬ское равновесие посвящена всего одна страничка в..
гл. XXVI да еще примерно столько же в гл. XXXV.

Общей формулировки закона Вант-Гоффа Ле Ша¬телье вообще не дано; не выяснено значение „зака¬ливания" при изучении химических равновесий; от*
сутствует какое либо укаэание натеорему Нериста.

Очень слабо затронут вопрос о каталиэе; сов¬сем не упомянуто о химической индукции. В уче¬нии о растворах, которое вообще иэложено отно¬сительно подробно, мы почти ничего не находим a
гидратной (сольватной) теории.
В главе V при обсуждении влияния температуры

на теплоемкость простых тел, приведены старые

опыты Вебера и др„ но не упомянуто о замечатель¬ных реэультатах, недавно (с 1911 г.) полученых.

Неристом и его школой, относительно вдияния край¬них низких температур. Наконец, поражает со¬вершенное отсутствие какого-либо упонинания о фо¬тохимии.
В обшем, нельзя не признать, что в книге Во¬кера недостает многаго существеннаго, но то, что
в ней имеется, изложено превосходно. Перевод
вполне удовлетворительный, и мы всецело можем.

рекомендовать его русскому читателю. ^ ^

<э □ »

М. М. иСаннелсон. Приготовление синтетиче¬сних химико-формацевтических препара¬тов. Под редакцией проф. A. Е. Чичибабина, изд.
Т-ва И. Д. Сытина. Москва, 1915 г. XV I-f- 376.

Цена 1 р. 75 к.

Переживаемый нашей страной с самаго начала

войны промышленный криэис, как известно, в осо¬бенно острой форме чувствуется по отношению к про¬мышленностихимической, продукты которой раньше вт»¬значительной степени получаписьнами (даи не нами од¬ними) из Германии. Поэтому еще осенью 1914 г. стали,-
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повсюду говорить о необходимости готовить, покрайней
мере важнейшие изэтих продуктову нас в России,

а ныне уже переходят к практическому осущест¬влекию предположеннаго: слышно о возникновении
целаго ряда новых химических заводов, о поста¬новке новых производств.

Относительно благополучно дело обстоит с та¬кими продуктами „крупной“ химической промышлен¬ности, как кислоты: серная, азотная и соляная, такия
вещества, как сода, едкия щелочи, аммиак и т. п.,
которые и раньше готовились в нашем отечестве,
в сравнительно широком масштабе. В связи с

потребностями военнаго времени, предстояло по боль¬шей части только расширить существующие заводы
или же увеличить их число устройством новых по

готовым, выработанным шаб/Гонам. Это и приводит¬ся в исполнение с’болыиим ипи меньшим успехом.
Несравненно более трудной эадачей является по¬становка производства органических препаратов,—
красок и фармацавтических продуктов, в кото¬рых чувствуется весьма острая нужда и которые до
сих пор почти вовсе у нас не приготовлялись.
Число и разнообразие таких препаратов очень

велико, а приготовление их, часто весьма сложное,

требующее перехода через целый ряд промежу¬точных продуктов, по большей части описано в

литературе лишь в общих чертах; только в ред¬ких случаях оно иэвестно настолько, чтобы пря¬мо можно было приступить к практическому полу¬чению того или другого вещества. Практике завод¬ской эдесь должна предшествовать интенсивная ра¬бота лабораторная; для каждаго препарата требуется
подчас участие нескольких опытных химиков и

немалая затрата времени.

Учитывая это обстоятельство, многия лаборатории
наших университетов и других высших школ

в течение всего прошлаго 1914/15 академическаго

года были заняты подготовительными работами в

вышеукаэанном направлении, в надежде, что ре¬зультаты этих работ пойдут на пользу отечест¬венной промышленности. И надежды эти начинают
уже приходить к осуществлению. Методы работы,
выработанные в лаборатории, постепенно получают

применение в большом масштабе на вновь воэни¬каюших фабриках.
К сожалению, широте такого применения сильно

мешает отсутствие у нас сколько-нибудь теснаго
контакта между представителями науки и техники.
To, что делается в лабораториях, слишком часто

остается неиэвестным в промышленных и техни¬ческик кругах.
Автору книги, заглавие которой мы выписали, при¬шла счастливая мысль собрать и описать способы
получения (преимущественно синтетическаго) целаго
ряда фармацевтических препаратов, недостаток
в которых является особенно ощутительным. По

словам редактора книги, проф. Чичибабина, поль¬зующагося заслуженной известностью не только в

качестве химика, но и в качестве лица, много потру¬дившагося для насаждения у нас гимической про¬мышленности,—большая часть описанных автором
синтезов „относится к числу таких, легкая вы¬полняемость которых была в достаточной степени
проверена лабораторными опытами“. Поэтому, на
книгу г. Кацнельсона можно смотреть до известной

степени, как на резюмэ некоторой части той под¬готовительной лабораторной работы, о которой было
сказано выше. И автору нужно быть благодарным
за то, что он сделал плоды этой работы, а также

итоги собраннаго им литературнаго материала до¬ступными широким кругам химиков и техников.
В книге две части. В первой автор описывает

способы получения и свойства 49 органических и 6

неорганических препаратов, которые являются ис¬ходными или промежуточными продуктами *) для по¬лучения собственно фармацевтическихт» препаратов.
Этим последним посвящается вторая часть книги,.
в которой мы находим описание синтетическаго
получения следующих продуктов: бромистаго этила^

хлористаго этила, этиловаго эфира, хлоралгидрата, хло¬роформа, иодоформа, изовалерьяновой кислоты, брому¬рала, сульфонала, веронала, уротропина, фенола, бета¬нафтола, гуаякола, сальварсана, неосальварсана, реэор¬цина, адреналина, ксероформа, антифебрина, фенаце¬тина, аурамина, бензойной и салициловой кислот,
салициловаго натра, аспирина, салола, дерматола,
сахарина, ортодоформа, стоваина, алипина, камфоры,

бромкамфары, камфарной кислоты, терпингидрата^

хинолина, антипирина, пирамидона, пипераэина, кока¬ина, кодеина, героина, перонина и стиптицина.
В приложении описано получение шести фито-хими¬ческих препаратов: коффеина, морфина, сантонина,
таннина, хинина и арбутина. Кроме того, в конце.
первой части дано описание употребительнейших

методов органическаго анализа, что вместе с ря¬дом практических указаний по методике, разсе¬янных в раэных местах книги, делаюгь послед¬нюю вполне пригодчой в качестве руководства при
выполнении «органическаго практикума” в универ¬ситетах и технических школах, на ряду с суще¬ствующими на русском языке оригинальными (Кра¬пивина, Фрёлиха) и переводными (Гаттермана, Эм.
Фишера) сочинениями.

К недостаткам книги следует отнести отсут¬ствие точных укаэаний на то, получение каких
именно препаратов, согласно приводимым описа¬ниям, заведомо было испробовано в лаборатории.
В связи с этим лишь в сравнительно немногих.

случаях указаны в ы х о д ы сотов. препаратов; опи¬сание способов получения, часто слишком коротко
и видимо страдает отсутствием практически важ¬ных подробностей; для некоторых препаратов
(напр., метиламина, этелендиамина), приведены мето¬ды, едва ли удобные для получения этих соединений
в большом виде. Недостатки эти, однако, в зна¬чительной степени искупаются приложенным после
каждаго препарата списком литературным ссылок,
облегчающих наведение справок.

Нельэя не рекомендовать книги г. Кацнельсона вни¬манию всех, интересующихся развитием химико-фар¬мацевтической промышленности в нашем отечестве.

Н. Кондрацкгй и Ю. Руденко. Введение в экспе¬риичентальную химию. Руководство к на¬чальныи лабораторным занятияи по химии.
Киев, 1915. Цена 3 рубля. XVII + 148 + 180.

Занятия по „общей химш", как первая ступень.

лабораторных эанятий, начали вводиться в педа¬гогическую практику высших учебных заведений
сравнительно недавно: лет 10—12 тому наэад, и

характерно, что идея их эаимствована не из Гер¬мании, где они прививаются лишь в самое послед¬нее время, но из Америки. Самая постановка этих.
занятий еще не вылилась в окончательную форму и
потому подвержена значительным колебаниям в.

программе и общем своем направлении в зависи¬мости огь возэрений руководителя лаборатории.
*) В числе ик находятся, однако, такие препараты, нак

формалин. который имеет сам по себе важное приме^
нение в медицине.
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Вообще говоря, на эти занятия могут быть два
различных вэгляоа. Можно видеть в них первую
ступень для оэнакомления с техникой лабораторных

приемов и на эту сторону направить главное вни¬мание, приучая студентов к аккуратной и созна¬тельной экспериментальной работе. И можно видеть
в них дополнение к лекциям по неорганической
химии, дающее возможность слушателям, не гоняясь
за особенной точностью числовых результатов и

пользуясь возможно проетыми средствами, познако¬миться воочию с различными веществами и реак¬циями, о которых они слышат в аудитории, и этим
облегчить усвоение основных понятий химии. Если

первая задача стремится приучить к методике, то вто¬рая имеет целью заинтересовать самим предметом.
Книга Кондрацкаго и Руденко, как показывает

само заглавие, примыкает к первому типу, т.-е. эа¬дается целью, главным образом, познакомить с
приемами и методами химической работы и притом
не только внешне, но и по существу. Об этом
говорят и сами авторы в предисловии, в котором
обстоятельно разобраны все достоинства книги и
детально указана доля участия в труде каждаго
из авторов. Само руководство распадается на
3 части. Первая часть книги посвящена изложению

общих принципов научнаго изследования (поста¬новка опыта вообще, протоколирование его, учет

погрешностей и ошибки измерений, обработка и из¬ложение результатов). Вторая часть содержит опи¬сание методов химических работ, а также прибо¬ров и практических приемов, применяемых в
лаборатории (обращение с горелкою, пробками, труб¬ками, с весами и разновесом, операции над ве¬ществами, как-то: иэмельчение, растворение, филь¬трование, осаждение и т. д.); здесь описаны методы
определения точки кипения, точки плавления, плот¬ности газов и удельных весов, а также изло¬жены основы хачественнаго, количественнаго и газо¬ваго анализа и определений эквивалентнаго и атом¬наго веса. Третья часть книги отведена описанию
отдельных работ, принятых в лаборатории общей

химии Киевскаго Политехникума, преподавателями ко¬тораго состоят авторы. В приложениях укаэаны:
инвентарь химической лаборатории, меры предосто¬рожности при химической работе, первая помощь
при несчастных случаях и указатель литературы.

Как видно, программа книги чрезвычайно обширна,

может быть, оаже несколько громоздка. Все это
иэложено подробно, точно и обстоятельно, так что

должно внушить серьезное уважение даже к такой

казалось бы простой задаче, как приготовление про¬мывалки или ея употребление. Одно только можно
сказать, что пособие Кондрацкаго и Руденко тре¬бует соответствующей обстановки работ, которая
далеко не всегда под силу лаборатории для начинаю¬щих студентов.

He стану останавливаться на некоторых прома¬хах и недостатках. Их вообще немного, и я упо¬мяну толко о двух. Раствор на стр. 88 опреде¬ляется как однородная смес, при чем говорится:
„...вещества могугь образовать однородную смесь
либо во всевоэможных пропорциях, либо пропорция
смеси (sic!) ограничена определенными пределами".
Помимо неудобства термина „смесь“ в применении

к растворам, смысл второй части фразы совер¬шенно не ясен, а между тем она эаключает в
себе формулировку краеугольнаго понятия химии.
Далее, на стр. 152 говорится об электролитах, что

они в растворе „распадаются на ионы, т.-е. на от¬дельныя атомы или группы атомов, заряженные
одни -f- другие—элекгричеством, не проявляя, однако,
свойств, характгрных для этих атомов или групп

атомов, взятых в отдельности". Очевидно, под
именем атомов, „взятых в отд>лностии, авторы

разумеют электрически нейтральныя частицы про¬стых тел; что они разумеют под именем „ируппя
атомов, взятыхг в отделности“ остается совсем
непонятно. Здесь опять-таки неточность в крае*
угольном для химии определении. Надо, впрочем
оговориться в защиту авторов, что оба определения
согласно с общим планом руководдтва отнесены
в мелкий шрифт.

Нельзя, к сожалению, пройти молчанием, что цена
книги для студенческаго руководства, официально
принятаго, как сказано в предисловии, в качестве
лабораторнаго пособия, слишком высока.

_ Проф. Н. Шилов.
о □ о

D-r. Е. Rimbach. Первыя практическия рабо-
ты по химии. Перев. В. С. Смирнова. Москва 1914.

VIII+ 216. Ц. 1 рубль.

Руководство Rimbach’a пытается совместить описа¬ние занятий качественным анализом с эадачами и
сведениями по общей химии. Такого рода педагогиче¬ский прием, прекрасный по идее, еще весьма мало
разработан в химической практике. Постановка
таких эанятий, как всякий новый опыт, требует

громаднаго личнаго участия руководителя и его са¬мостоятельнаго живого отношения к делу. Готовая

форма, конечно, интересна и полеэна для самого ру¬ководителя и его подготовительной работы, при раз¬работке им программы эанятий, но вряд ли она
может быть с пользой для дела принята в ка¬честве непосредственнаго руководства для эанима¬ющихся вне пределов той лаборатории, в кото¬рой она была выработана. Вот почему яв^ияется
сомнение, чтобы предлагаемый перевод мог при¬виться и был желателен в качестве ходовою по¬собия в лабораторной практике русской школы.

„ Проф. Н. Шилов.
о □ с»

A. Ф. Гумбольдт. Центральная Лзия. Изследо¬вания о цепях гор и по сравнительной климатоло¬гии. Перевод под ред. Д. Н. Анучина. Том 1. Стр.
262 -f- 350 с приложением 2 карт. Москва. 1915.

Цена перваго тома 3 р.

Большое иэследование Гумбольдта о Цен¬тральной Азии сейчас представляет для нас толь¬ко исторический интерес. За 75 лет научной ра¬боты изследование Азии сделало огромный шаг впе¬ред, и имена Рихтгофена, Э. Зюсса и В. 0 6¬р у ч е в а служат отдельными вехами новых идей
и наблюдений. Конечно, для специалиста и историка
научной мысли это сочинение еще долго сохранит
свое значение, и среди даже неудачных обобщений

Г умбольдта внимательный и вдумчивый чита¬тель найдет много гениальных зародышей совре¬менных представлений. Именно для такого специ¬альнаго читателя и нужно приветствовать превосход¬ный перевод этой книги.
Но первый том всего иэдания приходится привет¬ствовать еще по другой причине: почти половина
его занята двумя статьями: проф. Д. Н. Анучина
о Гумбольдте, как путешественнике и географе и
в особенности, как изследователе 'Азии, и проф.

B. Обручева об изменении взглядов на рель¬еф и строение Центральной Азии.
Эти статьи имеют интерес и не для специали¬ста, и особенно подробное изложение А н у ч и н a
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составляет совершенно цельное критико-библиогра¬фическое изследование, кочрое, наверное, имело бы
успех в отдельном иэдании.

В ясном, простом и картинном изложении

Д. Анучина проходит жиэнь этого великаго пу¬тешественника и крупнаго мыслителя, личное обая¬ние котораго не мало способствовало распростране¬нию его идей. С захватывающим интересом чита¬ешь описание его русскаго путешествия, когда вме¬сте с знаменитым минералогом Р о з е и круп¬ным эоологом Эренбергом он обехал
Урал, Алтай и часть Киргизских степей. Совер¬шенно сказочныя почести окаэывались великому пу¬тешественнику, вся ширь русскаго госгеприимства и
русскаго характера раскрывалась перед ними, а рус¬ское правительство не щадило ни денегь, ни специаль¬ных мер, чтобы облегчить задачу изследователей.
Несомненно, оно было вознаграждено: крупный

труд Р о з е еще сейчас является основой мине¬ралогии Урала; сформировавшияся идеи Гумбольдта об
Азии вылились в его классическом труде; серьеэ¬ный толчок был положен русским научным
иэследованиям.

Но об одном приходится серьезно пожалеть:

все коллекции, собранныя во время путешествия, со¬гласно распоряжению гр. Канкрина, остались в пол¬ном владении Гумбольдта, и в настоящее
время находятся в Берлине. Правда, что Г у м¬больдт в одном из писем министру упоми¬нает, что дублеты собранных предметов, особен¬но минералов, были ему посланы в Петроград *),
но это далеко не равноценно.

Мне пришлось в Берлине довольно подробно

иэучить коллекцию, привезенную Розе с Урала:

зто не обыкновенные образцы, это уники огромнаго

научнаго интереса. Их не поднимали великие путе¬шественники в отвалах рудников и не отбивали
они их от стен забоев или скал; это были,

очевидно, лучшие образцы последних добыч, пре¬подносимые раболепствовавшими по. лрикаэу свыше
чиновниками или людьми, действительно приносив¬шими дань уважения великому уму.

Так составлялись эти коллекции русскаго нацио¬нальнаго богатства, которых гр. К а н к р и н  не по¬заботился оставить в родной стране!
Много мыслей, и не всегда веселых, навевает

предисловие проф. А н у ч и н а, прочесть которое я
горячо рекомендую всем.

А. Ферсман.

о □ о

Л. В. Кротков. Как определять минералы?
Лрактическое руководство к изследованию их, 2-ое
издание, Москва, 1916. Книгоизд. Наука. Стр. 82 с

12 рис. в тексте. Цена 60 коп.

Можно посоветовать каждому, кто желает само¬стоятельно научиться определять минералы, позна¬комиться с этой книжкой, очень мило иэданной
и выходящей вторым изданием. Простота и яс¬ность изложения, полная научная осведомленность
и личный опыт автора—все это является теми

положительными сторонами иэдания, которыя выде¬ляют его из среды аналогичных руководств.
А. Ферсиан.

о □ с.

*) Мне, к сожалению, неиэвестна судьба этой коллекции
дублетов: не хранится ли сна где-либо в архивах или
подвалахь Министерства Финансов?

Америнанская ботаничесная литера¬тура> Немногим более 20 лет деятельность аме¬риканских ботаников почти целиком состояла в
изследовании растительности обширнаго континента

и в особенности в выработке практических ме¬тодов борьбы с паразитными болезнями культур¬ных растений и улучшения их сортов. За послед¬ния два десятилетия, однако, быстро возрастает
число американских имен авторов в литературе

по областям теоретическаго ботаническаго знания.

За это время вырастает ботанический орган в

виде ежемесячнаго журнала „Botanical Gazette", со¬держащий крупнейшия явления американской ботани¬ческой литературы, критические статьи и рефераты
по всем отделам ботаники и делающийся необхо¬димым во всякой значительной библиотеке.
Центром такой быстро раэвивающейся ботаниче¬ской деятельности является университет в Чикаго;
основание как названнаго журнала, так и само¬стоятельной ботанической школы и их развитие
тесно связано с именами профессоров этого уни¬верситета: J. М. Coulter и С. J. Chamberlain.
Их общая прекрасная книга — „Morphlogy of

Spermatophytes"—no значению ея в специальном

образовании ботаников всех наций стоит на уро¬вне лучших европейских творений, а в отделе
эмбриологии, несомненно, превосходит их.

Третьим изданием появилась в 1915 году дру¬гая книга: „Methods in Plant Histology”, принадлежащая
перу одного из названных нами уже ученых С. J.
Chamberlain’y. В сравнении с ея 2-м изданием
1905 г., она оказывается значительно дополненною

и в тексте и в рисунках. Особенно привлека¬тельною стороной книги является множество ориги¬нальных рисунков и фотографий с микроскопиче¬ских препаратов, что свидетельствует докумен¬тально, что все наставления в разнообраэнейших
методах лично испытаны автором. Две цели одно¬временно и с одинаковым успехом преследуются

автором книги: руководство к специальным изсле¬дованиям и помощь руководителю по общей бота¬ннке. Последнему посвящена вся вторая часть книги,
изобилующая примерами по каждому отделу расти¬тельнаго царства.

Можно думать, что с нарастающею у нас по¬требностью в знании английскаго языка превосход¬ное руководство американскаго ученаго получит
широкое применение и в русской высшей школе,
чего оно вполне заслуживает и чего следует ему

огь души пожелать. Проф_ 3> Навашмни
о □ о

В. М. Зензинов. Старинные люди у Холод¬наго океана. Русское Устье, Якутской области,
Верхоянскаго округа. С 63 рисунками в тексте.
С предисловием В. В. Богданова. Издание второе,
исправленное и дополненное. Москва, 1914. Цена 75 к.

He одинаково быстро во всех частях своих дви¬жется человечество по пути культурнаго развигия.
Даже в пределах одной народности миллионы от¬стают в этом движении, и в то время, как у
одних действуют обычаи и нравы какого-либо по¬рядка, для других они являются уже устарелыми
формами отношений, от которых стараются отде¬латься. Для этнографа поэтому народная масса
как для геолога земная кора, всегда и везде

представляет собою разнообразные пласты мно¬гих исторических наслоений. Черты стараго бы¬та и верований, старинныя произведения художествен¬наго творчества долго живугь еще в народе, всту¬паюгь в борьбу с новыми началами жизни, очень
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медленно, но неизбежно и безвозвратно перераба¬тываясь в новыя формы быта. Эти пережитки ста¬рины явпяются обычно только в виде обломков
создавшихся раньше исторических наслоений, т.-е.

в виде отдельных обрядов и обычаев, приме¬няющихся по традиции, но могущих пролить свет
на отдаленныя и угаснувшия формы людских отно¬шений. Мы в этом отношении находимся в более
счастливых условиях, чем западно-европейския

страна, т. к. процесс исчеэновения стародавних на¬слоений 'в народной массе Западной Европы идет
быстрее, чем у нас. Ряд причин, о которых

здесь не место говорить, сохранил у нас не толь¬ко отдельныя черты стариннаго быта, но даже це¬лыя картины его, как показывает книжка В. М.
Зензинова. Автору удалось в глухом углу Сибири
прожить с людьми, над которыми время прошло
как бы беэследно, которые живут и теперь так,
каких предкиXVI—XVIIвв.„3аэти300—350легь,—

пишет в предисловии В. В. Богданов,—они под¬верглись здесь, в царстве норд-оста, снега и льдов,
своего рода анабиозу: застыли со всем укладом.

своей жизни, своей мысли и своего говора1’ и от¬таять пока не могут“. Речь идет о колонии вели¬коруссов на р. Индигирке у Ледовитаго океана^
возникшей, вероятно, еще при Иване Гроэном.
Очерк Зенэинова охватывает почти все стороны

жизни этих интересных „старинных людей“ рус¬ских, эатерявшихся на далеком севере среди ино¬родцев, и является поэтому ценным вкладом в
нашу этнографию. Но помимо специальной этногра¬фической ценности, работа Зенэинова интересна еща¬и тем, что наводит на разнообразные вопросы
географическаго и историческаго характера, вопросы
всльной колонизации и государственной опеки и т. п*
Внешняя сторона книжки хороша: много рисунков,
карта и приятный для глаза шрифт. Недорогая цена,
надеемся, поможет ея широкому распространению.

А. Калитинский.

Труды Научных Обществ и Учреждений, поступившие в реданцию.
Пфтроград.

Петрогр. Общ. Люб. Природы. „Любитель Приро¬ды“, 1915 г„ №№ 1, 2, 3, 4, 5—6, 7, 8.
Известия Рус. Общ. Люб. Мироведения, 1915 г.,

№№ 1, 2, 3. —Отчет Рус. 06. Л. М. за 1914 г.
Известия Императорской Академии Наук, 1915 г.,

№5.

Издание Академии Наук. Даниил Святский. Астро¬номическия явления в русских летописях. 1915 г.
Труды Докучаевскаго Почвеннаго Комитета, 1914 г.

Выпуск 1. Известия Докуч. Почв. ком. Год 1-ый,
1913, №№ 1—4; год 2-й, 1914. №№ 1—4.

Записки Импер. Минерал. Общ. Часть пятидеся¬тая, 1915 г.
Журнал Рус. Физико-Химическ. Общ. при Имп.,

Пет. ун-те. Часть химическая. 1915 г. Вып. 1, 2, 3, 4.
Департамент Земл. Труды Сельскохоэ.-Бактериол.

лабор. 1914 г. Том V, часть 1-ая и 2-ая.

Москва.

Императ. Общ. Любит. Ест., Антр. и Этногр. „Зем¬леведение", 1915 г. Книжка I—II, иП.
Пятидесятилетие Импер. Общ. Люб. Ест. Антр. и

Этногр. 1863—1913. Составил секр. Общ. В. В.
Богданов,

Императ. Рус. Общ. Акклимат. Жив. и Раст. „Пти¬цевецение и птицеводство", 1915 г. Вып. 3—4. Годич¬ные отчеты Общества за 1909—1913 гг.
Ученыя записки Моск. Город. универ. имени А. Л.

Шанявскаго. Том 1, вып. 1 (Труды биологич. лабор.
под ред. Н. К. Кольцова).

Тула.

Известия Тульскаго Общ. Любит. Естеств. Вып. III.

Ярославль.

Отчет Ярославскаго Естествзнно-историческаго
Общества с 1908 по 1913 г.

Вологда.

Известия Вологодскаго Общ. изучения севернаго
края. Выпуск II. 1915 г. ,

Харьков.

Бюллетени Харьковскаго Общ. Любит. Природы.
№№ 1—5.

Саратов.

Саратов. Общ. Естествоиспытателей и Люб. Ест.
Работы Вольской Биологической Станции. Т. V, Н» 1, 2.
1914 г.

Казань.

Ученыя Записки Импер. Казан. Универс. год.
LXXXII, книги 1, 2, 3, 4, 5, 6—7. 1915 г. Известия
Фиэ.-Мат. Общ. при Имп. Каз. Универ. Том XX,
№№ 1, 2, 3. Вторая серия. Том II, № 4, 1915 г.
Труды Общества Естествоиспытателей при Имп.

К. Ун. Том XLVII, вып. 1. 1915 г. Том XLVI.

вып. 6. 1914 г. — Протоколы заседаний того же об¬щества. 1913—1914. Сорок пятый год. 1915 г.
Житомир.

Отчет о деятельности Общества Изследователей
Волыни и Волынск. Центр. Музея за 1913 год.—
Труды того же Обшества. Том VII и VIII; (Вып. I)
1915 г.

Кострома.

Отчет о деятельности Костромского Научн. Общ.
за 1914 г.

Пфтрозаводск.
Известия Общества Изучения Олонецкой губ., № U

2, 3. 1915 г.
Архангфльсн.

Известия Арханг. Общ. изучения Рус. Севера,
№№ 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1915 г.
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Екатеринбург.

Записки Уральскаго Общ^Люб. Ест. Том XXXIV,
еып. 11—12, 1915 г. Т. XXXV, вып. 1 — 3.

Красноярск.

Записки Красноярск. подотд. Импер. Рус. Геогр.
Общ., 1914 г. Ф. Я. Кон Усинский край.

Двадцатипятилетие Красноярскаго Городского Му¬зея (1889—1914). Сборник.
Иркутск.

Восточно-Сибирский Отдел Имп. Русск. Геогр.
Общ. Известия. Том XXXIV, 1903 гг. №№ 1, 2, 3.
Том XXXV, 1904 г. №№ 1, 2, 3. Том XXXVI.
1905 г. Том XXXVII, 1906 г. Том XXXVIII, 1907 г.
Том XXXIX, 1908 г. Том XL, 1909 г. Том XLI,
1910 г. Том XLII, 1911 г. Том XLIII, 1914 г.
Том XLIV, 1915 г.

Благовещфнск.

Г. У. 3. и В. Ежегодник метеорологическаго бю¬ро Амурскаго района 1913 г. Вып. II, части 2-ая.—

Гориэонтальный почвенный термометр для неболь¬ших глубин. М. С.—Самопишущие приборы, стан¬ция Гош, 1911—1913 г.г.
Хфрсон.

Естест.-Историч. Музей Херсонс. Губерн. Земства.
иосиф Пачоский. Описание растительности Херсонс.
туб. I. Леса. 1915 г.

Ростов-на-Дону.

Труды Донского Отд. Имп. Рус Техн. Общ. № 1.
Янв. Март. 1915 г. № 2. Апрель—июнь.

Симферополь.

Записки Крымскаго Общ. Естеств. и Люб. Приро¬ды. Том ии-ый. 1914 г.
Отчет по естеств.-историч. музею Таврическаго

губерн. земства за 1914 г.

Тифлис.

Известия Кавказ. Отд. Импер. Рус. Геогр. Общ.
Том XXII, вып. 4, 1914 г. Том XXIII, № 1-й.

А. И. Д у х о в с к о й. Наблюдения эа Девдорак¬ским ледником в 1909—12 гг. Отд. оттиск из
№ 1-го XXIII тома „Известий", 1915 г.

Сухум.

Отчет о деятельности Сухумской садовой и
сельск.-хоз. опытной станции за 1908 г. Известия той
же станции, № 19 1914 г.

Ташкфнт.

Известия Туркестанскаго Отд. Импер. Р. Г. О.
ТомХ, вып. II, 1915 г. и том XI, вып. II, часть2,
1915 г.

Книги, поступившия в редакцию.
А. ф. Шидловскгй. Онего-беломорский водный путь;

■его государственное и экономическое значение. Петро¬град. 1915 г.
Изд. И. Горбунова-Посадова. Москва. 1915 г. —

„На море и на земле*. Сборник географических

разсказов И. Ульянова, И. Вазова, А. Воскресен¬скаго. Цена 70 коп.
Ениг-ство „Еосмос“. Москва. 1915 г. Проф. Каги

Kiszkalt. „Практический курс бактериологии". Перев.
•с нем. Цена 1 р. 60 к.; — проф. М. Шоттелиус.
Бактерии, эаразныя болезни и борьба с ними.
Перев. с нем. Цена 2 р. 50 к.
Кнтоиздательство „Матезис*. (Одесса; 1914 и

1915 г.г.) Акад. П. И. Вальден. О влиянии физики
на развитие химии. Цена 50 коп.; — Джемс Вокер.
Введение в физическую химию (с пред. акад. П. И.
Вапьдена). Цена 3 р. 50 к.; — проф. Содди. Радий и
его разгадка. Цена 1 р. 50 к.; — проф. Ч. А. Юнг.
•Описательная астрономия, вып. 1. Цена 1 р. 75 к.;—
Г. Мл. Курс электричества и магнетизма. Часть I
и II. (Перев. под ред. проф. О. Д. Хвольсона). Цена

•6 руб.; — проф. A. В. Клоссовский. Основы матеоро¬логии 2-ое перераб. изд. Цена 4 руб.; — Т. В. Кор¬бин. Успехи современной техники. Цена 2 р. 50 к.;—
Г. Витгерс. Денежный рынок (пер. с англ.). Цена

2 p.;—Джемс Вокер. Введение в физическую хи¬мию. Перев. с англ. с предисл. академ. П. И. Валь¬дена. 1915 г. Цена 3 р. 50 к.
Ениг-етво А. Ф. Девриена. Петроград. 1915 г. —

A. А. Генкель. Колина экскурсия. Цена 1 р. 60 к.

Изд. A. А. Еарцева. Москва 1915 г. Н. ф. Золо¬тницкий. Живая природа в школе. Цена 1 р. 25 к.
Шд. Российск. Общ. Козоводства. Петроград. 1915 г.

г. В. Больков. Домашняя коза, польза и способы
■ея раэведения. Цена 25 к.

Проф. С. F. L. Charlitr. Как может быть устро¬ена безконечная вселенная. Симбирск. 1914 г. Це¬на 20 коп.
Кииг-ство Т-ва И. Д. Сыпшна. Проф. П. Ф.

Огнев. Микроскоп и первыя работы с ним.

Москва. 1915 г. Цена 75 коп.;—прив.-доц. A. I. Ба¬чинский. Фиэика для средних учебныхь эаведений.
Первая половина. Ц. 1 р. 50 к.

Изд ство „ Образование“. Петроград. 1915 г. Но¬выя идеи в астрономии. Сборн. № 7. Звезды, их
цвет и температура. Цена 80 коп.; ■— Новыя идеи
в технике. Сборн. № 1. Теории прочности, под

редак. проф. С. П. Тимошенко. Цена 80 к.; — Но¬выя идеи в биологии. Сборн. № 8. Общие вопросы
эволюции I. Цена 80 к.; —Естествознание в школе.
Сборч- № 8. Общие вопросы преподавания естеств.

III. Цена 80 к.; — В. Кюнтцаль. Учебник метеоро¬рологии для учащихся в средней школе. Цена
60 к.;—Г. Гюнтер. Фиэика в опытах и эабавах.
Цена не укаэ. Г. Гюнтер. Маленькие химики. Цена
не указ.

. Универсалная &иблиотека“. Москва. 1915 г. J1. Д.
Синицкий. Европа (очерки геогр. для стар. классов
гимн. и для самообраз.). Цена 80 коп.
Н. и Н. Волдкевичи. О практических занятиях

по физике. Киев. 1915 г. Цена 40 к.
Изд-сшо Област. Статист. Комит. Уральск.

1915 г. Адрес-календарь Уральской области на
1915 г. Цена 1 р.
Ениг-cmeo В. С. Ялестоеа. Петроград. 1915 г.

Прив.-доц. Н. А. Максимов. Введение в общую

ботанику. Цена 90 коп. A. I. Якобсон. Общедо¬ступная астрономическая обсерватория. Цена 90 к.
Нзд-ство „Школной Еиблиот.“ Москва. 1915 г.

М. Клочкова. Константинополь (очерк). Цена 15 к.
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П. Кондрацкий и Ю. Руденко. Введение в экспе¬риментальную химию, под ред. проф. Д. К. Добро¬сердова. Цена 3 руб. Киев. 1915 г.
Издаиие А. Дредер. В. И. Талиев. Основы бота¬ники. 3-е изм. изд. Цена 3 руб. Харьков. 1915 г.

М. Ткаченко. Леса, лесноехозяйство и древообр.
промышл. С.-Американских. Соедин. Шт. (отчет по
эагран. команд.). Петроград. 1914 г. Цена не указ.
Изданхе Т-ва М. 0. Волф. Проф. Г. Клюнц.

Как устроено наше тело. Цена не указ.

Книи-cmeo „Просвещение“. И. Грацианский. Сбор¬ник арифметических эадач. Петроград. 1915 г.
Цена 70 к.

В. Коврайский. Графическое решение астрономи¬ческих задач. Петроград. 1913 г.
Н. И. Балашев. Общая география (курс V класса

муж. гимн.). Ташкент. 1915 г. Цена 85 коп.

Изданге П. П. Сойкина. В. К. Агафонов. Земле¬трясение. Петроград. 1915 г. Цена 50 к.—Проф. A. Н.
Краснов. Южная колхида. Ц. 50 к.—К. К. Серебря¬ков. Тайны цветов. Ц. 50 к.
Издание журнала иРыболов и Охотника. Спут¬ник Рыболова. Вятка. 1915 г.

Мздание журнала „Hama Охота“. С. А. Бутур¬лин и А. П. Ивашенцов. Охота с камерой. Фото¬графирова'ние живой природы. Петроград. 1913 г.
Цена 1 р. 50 к.

Издакие сезда горнопромышл. юиа Роесии. Вос¬пламеняемость каменноугольной пыли. Составлено
Левицким, Петровым, Черницыным и Ювеналье¬вым. Харьков. 1914 г.

Издателство „Посредникаа. Москва. 1915 г. Н. Б.
Петрова. I. Из дневника народной учительницы.
II. Дети-сироты. Ц. 65 к.; — Д-р Мед. И. В. Сатин.
О вреде пива и виноградных вин. Ц. 8 к.;—И. И.
Попов. О пользе травосеяния. Ц. 3 к.;—И. И.

Попов. Для чего нужны выставки сельск. хоз. и
скот. Ц. 2 к.; — Ф. Орт. Беседа с сыном по

поводу опасной привычки. Ц. 12 к.; — Г. Джон¬сон. Воспитание посредством игр и г^бав.
Ц. 40 к.;— Ч. Диккенс. Приключение Ол. Твиста.

Ц. 90 к.;—Л. и Ж. Караваевы. Как сделать зме¬ек. Ц. 25 к.; — Н. Рубакин. Разсказы о Зап.
Сибири. Ц. 45 к.

„Природа и Школа“. Записная книжка и кален¬дарь для преподавателей на 1915—1916 г. Москва.
Цена 50 коп.

„1од“—история, распространение, добывание и свой¬ства. Пер. под ред. Н. М. Романова. Ниж.-Новго¬город. 1915 г. Цена 25 коп.
Горн. имж. А. И. Дрейер. О воде „Кувака*.

Петроград. 1915 г.

Издание Т-ea „Мир“. М. Н. Покровский. Очерк¬истории русской культуры. Часть I. Москва. 1915 г.
Цена 2 р.
Издание М. и С. Сабашниювых. Липлявский и

Ганс Лунгвитц. Радиоэлементы в медицине. Руко¬водство для студентов и врачей. Перев. под ред.
д-ра Н. М. Кишкина. 1915 г. Цена 2 р. 50 к.

A. Ф. Гумболдге. Центральная Аэия. Том пер¬вый. Перев. с франц. под ред. проф. Д. Н. Анучина
и со вступит. статьями проф-ов Д. Н. Анучина и
В. А. Обручева.
Доклады, читанные на 2 - м Всерос. Сезде

npenodaeam. математики в Москве. Склад изд. в
журн. „Математ. образование". Москва. 1915 г. Ц. 2 р.

B. И. Талиев. Пр.-доц. Харьк. Унив. Опыт иэсле¬дования процесса видообразования в живой природе.
1915 г. Цена не указ.
Ш. Депере. Преврэщения животнаго мира. Перев.

под ред. и с пред. А. Борлачка. Петроград. 1915 г.
Цена 1 р. 75 к.

Опечатки и исправления.
В мою статью „Как растут кристаллы" (Природа, сентябрь 1915, стр. 1091 —1112) вкрались

опечатки, из которых важнейшия:
Напечатано: Читай:

1093 стр. 1 строка сверху Майерег Майерс
я 13 , снизу огромный резко ограниченный

1097 26 . термостат большого ящика термостат—большой
1098 подпись под рис. 6 к краю сосуда к стойке прибора
1099 6 „ сверху анозотропия анизотропия
1107 » 8 . таковую шаровую

Г. Вульф.

В моей статье „Национальная организация науки" (июль—август) по досадной ошибке слова Ломо¬носова о „Платонах и Невтонах" приписаны Державину. Нин. Кольцов.
В июль-Августовской книжке на стр. 1056 подпись под картой должна быть такая: „Карта Памира“.

В статье A. Е. Ферсмана (сентябрь стр. 1177) в фразу: „тот ярус, который является носиге¬лем угля в большинстве стран", вкралась некоторая неправильность выражения и слова .в большин¬стве стран" должны быть эаменены словами „в ряде мест России", так как подавляющее большинство
угольных отложений несомненно свяэано с верхними продуктивными слоями, а угольные горизонты ниж¬них отделов вообще играют подчиненную роль.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА11. Релактооы- ПР°Ф- К К ^ольцов.
Редакторы. проф л д Тарасфвич
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Редакция журнала „Природа" организует следующия лекции
под общим заглавием:

„РУССКАЯ НАУКА, ЕЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ
г   ЗНАЧЕНиЕ и ЗАДАЧИ“.

Проф. Н. А. Артемьев. — „Техническая воля и ея воспитание в России“.
Проф. И. К. Колцов,—„Национальная организация науки". 8

Проф. П. П. Лазарев.—„Наука и националност".
Проф. JJ. А. Тарасевич.—„Русская медицина и ея задачи".

Старш. минер. Ак. Наук A. Е. Ферсман. — „Наука и запросы жизни".

Проф. JI. А. Чугаев. — „Русская химия и русская химическая про¬мышленность".
Ленции будут прочитаны в Моснве, в Большом эале Политехн.
Музея в тфчениф ноября и дфкабря. Точныф сроки, порядок лфнций,
цены местам и проч. будут укаэаны в ближайшиф дни в гаэфтах.

Чистый доход с этих лекций явится первоначальным фондом для организации научнаго
издательства при журнале „Природа".

До сих пор большинство наших ученых помещали не только свои специальныя изсле¬дования, но также и работы обзорнаго характера главным образом в заграничных сборни¬ках. Крайне желательно, чтобы эти изследования в форме монографий печатались на русском
языке и этим путем русской публике был облегчен обзор научных работ, производи¬мых в России. Эти монографии редакция предполагает печатать в виде отдельной библиотеки
по типу немецкой серии „Wissenschaft" или французской „Scientia“.

Сознавая, каким огромным препятствием для развития русской науки является отсутствие
у нас специальнаго научнаго издательства, редакция „Природы", выступая в этом отношении со
своей стороны в доступных ей пока скромных размерах, надеется, что сочувствие со стороны
читателей и сотрудников поможет впоследствии развить и широко поставить это начинание.

=1 <Н5П= 1  = —и

К ЧИТАТЕЛЯМ.

Ежегодно контора „Природьи“ с целью прифлеяения новых подписчиков

разсылает проспекты no адресам, приобретаемым в специальных адрес¬ных бюро. В текущем году такой способ приобретения адресов является
мало действительным, а поэтому особенно для нас важно и ценно было бы

содействие в распространении проспектов со стороны наших читателей, со¬чувствующих той задаче, которую стремится выполнять наш журнал.
Мьи чрезвычайно будем благодарны, если читатели не откажутся со¬общить нам списки адресов, no которым следует разослать проспекты,
или же согласятся сами распространить некоторое количество их.

Благодаря сочувственному отношению широкаго круга наших читателей
укрепилось положение „Природы— их дальнейииее содействие облегчит
нам возможность расииирить и улучшить журнал.

С совершенным уважением

«■Товарищество no изданию журнала „Природа“».
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915—16 год

(7-й г. изд.). »

БЮЛЛЕТЕНИ
ЛИТБРАТУРЫ И ЖИЗНИ.

Двухнедельный журнал НОВДГО ТИПА.

Журнал выходит два раза в месяц книжками в 5 печат. л. „Бюллетени“ идут на¬встречу потребностям той массы интел. читателей, которая лишена возможности знакомиться с
текущей печатью. Главная задача журн.—всесторонне отражать картину идейной, духовной
жизни современности.

За истекший год в „Бюл.“ напеч. 238 сг. по самым разнообр. вопр. Кроме того, даны:
1) свод отзывов о 360 ккигах, 2) перечень около 2400 нов. кн., 3) содерж. более 80 журн.
за год и 4) библиография по ряду отдельных вопросов.

Библиография в „Бюлл.и ведется так полно, какь ни в одном из существ. журн.
ОТЗЫВЫ ПЕЧЯТИ:

Русск. Вед.: .Бюлл." энакомят более или менее обсто¬ятельно с выдающимнся явл. соврем. жизни“... Русск.
Шк.: „Бюпл.“ делают свое дело умело и живо*... Русск.
Сл.:.Вжурн. запечатлена вся литер. жиэнь года“... Совр.

Сл.:„ Задача журн. имеет, несомненно, культурно-популя¬ризаторское значение"... Голос: .В журн. сосредоточено
все новое, что позволяет постоянно быть в курсе настро¬ений и исканий как отечественной, так и мировой мысли*.

Нов. Ж. для Вс.: „Бюлл." незаменимы, особенно в про¬винц!и“. Киев. М.: „Для провин. читателя, руководителей
библиотек и т. д. журн. представляет интерес сугубый".
Вест. Восп.: ...„Издание заслуживает внимания широких
кругов читателей*... Нижег. Лист.: ...„Издание, очень
интересное по своему характеру*... Сибкрь: .Тип „Бюл.“...

оченьудачный... Подборст. делаетсяумело идействитель¬но дает отражение идейной.дух. жизни современности“...
Проспект журнала высылается безплатно. Подписная цена: на год 5 p., 6 м.—2 р. 50 к„

3 м.—1 р. 25 к. За границу на год 6 р. Для сельск. учит. при непосредственном обращении в
контору на год 4 р. 50 к. Подписка приним. во всех книжн. магаз. и в почт. учрежден.

Подписной год начинается с 1-го сент. Можно подпис. с 1-го числа кажд. мес.
Контора и ред.: Москва, Хлебный пер., д. 1. Тел. 5-02-06.

Издатели: В. Крандиееский и В. Носенков. Редактор В. Крандиевский. ^

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ии-й том 1916 года журнала:

ВеСТНИК РУССКОИ ФЛОРЫ
под редакцией проф. Н. И. КУЗНЕЦОВА,

директора Императорскаго Никитскаго Сада.

Издание имеет основною целью

способствовать изучению флоры и растительности России
и сопредельных стран как в целях чисто-нау ч ных, так и прикладных.

В год будет выходит не менее четырех выпусков издания, по мере накопления материала.
Стоимость каждаго выпуска определяется особо.

Подписная цена В ГОД 3 руб., через книжные магазины 3 р. 50 КОП.
Для гг. учашихся и для студенческих организаций цена в год 2 рубля. Подписная сумма высылается
переводом по почие на имя проф. Н. И. Кузнецова. Крым, Ялта, Императорский Никитский Сад.

ГиППГПЯММЯ Н^ГиЯНиЯ' ^ Оригинальныя статьи, касающияся, гл. обр., флоры и бота¬П ршпииси издапил. нической географии России и сопредельных стран, а также
культур декоративных и промышленных растений в России. 2) Заметки читателей. 3) Рефе¬раты работ, касающихся, гл. обр., флоры и ботаничсской географии России и сопредельных стран,
вопросов разведения и нультуры важнейших промышленных растений России, а также вообше
ботанических работ русских ученых. 4) Личныя известия. 5) Ботаническия учреждения и
Общества. 6) Гербарии и обменныя учреждения. 7) Ботаническия путешествия. 8) Библиография.

ТЕП.Т-влЯ.иЬКУиииНБРЕбАК1. Мосш.,
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1916 год:

ЦиЗНА за журнал „ПРИРОДЯ“: на 1916 год (с доставкой и пере¬сылкой) 6 p., на девять месяцев 4 р. 50 к., на полгода 3 p., на три ме¬сяца 1 р. 50 к., на один месяц 60 к., за границу 8 руб.
Отдельная книжка с пересылкой—70 к., наложен. платежом—90 к.

(Подписная плата повышена сравнит. с прежними годами на 1 p.,
вследствие значительнаго повышения в настоящее время стоимости издания).

Желающим приобресть крышку для переплета годового экземпляра
„Природы“ за каждый из предшествующих годов (1912, 1913, 1914 гг.)
таковая высылается по получении 1 р. 50 к.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 г.

Первые три номера (январ—март) журнала „Природа“ за текущий год

остались лишь в незначительном количестве. Желая дать возможность полу¬чить полный комплект номеров этого года тем, которые хотят иметь
,,Природу“ за все время ея существования, контора впредь будет принимать
годовую подписку на 1915 г. (no прежней цене 5 р. вь год) лишь от тех лиц,
которые одновременно выписывают все комплекты журнала за истекииие годьи.

Для лиц, невыписьиваюицих журнала за прошлые годьи, подписка на 1915 г.
продолжает приниматься на следующие сроки: на 9 мес. (апр.—дек.)—3 р. 75 к.;
на 7 мес. (июн—дек.)—3 p.; на 6 мес. (июль—дек.)—2 р. 50 к.; на 3 мес. (окт —
дек.)—I р. 25 к.

Большая часть комплектов журнала за прошлые годы распродана; полные их
экземпляры остаются лишь в незначительном количестве.

Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г., может получить
комплект номеров за 1912, 1913 a 1914 гг. no цене за каждый год: 5 руб.
без переплета и 6 руб 50 к. в переплете.

Лищам, не состоящим годовыми подписчиками 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 РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

(Естественно-научный справочник).
Содержание: История календаря—I. Ф. Полак; Небесныя явления — I. Ф. Полак;

Патерик ученых—П. R. Бельский; Метеорологический календарь — С. Я. Советов;
Грибы и цветковыя растения—Н. Ф. Слудский; Птицы-Г. И. Поляков; Календарь

рыбовода и рыболова—Ф. Я. Спичаков; Жуки—Н. И. Коротнев; Бабочки—С. С. Чет¬вериков; Главнейшие вредители полеводства—Н. М. Кулагин; Пресноводная фауна—

А. Л. Бродский; Ярхеологическия раскопки—Я. П. Калитинский; Календарь эпидемиче¬ских заболеваний—В. Я. Левитский и Л. Я. Тарасевич; Календарь естественнаго дви¬жения населения—Н. Куркин; Химия—Л. Я. Чугаев.
Редакторы: Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин, Л. Я. Тарасевич.
Календарь выйдет из печати в конце года. Цена календаря 2 р. 25 к, в перепл.

Годошм и полугодовым подписчикам журнала „Природа“ на 1915 г. этот календарь
будеть продаваться конторой журнала за 1 р. 35 к. без пересыл. иза 1 р. 50 к. с пересылкой.
4 ‘ L

К СВДЫиЮ Гг. ПОДПИСЧИКОВ.

1) Жалобы на неполучение очереднаго N° журнала должны быт заявлены немедленно

no получениа следующаго очередного М; в противном случае контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) Пра обращениа в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или ошкрытое письмо для ответа, а равно сообщать № бандероли.

NB, Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
Л_     Г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕ ТСЯ: В конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отдгьлениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеи на обложкеи
4-я сгпр.—100 p., иа сгпр,— 60 p., J/t cmp.— 35 p.; 2-я и 3-я cmp—75 p., »/2 сшр—40 p.,
*/4 сшр.—25 p., после текстаи сгпр.— 60 p., */2 сшр.— 35 p., •/» cmp.— 20 p.
— - ■ - =гаи  ■  .. г:.~пг^°



Издательство „ПРИРОДА“
ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗН. и БИБЛиОТЕКА „ПРИРОДА".

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рисунками. Перевол О.

Писаржевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с пересыл¬кой 70 коп.
Проф. Г. МИ. Молекулы, атоичы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод

Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНИ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и с примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
ЧНРЛЬЗ СЕДЖВИК МНЙНОТ. Современныя проблемы биологии. Сь 53

рисунками. Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа, под ред. д-ра мед.
Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. А. Тарасевича. Цена 60 коп., сь перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Льяконова под редакцией
R. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. R. R. Чернова. Цена 60 коп., сь перес. 80 коп.

СВННТЕ ЯРРЕНиУС. Представление о строении вселенной в различныя
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108 рис. Перевод под редакцией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 к., с перес. 90 к.
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Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля
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