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Философия естествоиспытателя.
Виктора Вогана.

Нам могут сказать, какое право имеет

естествоиспытатель на философию? Он, ко¬торый проводит свои дни в изучении гру¬бых материальных вещей? Геолог занят
землею, составом и строением ея коры,

природой ея скал и других образований,

ископаемыми остатками геологических ве¬ков, горообразованием и процессами,
уравнивающими эти горы с землею. Эти

и родственные с ними предметы обра¬зуют тот материал, которым всецело
занят ум геолога и на котором геолог

истощает все свои умственныя силы.

Астроном выходит дальше в поле все¬ленной, изучает луну, солнце и звезды,

но вся его деятельность опять таки на¬правлена лишь на материю. Биолог раз¬мышляет над развитием и изменениями
раэличных форм жизни. Его поле изсле¬дования широко и интересно. Физик занят
наблюдениями над массою и действием на

последнюю сил. Химик старается проник¬нуть в тайны атомической структуры и

состава материи. Физиолог занят изуче¬нием отлравлений, патолог ненормаль¬ными строениями и ненормальными отпра¬влениями. Мы могли бы долго еще пере¬числять различныя и многообразныя обя¬занности естествоиспытателя, но все таки
после всего круг деятельности его ограни¬чен лишь исключительно материальными ве¬щами, и что он знает о высшей жизни?
Какое право он имеет говорить с ка¬кою-нибуд авторитетностью о великих
проблемах жизни? Что может знать он

об идеализме? Между идеализмом и мате¬риализмом предполагается глубокая бездна,
через которую ни один человек вздра¬вом уме не попытается перекинуть моста.
Естесгвоиспытатель можетбыть лишь мол¬чаливым последователем идеалиста, но
он не имеет права внести что-либо свое,
указать какие-либо пути, как-бы разумно

его указание не было бы. Идеалист, пред¬полагается, живет в более высокой плос¬кости, чем бедный материалист-естествен¬ник. Первый парит в облаках. Его
пища — нектар Олимпа, и он одет в
блестящую одежду философских теорий,
развиваемых из его внутренняго сознания.

Что я не искажаю действительнаго отно¬шения современнаго идеалистическаго фи¬лософа к современному точному знанию,

можно видеть из следующей цитаты, взя¬той из книги „Проблема Жизни'1 про¬фессора Эйкена из иены. Эта книга до¬ставила ея автору Нобелевскую премию в
1908 году. Говоря о теории эволюции, про¬фессор Эйкен замечает:

„Мы не касаемся теории с ея научной
стороны, но исключительно со стороны ея
отношения к образу жизни.
Теория эволюции, главным образом,

теория естественнаго отбора, которая осме¬лилась выступить с новым и оригиналь¬ным взглядом ва оценку жизни. Всецело
уподобляя человека природе, теория эта

оставляет образ жизни человека исклю¬чительно тем силам, которыя кажутся
контролирующими образования естествен¬ных типов. Поэтому от жизни отнято

все то, что давало ей внутреннюю цен¬ность и достоинство; форма, какую прини¬мает жизнь, определяется исключительно
окружающими условиями, и форма эта вы¬живает постольку, поскольку она оказа¬лась полезной в борьбе за существование.

Ход вперед обусловлен тем, что свой¬ства, образовавшись случайно, удержива¬ются на основании их полезности, насле¬дуются, и с течением времени выраба¬тываются в виды.
Но так как не может быть никакого

внутренняго приобретения от этой пользы,

то и не может быть никакой радости в

добре и красоте ради них самих. Все

что мы приобретаем это просто увеличен¬ныя средства самосохранения. Мы уже ви¬дели в Адаме Смите действие доктрины
чистой пользы в понижении состояния вну¬тренней жизни, а здесь мы видим крайнюю
форму того же самаго. Внутренняя жизнь

теряет всю независимую ценность. Един¬ственное право — право сильнейшаго; вся
гуманность, в частности вся забота о

слабых и страждущих явилась бы осла¬блением сил в борьбе и поэтому просто
была бы вредным безразсудством. Если
что-нибудь остается нам делать в этом
слепом смешении сталкивающихся сил

так только то, чтобы сделать борьбу за
существование по возможности сильной,

упорной, безжалостной, так чтобы все не¬приспособленное было вырвано, уничтожено
и чтобы процесс отбора происходил бы¬стрее".
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Такова оценка учения об эволюции, дан¬ная одним из передовых современных
философов. Заметьте, что он говорит
об естествоиспытателе, осмиь.шв(июЩи'мс>и

предложить нечто, касающееся проблемы

жизни. Безразсудный, какое право он име¬ет делать предположения, касающияся выс¬шей жизни? Он должен был бы знать,
что царство философии далеко за пределами
владений точных наук, которыя заняты

исключительно материальными вещами. Уче¬ный автор противится полному уподобле¬нию человена природе. Это дает право
предполагать, что он считает человека,

по крайней мере частью, сверхестествен¬ным. Если так, то в чем это сверх¬естественное, можем мы спросить? Если
человек не формируется условиями, при
которых он рождается, его предками и

теми, среди кого он живет, его окружа¬ющей обстановкой, скажите, пожалуйста,
что же обусловливает его формирование?

Откуда тогда различныя расы и разновид¬ности? Если в человеке было бы что-ни¬будь оверхестественное, нечто независимое
от естественных условий, почему тогда

существуют физическия различия, интел¬лектуальныя неравенства и моральныя раз¬личия между различными народами и между
последовательными поколениями одной и

той же нации? Сколько Пастёров, Гете и

Шекспиров дали Эфиопы? Эта сверхесте¬ственная часть человека, в которую ве¬рит современный философ, должна быть
распределена весьма капризно и чем

определяется такое распределение? Сле¬пой ли случай является фактором или же
распределение производится каким-нибудь
капризным богом? Профессор Эйкен
говорит, что предположение, будто типы

человека определяются естественными усло¬виями, отнимает от жизни все, что дает
ей внутреннюю ценность и достоинство.
Типы людей существуют. Это не может
быть отрицаемо. Если они не явились в

результате естественных причин, что
за сверхестественные агенты вызвали

их существование? Существуют хорошие
и плохие типы людей, тогда должны быть

хорошие и плохие духи. По истине фило¬софия проф. Эйкена является духовным

пережитком примитивнаго человека, кото¬рый верил в геоцентрическую вселен¬ную: Олимп, населенный богами, доб¬рыми и злыми; леса наполненные сати¬рами, нимфами и феями. Если бы ученый
автор знал побольше о точных науках,
■он был бы более философом. Он го-

ворит о внутренней жизни, теряющей всю

независимую ценность, если человек про¬дукт внешних условий. Я вывожу отсюда,
что он делает внутреннюю жизнь сверх¬естественной частью человека. Совершенно
невозможно сказать, что он разумеет

под внутренней жизнью. Если он раз¬умеет умственныя способности человека,
мы знаем хорошо, что оне находятся под
влиянием естественных условий. Ударьте
человека по голове и придавите его
череп, и его умственныя способности
разстроены. Под влиянием такого яда,
как алкоголь, человек может сделаться

безумным. Если под внутренней жизнью
он разумеет нравственность человека,

то опять существует масса показаний,

что нравственность человека испытывает

сильное влияние внешних условий. Без¬умный не отвечает за свои преступления
и человек от какого-нибудь посторон¬няго тела, попавшаго в его мозг, может
стать лжецом, вором или убийцей.
Осуждение точных наук профессором

Эйкеном за их жестокость может быть
обяснено только тем предположением,
что ему не удалось полностью ознакомиться

с учением об эволюции. Разве наука

евгеника, предмет которой обезпечить бо¬лее сильных н здоровых родителей для
неродившихся еще, жестока? Разве все
наши усилия обезпечить населению чистую

воду, нефальсифицированную пищу, гигиени¬ческия жилища, коротко говоря, улучшить
жизнь с каждой возможной стороны, же¬стоки? Если мы улучшим наши породы
лошадей, коров, собак и пр., оставляя
их без крова в суровую погоду, то никто
же не предполагает улучшать типы людей
тем же самым способом.
Никакая философия, развившаяся из

внутренняго соэнания, никогда не сделала
человеку и половины того добра, которое

обезпечено ему открытием агентов за¬разы. Фактически ни одно важное открытие
точных наук не обошлось без влияния
на улучшение жребия человека.

Изобретение печатания повсюду посеяло

знание. Открытие светильнаго газа про¬гнало преступления с улиц больших го¬родов. Телеграф и телефон ускорилн
разыскивание преступника. Пар и элект¬ричество вертят колеса промышленнаго
мира и распределяют продукты всех кли¬матов. Улучшенныя машины уменьшили
число часов рабочаго дня и тяжесть ра¬боты приняли на себя с плеч рабочаго.
Коротко говоря, я не знаю ни одного на-
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учнаго открытия, которое не принесло бы

какого-нибудь физическаго, интеллектуаль¬наго или моральнаго улучшения в мире, и
конечно, этого же нельзя сказать о чем¬либо другом.
Краеугольным камнем моей философии

является учение об эволюции, справедли¬вость которой была так много раз
и категорически доказана геологическими,

эмбриологическими и биологическими пока¬заниями. Я не буду пытаться доказать
эдесь верность этой теории. Я считаю это
уже сделанным.

Безконечное число веков шло это раз¬витие. Было время в истории нашей пла¬неты, когда условия температуры, влаж¬ности и т. д. были таковы, что жизнь,
как мы ее знаем теперь, не могла суще¬ствовать. Но это не значит еще, что
жизнь в какой-нибудь иной форме не су¬ществовала. Под жизнью мы разумеем
такую комбинацию материи и энергии, ко¬торая способна к росту и воспроизведению.
Такая комбинация материи и энергии могла

существовать и в то время, когда земля пред¬ставляла из себя расплавленную массу без
воды на ея поверхности и без настоящей

атмосферной оболочки, но жизнь того вре¬мени, если таковая была, отличалась от
какой-либо формы жизни, какую мы знаем
теперь. Все физиологи придерживаются

изречения: оппие vиvum, а некоторые гово¬рят: omne vиvum ab eternиtate ex vиvo.
Как бы to ни было, примордиальныя формы

жизни развились в нынешния формы. Про¬стота в конструкции и отправлении стала
более сложной, одноклеточныя развились в
многоклеточныя. Недифференцировавшаяся

протоплазма под стимулом и направле¬нием естественнаго отбора и окружающей
среды, сил, которыя мы со всеми нашими

изучениями только смутно понимаем, диф¬ференцировалась в ткани, системы и
органы, которыми богат мир жизни, как
она существует в нынешней форме.

Мягкия ткани защищены хрящевыми и кост¬ными структурами. Из безпозвоночных

развились позвоночныя. Развились специ¬альные органы, предназначенные для пище¬варения и усвоения. Явились мускулы для
движения. Сосудистыя системы для распре¬деления крови и лимфы. Все это выраба¬тывалось медленно и постепенно, и каждая
часть сложнаго и высоко-развитаго живот¬наго была подчинена контролю и напра¬влению нервной системы.
Высочайшим продуктом этого удиви¬тельнаго и сложнаго процесса явился чело-

век. Наука не только учит, но и ясно

показывает все это. Человек, хотя и да¬лек от совершенства, достиг стадии, где

он стал самым сильным и непосред¬ственным агентом в эволюции. Он бе¬рет травы с поля, цветы с равнины,
деревья леса, низших животных в их

естественном состоянии и делает из них¬почти все, что ему вздумается.
Путем воспитывания и отбора, изменяя

и улучшая обстановку, модифицируя и конт¬ролируя условия жизни, человек легко
достигает успехов на этом пути. От
самых доисторических времен человек

культивировал, развивал и улучшал

зерна, которыя служили ему и зависи¬мым от него животным пищей. Из
собаки, лошади и коровы он развил
специальныя породы, пригодныя не только

для удовлетворения его нужд, но даже и

причуд. Он наполнил свои сады оби¬лием разновидностей цветов, которыя
сама природа никогда не произвела бы. Его

фруктовые сады обогатили его стол слад¬кими фруктами, настолько привлекатель¬ными на вид, настолько громадными по
величине и настолько усладительными на
вкус, что едва ли можно представить себе

их происхождение от диких разновид¬ностей. Естественный отбор широко заме¬нился человеческим отбором, и кто ска¬жет, что это не естественно? Но самое
лучшее из всего тот факт, что сам
человек-животное, да, весь без остатка

животное, и поэтому способен к улуч¬шению путем воспитания, отбора и улуч¬шения окружающих условий. Если бы че¬ловек был, даже только частью, иной
природы, чем животное или сверхесте¬ственным и был бы вне влияния есте¬ственных и контролируемых условий,
тогда надежда на его улучшение не могла бы
быть такой большой. Сверхестественная
сила, если бы таковая была, такая сила,

которую человек не может знать, не мо¬жет изучать, не может изменять, и
если бы такая сила контролировала судьбу
расы, попытки человека улучшить свой

род были бы безплодны. Философия, осно¬ванная на такой вере, никуда не приве¬дет, не побуждает ни к какому хоро¬шему делу, безплодна и мертва от на¬чала. С другой стороны, уверенность, что
сам человек самый сильный фактор в
эволюции, должно вызвать лучшия усилия
в каждом человеке, заинтересованном

в благосостоянии его рода. Если моя ра¬бота может сделать два стебля у травы,
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у которой прежде был только один; мо¬жет улучшить естественное зерно, которое
прежде едва возвращало посев, настолько,

чтобы оно вернулось сторицею; может пре¬вратить маленькое кислое дикое яблоко в
большой сочный, сладкий, душистый ранет;
может превратить худую тощую пони, едва

прокармливающуюся редкой травой, в вы¬соко-породистую, хорошо развитую, умную,
резвую лошадь; может изменить ворова¬таго, прокрадывающагося тайком волка,

который следовал за кочующим челове¬ком, чтобы питаться небольшими остат¬ками его бедной кухни, в благородную,
понятливую собаку, которая сделалась дру¬гом человека; сверх всего, если моя ра¬бота может помочь, всегда впрочем очень
мало, в улучшении условий моего това¬рища-человека, в настоящем или буду¬щем поколении; если все это справедливо,
то здесь лежит побудительная причина
делать все это для достижения этих целей.

Кто может сказать, что учение о проис¬хождении человека от более низких жи¬вотных унижает его?
Наоборот, это показывает, что чело¬век сделал даже при малом просвеще¬нии прошлых веков и это покаэывает
на высоту, на которую он вполне резон¬но может разсчитывать подняться в бу¬дущем.
Я уверен в наследственности, что

дети похожи на родителей, и что хорошее
или плохое в родителях перейдет на
их детей. Я люблю размышлять, что все

мои хорошие импульсы пришли от пред¬ков, а плохие обязаны их грехам. И
из-за великаго урока, которому научило
нас наше знание о наследственности, мы

должны смотреть в будуицее. Грядущия

поколения могут произвести изследование

относительно их предков и тогда они

будут иметь в виду вас или меня. Со¬временный молодой человек, который пре¬дается пьянству или разврату, готовится
стать отцом дегенератов, слабоумных
и сумасшедших.

Что вырождение передается по наслед¬ству, в этом не может быть никакого

сомнения. Статистическия данныя, собран¬ныя в различных частях света, с не¬сомненностью устанавливают это. К
счастью, хорошия качества в равной же

мере наследственны. Может-ли быть вы¬ше побудительной причины для кого-либо
держать себя чистым физически и нрав¬ственно, чем это знание? Наука учит,
■что наши действия и даже наши слова суть

часть окружающей обстановки, в которой
живут все окружающие нас, и могут
влиять на них в хорошую или дурную

сторону и могут жить по своим действи¬ям в других, а чрез последних и в
поколениях, еще не родившихся. Больше,

наши мысли, даже невысказанныя, прини¬мают участие в нашем образовании. Они
образуют часть, и важную часть при том,

окружающей нас среды. Была ли когда¬нибудь выше побудительная причина к
справедливости и чистоте мыслей, чем
это знание?

Учение об эволюции учит, что окру¬жающая обстановка сильный фактор в
модификации и улучшении видов, а опыт

над растениями и животными подтвержда¬ют это положение и притом так катего¬рически, что ни один здравомыслящий
человек не сомневается в этом. Моя

философия, поэтому, указывает путь, по

которому я могу выполнять действитель¬ную и продолжительную службу. Сообразно
с этим нужно отдавать все свои лучшия
силы на улучшение условий, в которых
живут люди. Это должно быть одним
из самых сильных мотивов в работе

естествоиспытателя. Это главным обра¬зом должно направлять дела всех образо¬ванных мужчин и женщин. Старинная
латинская поговорка „Salus populи suprema

lex est“, которую я перевел бы „благо¬состояние народа должно быть высочай¬шим нашим делом“, хороший девиз,
под которым мы должны жить и рабо¬тать.

Невежество плохое окружающее условие

и поэтому мы должны работать, чтобы из¬менить его. Невежество должно быть за¬менено знанием, а это сделает нас

свободными и сильными. To знание, кото¬рым мы можем пользоваться, самое луч¬шее. Один из историков Англии ска¬зал: „Знание, которое мы можем упо¬требить с пользой, и есть реальное зна¬ние, все остальное висит как пыль вокруг
мозга или высыхает, как капли дождя

на камнях".

Естествоиспытатель,дажееслибыонбыл
заурядный материалист без всякой веры
в сверхестественное, без всякой мысли
о каком-либо личном существовании за
гробом, имеет свои мечты о будущем.

Он мечтает о времени, когда орудия раз¬рушения будут настолько сильны и верны
в своих действиях, что война станет

невозможной и мир превратится в одну
большую общину просвещенных, умствен-
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но развитых человеческих существ,

живущих в мире и единении. Он не
стремится посылать души на небеса, но
превратить землю в небеса. Он мечтает

о времени, когда земледелие будет на¬столько совершенным, что урожаи будут

доставлять плоды и хлеб в таком из¬обилии, какого мир никогда еще не ви¬дал. Он мечтает о времени, когда
преждевременных смертей не будет, ког¬да боли и страдания будут устранены
мудростью человека. Он мечтает об
этих вещах не с надеждой, что он
лично может принять участие в них,

но с радостью, что он может способ¬ствовать их наступлению для тех, кто
будет жить после него.

Наука учит более действительно, чем

любая религия когда-либо делала, необхо¬димости подать руку помощи тем, кто
в нужде. Распространение заразы было
могучим агентом в демонстрировании

человеку, что условия его менее счастли¬вых товарищей есть лело, действительно

касающееся его самого. Болезнь из бед¬ных домов и трущоб может распро¬страниться до обитателей дворцов, а это
и показало собственникам последних,
что обитатели первых действительные
соседи. Тифозная бацилла находит свой

путь от грязной хижины по реке в боль¬шой город и посещает одинаково как
богатых, так и бедных. Зараза — вор,

против котораго замки и засовы недей¬ствительны. Она пройдет с водой, моло¬ком, с пищей, с пылью. Она будет
принесена комаром, мухой или другим
каким насекомым. Мы встречаемся с

ней на улицах, мы подбираем ее коле¬сами автомобиля, мы спим с ней. Она
пробирается в наши конторы, кабинеты,

сидит с нами в ресторане и путеше¬ствует с нами по железной дороге или
по воде. Она демонстрирует тесное род¬ство всех классов и условий людей и
доказывает, что ни один человек не

может жить лишь для себя самого. Она

заставляет знающаго человека наставлять

незнающаго, богатаго помогать бедному.

Наше знание о распространении заразы яв¬ляется величайшим фактором в совре¬менном социальном движении.
Есть и другой урок, который зажиточ¬ные классы могут извлечь из науки.
Человек, который нанимает рабочаго,

должен знать, что работа рабочаго зави¬сит от условий, при которых он жи¬вет. Его заработная плата должна быть

достаточной, чтобы доставить ему и его
семье в нужном количестве здоровой

пищи для еды, надлежащее жилище, над¬лежащую одежду, средства воспитания его
детей и известный рациональный отдых.
Ни один человек не вздумал бы пускать
в ход дорогостоюидую машину или ожидать
от нея наибольшую работу как только при
самых благоприятных условиях. Он
знает, что недостаточное топливо даст

в результате недостаточную работу и он
признает за неопровержимый факт, что
смазывание весьма существенно. А зная
эти вещи, сн пользуется своими знаниями

при работе с машиной, но часто очевкд¬но забывает, что человеческое тело ма¬шина, наиболее сложная и при благопри¬ятных условиях дает наиболыиую рабо¬ту в мире.
Я уверен в происхождении человека

от более низших форм животной жизни,
и нам не нужно даже заглядывать очень
далеко назад, чтобы видеть ту низкую
ступень, с которой человек поднялся.

В действительности - нам не нужно огля¬дываться на прошлое совсем. Масса че¬ловеческаго рода даже в цивилизованном
мире больна, невежественна и безнрав¬ственна. Мы считаем наш век просве¬щенным и считаем себя живущими в
цивилизованной стране, все это справед¬ливо, но просвещенность и цивилизация
понятия относительныя и включают в

себя далеко разнящияся условия. Физическое

здоровье было улучшено с прошлаго ве¬ка. Эпидемия задержана в своем рас¬пространении научными средствами, средний
возраст жизни увеличен и материальныя

условия жизни сделали значительный шаг

вперед. Обучение постепенно расширяет
свои границы и естествознание пожинает

богатую жатву. Схоластика не царит боль¬ше в наших ученых институтах, и
научныя изследования заняты устранением

с пути прогресса невежества и суеверия.

Человек признает свои нравственныя

обязанности более полно, чем он делал

это в прошлом. Все это верно, но бо¬лезнь все еще собирает тяжелую дань;
невежество все еще противодействует
прогрессу. Когда мы заглянем вниз в
глубину, из которой поднялся человек,
начавши хотя только с исторических
ступеней, и где многие изь нашего рода
все еще пребывают, мы содрогнемся, но

когда мы взглянем на высоты, до ко¬торых может он еще дойти, мы напол¬нимся надеждой и радостью. И если мы
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только представим себе, что каждый мо¬жет внести что-нибудь в прогресс нации,
проблема жизни эапечатлеет на нас
полную надежды и постоянную решимость
работать в этом направлении.
Люди смертны, но человек безсмертен.

Индивидуум имеет только временное
существование, но воспроизводительная
клетка продолжается чрез все поколения.

Соматический человек составляет вре¬менную среду зародышевой клетки и к
счастью, что первый имеет только не¬значительное влияние на последнюю, но

это и есть то малое влияние, которое уве¬личенное рядом многих поколений, ста¬новится великой и центральной двигаю¬щей силой в эволюции. Это индивидуаль¬ное влияние на расу не ограничивается
прямой линией, но человек своими сло¬вами и делами может дать направление
росту своего соседа и потомству его
Таким пониманием жизнь в высшей

степени облагораживается и облекается

божественностью, о которой ни одна рели¬гия не мечтала. Такое понимание жизни

указывает на братство и взаимозависи¬мость всех людей. Оно делает отдель¬наго человека важным фактором в ве¬ликой драме создания. Такое понимание
образует индивидуальную совесть из

обязанностей к роду человеческому и во¬оружает индивидуума средствами для вы¬полнения этих обязанностей. Такое пони¬мание дает личности ценность и достоин¬ство, далеко оставляющее за собой то, чем
награждают эту личность разныя фило¬софии, центральным учением которых
является надежда на будущее вознаграж¬дение или боязнь будущаго наказания. Моя
философия практическая, рабочая философия,

которая совершенно понятая и осуществля¬емая приведет к м.иру, доброму согла¬сию и братской любви всех народов на
земле. Она не приведет к вообража¬емым небесам с улицами вымощенными
золотом и драгоценными камнями, но
принесет всем обитателям земли жизнь

радости и справедливости.
Философия естествознания имеет дело

лишь с этим миром и с этой жизнью.

Она касается каждаго условия жизни. Она
должна проникать в наши мысли и влиять

на наши дела. Она определяет наши
правила поведения. Она побуждает человека

делать наибольшее из того, что он мо¬жет. Она учит, что необходимо держать
тело в наиболее совершенных условиях,
и что здоровый дух находится только в

здоровом теле, так как первый являет¬ся лишь продуктом второго. Много было
сказано о влиянии духа на материю, в то

время как наука демонстрирует влияние

материи на дух, потому что оба они одно

и нераздельны.

Человек, злоупотребляющий своим те¬лом, грешит не только против себя
самого, но и против расы, членом кото¬рой он состоит. Человек, который худо

пользуется своими материальными преиму¬ществами, унижает самого себя и гре¬шит против своего рода.
Ни один человек не собирает своего

богатства исключительно одними собствен¬ными усилиями. Один приобретает пло¬щадь земли, которая сделалась высокоцен¬ной, благодаря росту города; другой ути¬лизирует какое-нибудь научное открытие
в индустрии; третий имеет возможность

пользоваться новой машиной; этим и по¬добными средствами скопляются огромныя
богатства. Это не только законно, но когда
сделано надлежаще, достойно похвалы.
Человек, который увеличивает богатство
мира, делает жизнь менее тягостной,

улучшает способы передвижения, откры¬вает новыя и выгодныя отрасли промыш¬ленности, и делает все это, не давя тех,
кто служит ему, такой человек служит
расе.
Условия жизни заставляют людей быть

братьями. Зависимость индивидуума от

общества и обязанности общества по отно¬шению к индивидууму в настоящее вре¬мя более тесны и реальны, чем были в
прошлом.

Наивысшия добродетели человека вырос¬ли из его пороков. Сначала сильный
защищал себя, свою семью, свое имуще¬ство физической силой. Когда ум его
развился, он обезпечил себе эту защиту

изданием и исполнением закона, но те¬перь и этого недостаточно и он выну¬жден необходимостью практиковать гуман¬ность по отношению к своему менее сча¬стливому брату. Материальное улучшение
всех классов и условий жизни требуется

философией точных наук, и это улучше¬ние должно наступить и наступит.
Как видите, моя философия всецело

материалистическая. Я верю, что человек

развился из более низких форм живот¬ной жизни, что он прогрессировал мед¬ленно и трудно, со многими атавистиче¬скими отклонениями, от дикаго животнаго до
условий сравнительно цивилизованных,
что он будет продолжать идти по пути,
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по которому он шел в течении безко¬нечнаго числа поколений и что это в
конце концов приведет человечество на

вершину горы и в обещанную землю че¬ловеческаго совершенства.
Средствами для этого, как учит наука,

являются: расширять область знания, уни¬чтожать болезни, уменьшать боль и стра¬дания, уменьшать тяжесть бедноты, про¬свещать других, заставлять силы приро¬ды быть послушными воле человека, уве-

личивать производительность почвы, за¬ставлять человека более думать о его бра¬те. Все эти вещи естествознание делало
и делает. Быть даже последним и не¬известным работником в великой армии
людей, делающих это дело, есть приви¬легия, дающая полное удовлетворение и
радующая сердце каждаго человека.

иГеревод с ат.пйскаю.

A. Р.

о

Малярия.
Н. К. К о л ь ц о в а.

Всем, конечнр, приходилось слышать о
перемежающейся лихорадке, а многие и
сами ее перенесли или не могут от нея

отделаться. Человек считает себя здо¬ровым, но внеэапно схватывает озноб

и трясет так, что ничем нельзя со¬греться. Резким скачком ощущение озно¬ба сменяется жаром; температура подни¬мается часто до 39е и более, держится не¬сколько часов на этой высоте, и также
сразу падает. Затем следует сильный

пот, сон, после котораго больной просы¬пается, как будто совсем здоровым, но
чувствует еще некоторое время слабость;
на другой день однако он нередко может
приняться уже за обычную работу.

Это—приступ (или пароксизм) болот¬ной лихорадки, которая называется пере¬межающейся потому, что никогда не огра¬ничивается одним приступом. Выздоров¬ление здесь только кажущееся потому, что
за первым приступом через определен¬ный промежуток времени следует вто¬рой, а эатем, спустя такой же промежу¬ток, третий, четвертый и т. д. Врачи
называют четырехдневной такую лихо¬радку, при которой каждый новый приступ

повторяется спустя трое суток после пред¬шествующаго, трехдневной — при проме¬жутке в двое суток; каждодневной—если
припадки повторяются каждый день, обык¬новенно в один и тот же час.

Очень много таких пароксизмов под¬ряд не бывает. Если больной не уми¬рает от одного из первых же припад¬ков—а в жарких странах это слу¬чается часто,— то припадки мало-по-малу
ослабляются, хотя бы никаких мер про¬тив болезни не принималось, и через

некоторое время больной решает, что он
совсем выздоровел. Однако, тот, кто
раз болел перемежающейся лихорадкой,
впродолжении ряда лет обнаруживает
наклонность к ней; стоит простудиться

и-—в результате два—три или более па¬роксизмов.
Перемежающаяся лихорадка — одна из

самых распространенных болезней чело¬века. В России ежегодно заболевает ею
около 5.000.000—точную цифру определить

трудно, так как масса больных кре¬стьян при лихорадке не показываются

врачу. В русской армии в 1907 году за¬регистровано 45.438 лихорадочных. Лихо¬радка распространена у нас почти повсе¬местно. Только холодныя местности к се¬веру от 63°—69° свободны от нея; чем
дальше к югу, чем жарче лето, тем

легче захватить лихорадку, и тем она опас¬нее. В Крыму, а в особенности на Кав¬казе и в Туркестане есть места, где чуть ли
не все приезжие поголовно заболевают лихо¬радкой. И если под Москвой или под
Петербургом лихорадка лишь очень не¬приятная, досадная болезнь, отнимающая
силы и рабочее время, то в более жар¬ком климате, она, как указано выше,
очень часто отнимает и жизнь. В тро¬пических и подтропических странах, где
климат не только жаркий, но и влажный,
встречаются плодороднейшия местности,
куда переселение однако невозможно, так
как все колонисты через короткое время
вымирают от лихорадки. Такия „гиблыя"

места есть и у нас на Кавказе; ими осо¬бенно богата Италия: вокруг Рима, к
югу от Неаполя тянутся на сотни верст
безлюдныя пустыни, куда не отваживаются
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переселиться бедняки, теснящиеся в го¬родах. И турист, который в жаркое
время года попадает в поражающия своей

красотою поля Кампаньи, или осматри¬вает развалины древне-греческих хра¬мов в Пестуме, охватывается безпокой¬ством, когда солнце клонится к закату,
и употребляет все меры к тому, чтобы
не остаться в этих страшных местах

на ночь; в испарениях, которыя под¬нимаются после заката над болотами,
чудятся ядовитые „миазмы", зараза.
Эта невольно возникающая мысль, что

зараза гнездится в испарениях, подни¬мающихся над болотом, дала повод
итальянцам назвать перемежающуюся ли¬хорадку малярией, что значит—„дурной
воздух“ (mal’arиa). Мы называем маля¬рию „болотной лихорадкой", так как
связь между распространением лихорадки

и болотистыми местностями бросается в
глаза.

Когда благодаря главным образом тру¬дам Тиастёра возникла наука о бактери¬ях, причину всех заразных болезней

стали искать в микробах, которые посе¬ляются в здоровом организме, размножа¬ются и отравляют его. Эти микробы пе¬редаются от больного человека к здоро¬вому или через воздух с пылью или
через питьевую воду, куда они могут по¬пасть напр. с испражнениями. После того
как причиною многих заразных болез¬ней оказались бактерии, естественно стали
искать и бактерию малярии. Врачи обра¬тили особенное внимание на изследование
крови лихорадочных больных, которая
несомненно изменяется. Часть кровяных

телец при малярии разрушается, во мно¬гих откладывается черный пигмент, от¬чего и кровь, а также некоторые богатые
кровью органы — печень, селезенка—тем¬неют. В семидесятых годах прошлаго
столетия в этой измененной крови маля¬риков усиленно искали бактерий, и—как
это случается обыкновенно при сильном
желании—действительно находили их и
описывали, как паразитов, вызывающих

малярию — Bacиllus malarиae. Однако эти
„открытия" держались не долго, так как

в 1880 году французским врачем Лаве¬раном в Алжире был открыт дейст¬вительный малярийный паразит, который
оказался однако не бактерией.

Кровь человека представляет из себя
жидкость, в каждом куб. снт. которой
взвешены 5.000.000 красных кровяных
клеток эритроцитов и значительно

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1912 г.

меньше безцветных подвижных „лейко¬цитов". Красныя кровяныя тельца пред¬ставляют кружки, имеющие около 7-ми
тысячных долей миллиметра в диаметре;
у больных малярией Лаверан открыл

среди здоровых эритроцитов — заражен¬ные, с маленьким, обыкновенно пигмен¬тированным паразитом. Этого паразита
Лаверан признал виновником болезни

и отнес к группе простейших живот¬ных —Protozoa; через тридцать лет Ла¬веран получил Нобелевскую премию за

свое открытие, которое послужило исход¬ным пунктом для длиннаго ряда бле¬стящих изследований, хотя в первый мо¬мент было встречено с большим недо¬верием.
Вскоре после открытия паразита внутри

красных кровяных телец, удалось до¬казать путем эксперимента, что он яв¬ляется действительной причиной малярии.
Вводя небольшое количество зараженной

крови в кровь здороваго человека,- вызы¬вали у него настоящую перемежающуюся
лихорадку, и в крови введенные паразиты

сильно размножались.

Но, чтобы понять болезнь, необходимо было
прежде всего разобраться в вопросе: почему
пароксизмы болезни наблюдаются через

определенные промежутки времени? Возни¬кает прежде всего представление о том, что
в зараженноморганизме происходитборь¬ба между паразитом и здоровыми клетками
его хозяина, борьба с переменным успе¬хом. В начале 80-ых годов прошлаго

столетия Мечников в ряде работ раз¬вивает свою блестящую теорию фагоци¬тоза, согласно которой белыя кровяныя
телыда („фагоциты1*, как он их назы¬вает) обладают способностью выпускать

отростки—псевдоподии, поглощать и уни¬чтожать разлагающияся клетки и посто¬ронния вещества, попадающия в кровь, в
том числе бактерий и других парази¬тов. При малярии вслед за лихорадоч¬ным приступом наблюдается усиленный
фагоцитоз и безцветныя кровяныя клетки
оказываются переполненными остатками

эритроцитов и теми пигментными зер¬нышками, которыя замечаются внутри па¬разитов. Естественным представлялось

заключить, что именно нападение на вра¬гов со стороны энергичных воинов на¬шей крови—фагоцитов—и вызывает вре¬менную приостановку пароксизма. Паразиты
при этом истребляются, однако не все;

оставшиеся успевают понемногу размно¬житься, и возникает следующий парок-
74
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сизм, который вызывает новый взрыв

деятельности у фагоцитов и опять на

время прерывается. Если в общем пере¬вес силы в этой борьбе остается на
стороне фагоцитов, то с каждым но¬вым пароксизмом паразитов остается
все меньше, и больной выздоравливает,

когда последние паразиты будут перева¬рены фагоцитами. Если наоборот переси¬ливают паразиты, то они размножаются
в таком количестве, что вызывают

смерть больного.—Такое воззрение на при¬роду малярии, вытекающее из фагоцитар¬ной теории, было долгое время распростра¬нено среди последователей Мечникова.
Однако, к концу восьмидесятых го¬дов окончательно выяснилось, что хотя фаго¬циты при малярии и проявляют весьма ин¬тенсивную деятельность, но правильная по¬следовательность пароксизмов обясняется
совершенно иными причинами. Главнаяэа¬слуга в выяснении этого вопроса принадле¬жит итальянскому биологу Гольджи. Периоди¬ческая смена болезненных явлений со¬гласно его изследованиям стоит в связи
с периодичностью жизненнаго цикла са¬мого паразита. Паразиты начинают свой
цикл в форме маленькой амебообразно
движущейся клетки, снабженной ядром, и

едва заметной внутри зараженнаго кровя¬ного тельца. Насчет вещества послед¬няго паразит питается и мало-по-малу
выростает, в конце концов эаполняя
его целиком. Все это время паразит
остается под защитой кровяного телыда,
а потому его развитие не отражается на
состоянии здоровья человека, и это время

соответствует промежутку между парок¬сизмами. Но вот наступает период раз¬множения: паразит распадается на группу
мелких телец — спор. При этом часть
вещества паразита, содержащая отбросы и

в том числе черныя зернышки пигмента¬меланина, не участвует в процессе де¬ления, и когда оболочка нровяного телыда
разрывается и маленькия голыя споры (ме¬розоиты) выходят на свободу в жидкую
часть крови, меланин и другие отбросы

оказываются также ничем не защищен¬ными и отравляют кровь. Организм че¬ловека реагирует на это отравление по¬вышением температуры и таким измене¬нием самочувствия, как озноб, слабость.
Фагоциты набрасываются на разрушенные

остатки кровяных телец с зернами ме¬ланина и подбирают их. Но мерозоиты
успевают благодаря своим амёбообраз¬ным движениям проникнуть в новыя

красныя кровяныя клетки, и цикл раэви¬тия паразита начинается снова. Промежу¬ток между двумя пароксизмами соответ¬ствует таким образом промежутку между
двумя периодами размножения паразита. При
четырехдневной лихорадке цикл развития

паразита проходит в 72 часа; при трех¬дневной — в 48 часов. Значит, мы име¬ем здесь два разных вида паразита. Ро¬довое название для малярийнаго паразита
принято в настоящее время Plasmodиum,

вид, с более длинным циклом назы¬вается Plasmodиum malarиae, с более ко¬ротким—Plasmodиum иииах; за особый вид
Plasmodиum иmmaculatum признается пара¬зит особой „губительной" лихорадки,
цикл развития котораго также 48 часов.
Что касается каждодневной лихорадки, то
она может быть вызвана каждым из
трех видов паразита, если два (а для

Plasmodиum malarиae три) поколения пара¬зита чередуются друг с другом.
В настоящее время развитие всех

трех видов Plasmodиum в человеческой
крови изучено весьма подробно и каждый
врач, изследуя больного, может открыть
в его крови пласмодиев и установить, к

какому виду они относятся. Открытие па¬разита стало необходимым для полнаго

удостоверения в том, что пациент бо¬лен действительно малярией. Но к та¬кому результату ученые подходили мед¬ленно, постепенно усовершенствуя тех¬нику приготовления микроскопических
препаратов крови. Нельзя не упомянут

здесь имени русскаго гистолога Романов¬скаго, который предложил особый спо¬соб окраски препарата, сыгравший боль¬шую роль в деле изучения пласмо¬диев.
Но самое полное знакомство с жиэнью

паразита малярии в человеческой крови

не в состоянии разяснить нам одного

в высшей степени важнаго вопроса. Как

человек заражается малярией? Откуда

пласмодии попадают в кровь? Когда па¬разитом лихорадки считали несуществую¬щую бактерию, то разрешали вопрос о пе¬редаче заразы без всяких затруднений.
Многия бактерия разносятся в воздухе в

виде спор вместе с пылью (чума,тубер¬кулез и пр.), попадают в легкия, а от¬сюда могут проникнуть и далее вкровь;
„миазмыподнимающиеся после солнечнаго

заката над болотом в форме испаре¬ний, могли бы содержать такия споры. С
другой стороны можно было бы допустить,
что паразиты малярии живут подобно ви-
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брионам холеры в воде и потому лихо¬радкой можно было бы заразиться из питье¬вой воды. Эти два способа распростране¬ния заразы представляются настолько
естественными, что и Лаверан и другие

ученые, признавшие открытаго им пара¬зита, некоторое время вполне удовлетво¬рялисьтакими обяснениями разноса заразы.
И даже в 1905 году в одном из рус¬ских университетских руководств, мы
находим следующее описание: „пласмодий,
надо полагать, водится в стоячих водах

болот и озер и поступает в орга¬низм, в кровь человека с питьевой во¬дой, черезь воздух, и передается укусами
комаров, внутри которых неоднократно

находили этих паразитов". Однако вто

время, когда появились в печати эти

строки, оне были несомненным анахро¬низмом, так как уже более 12 лет

может считаться окончательно установ¬ленным, что комары являются единствен¬ными разносителями малярии, и что никто
не может заразиться перемежающейся ли¬хорадкой, вдыхая какие бы то ни было ми¬азмы или вводя в свой желудок любыя
количества какой угодно воды.
В настоящее время мысль о том, что

живущих в крови человека паразитов

разносят комары, представляется чрезвы¬чайно ясной, почти очевидной. Но не такь
легко было напасть впервые на эту мысль.

Правда, при историческом изследовании

оказывается, что уже древние римляне ука¬зывали на связь между малярией и кома¬рами. А знаменитый Кох, организовавший

особую экспедицию в Африку для изуче¬ния протозойных заболеваний, разсказы¬вает, что негры уже давно знают о рас¬пространении лихорадки комарами, и для
малярии употребляют то же обозначение,
как для москитов: „Мбу". Но знания

древне-римских врачей давно были осно¬вательно позабыты, и никому не приходило
в голову учиться медицине у негров.
Пришлось делать открытие заново; и в
истории новейшей медицины эта честь
принадлежит американцу Кингу, который
высказал идею о распространении малярии
комарами еще в 1883 году вскоре после
открытия Лаверана.
Англичанин Мансон доказал позднее,

что круглые черви—филярии, часто встре¬чающиеся в крови человека и вызывающие
у него одну из опаснейших болезней

(филариоз), распространяются именно че¬рез укусы комаров, и пытался перене¬сти открытые им для это случая факты

также и на малярию (1894). Он допускал,

что комары заражаются от больного ма¬лярией человека и плосмодии в их орга¬низме претерпевают ряд изменений: a
после смерти комара споры паразита или

прямо попадают будто бы в воду и от¬сюда в желудок человека, или же, пред¬варительно проходят через развиваю¬щуюся в воде личинку комара, который
после метаморфоза заражает человека
при уколе. Мансон предложил своему
ученику Р. Россу проверить эту теорию.
Россу удалось заразить комаров, давая
им напиться крови малярийнаго больного,
и проследить развитие паразита внутри
комара. Но в особенности ясную картину
заражения через посредство комара Росс
описал для птичьей лихорадки, которая
еще раньше была изучена харьковским

физиологом В. Данилевским, занимаю¬щим одно из первых мест в ряду из¬следователей кровяных паразитов. Вскоре
непосредственные эксперименты показали,

что не только комар заражается, если на¬сосется крови малярийнаго больного, но и
здоровый человек получает малярию,если

даст зараженному комару ввести хобо¬ток в свою кожу.
Сначала однако эти эксперименты давали

далеко непостоянные результаты; одни ко¬мары заражались от человека, а другие

нет, хотя желудок их и оказывался на¬полненным кровью с большим коли¬чеством пласмодиев. Причину такого не¬постоянства удалось выяснить итальян¬скому зоологу Грасси (1898—1901), котс¬рый опубликовывает сводку своих тру¬дов в интереснейшей работе под ори¬гинальным названием: „Изследования зс¬олога над малярией“. Грасси выступает
здесь действительно, как зоолог, с

своеобразным, мало доступным для ме¬диков методом. Из всех культурных

стран Италия, конечно, всего более стра¬даетот малярии.Малярийныя местности за¬нимают почти две трети итальянской
территории; и так как итальянцы уже

давно считали изучение малярии своей по

преимуществу проблемой и действительно

самым тщательным образом ее разра¬батывали, то неудивительно, что они могли
занести на карту географическое распро¬странение малярии в Италии. Изучая эту

карту, Грасси поставил себе такой во¬прос: если опыты с заражением кома¬ров человеческой малярией не всегда
удачны, то не значитли это, что не в&е, a

только определенные виды комаров мо-
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гут заразиться пласмодием? Ведь отно¬сительно других паразитов, напр. соли¬теров, зоологи уже давно знают, чтоони
приурочены к определенным хозяевам:

яйцами того солитера.которым человек за¬ражается от свинины, можно без вреда на¬кормить собаку, быка, кошку, кролика—но у
свиньи, и только усвиньи среди животных,

употребляемых в пищу, они разовьются

и перейдут в виде финок в мясо. Воз¬можно, что и комары обладают такою же

специфичностью по отношению к пласмо¬дию малярии. Если это так, то малярий¬ные виды комаров должны быть непре¬менно распространены в тех местно¬стях Италии, в которых свирепствует
малярия. Грасси сравнил карты геогра¬фическаго распространения различных ко¬маров в Италии с географическим
распространением малярии. Оказалось, что

обыкновенный комар-кусачка, Culex ри¬pиens, который так надоедает нам в
летние жаркие дни, не может быть взят
под подозрение, как распространитель

малярии, так как его много в тех ме¬стах, где малярия отсутствует, и часто
вовсе нет в местностях малярийных.
Но полное совпадение по географическому

распространению оказалось для другого бо¬лее редкаго ночного комара Anopheles.
Оставалось проверить, действительно ли
он заражается малярией и передает ее
человеку.

И вот, те опыты, которые еще так

недавно давали такие неопределенные ре¬зультаты, теперь встали на прочную почву.
Комары рода Culex малярией от человека
не заражались, и можно было совершенно
спокойно давать этим комарам сосать

свою кровь, без опасения заразиться. На¬оборот Anopheles заражались и перено¬сили малярию своими уколами. И до на¬стоящаго времени основной вывод Грасси:
малярийные пласмодии живут
только в организме человека и
в организме комара анофелесa—
остается непоколебленным. Все попытки

найти иной способ заражения малярией,

чем через посредство анофелеса, не под¬твердились.
Оставалось выяснить, какую роль игра¬ет Anopheles в разносе заразы. Может

быть, он просто переносит на загряз¬ненном хоботке несколько кровяных те¬лец, зараженных пласмодием, от боль¬ного человека в кровь здоровому, и зна¬чит, заменяет шприц, при помощи ко¬тораго можно искусственно перенести за-

разу? Нет, уже первыя наблюдения над
судьбою попавших вместе с кровью в
желудок комара паразитов показывают,
что они здесь начинают изменяться и

размножаться, однако совершенно иначе,

чем в крови человека. Пласмодий пре¬восходно приспособлен к особенностям
организации комара и живет здесь даже

более сложною жизнью, чем в челове¬ческом организме. Как только из равно¬мерной повышенной температуры челове¬ческаго тела (около 37° С) пласмодии по¬падают в более низкую температуру же¬лудка комара, которая приблизительно равна
температуре окружающаго воздуха, они под¬вергаются здесь изменению в двух раз¬ных направлениях. Одни распадаются на
тонкия подвижныя нити, похожия на живчи¬ков (сперматозоидов) высших живот¬ных, а другие—превращаются в непо¬движныя „яйца“. И подобно тому, как
происходит оплодотворение у высших жи¬вотных, и здесь шарообразная женская

форма, или макрогамета, сливается с на¬шедшим ее тонким подвижным живчи¬ком-микрогаметой. В результате из
двух клеток получается одна с одним

ядром, соответствующая оплодотворенному

яйцу и получившая название „оокинетьГ,
что значит „подвижное яйцо“. Оокинета

действительно передвигается в крови, на¬полняющей полость кишечника комара, до¬стигает стенки кишечника, внедряется в
нее, и останавливается на наружной по¬верхности кишечника, одеваясь плотной
защитной оболочкой—цистой. Здесь, на на¬ружной поверхности кишечника условия

жизни паразита, повидимому, особенно бла¬гоприятны. Полное спокойствие—не трево¬жат ни передвижение пищи, ни пищева¬рительные соки, как в полости кишки;
а питание—усиленное, так как пищевые

соки, переработанные в кишечнике и по¬ступающие через стенку кишки в кровь,
непосредственно перехватываются парази¬том. Ооциста быстро растет и через

несколько дней (в зависимости от тем¬пературы) достигает максимальных раз¬меров. Если вынуть кишечник у зара¬женнаго Anopheles, то он снаружи пред¬ставляется покрытым относительно круп¬ными бородавками, ооцистами. He подле¬жит сомнению, что комар „болен", как
болен и страдающий малярией человек.
Следует отметить, что развитие паразита
у комара возможно лишь при достаточно

высокой температуре воздуха и приоста¬навливается, если температура падает
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ниже 16°—1ф°С, и в холодное лето распро¬странение малярии приостанавливается.Нов

жаркую пору развитие ооцисты быстро под¬вигается вперед и первоначально един¬ственное ядро ея делится многократно,
протоплазма соответственно распадается, и

когда ооциста созревает, ея оболочка ло¬пается и в кровь комара выпадают много¬численныя очень мелкия веретеновидныя
телыда. Это споры, но не такия, как у
бактерий — неподвижныя, одетыя твердой

оболочкой—а наоборот подвижныя с тон¬чайшей оболочкою или даже голыя с тем

или иным невидным скелетом, опреде¬ляющим их удлиненную форму. Мы на¬зываем эти подвижныя споры „живыми"—
спорозоитами. Спорозоиты разносятся кро¬вью по телу комара и попадают к слюн¬ным железам, проникают через их
стенки в тонкие слюнные канальцы. Если

комар Anopheles спустя несколько дней
после эаражения сядет на кожу здороваго
человека и введет через кожу в кровь

свон хоботок, то в ранку непременно

попадет немного слюны, назначение кото¬йро — смазка хоботка для облегчения тре¬ния. А вместе с слюной в кровь про¬никнут и несколько спорозоитов пласмо¬дия. И лишь только спорозоит коснется
краснаго кровяного тельца, он проник¬нет внутрь его и превращается здесь в
ту самую амёбоидно движущуюся форму па¬разита, которая была впервые открыта в
крови малярийных больных Лавераном.
Может ли человек при уколе комара

заметить, что он заразился? Без сомне¬ния, нет! Укол зараженнаго анофелеса
ничем не отличается от укола здороваго

кулекса. И если даже в ранку со слюной

попадет тысяча и более спорозоитов,

все же едва ли на каждый кубический сан¬тиметр крови придется больше, чем по
одному паразиту. Из 5.000.000 красных
кровяных телец заражается одно и при
трехдневной лихорадке гибнет через

48 часов. Конечно, и этой гибели чело¬век не заметит, не заметит и того, что
теперь мерозоитами заразилось уже по 16
эритроцитов на каждый куб. сант. Через
четверо суток после заражения окажется
зараженными уже 16 X 16 — 256 кровяных
телец, еще через двое суток уже

256X 1^ = 4096, а через 10 суток (пять

периодов размножения) мерозоиты проник¬нут уже в 165 = 1.048.576 кровяных
телец в к. с., значит уже '/* кровяных

телец будут выведены из строя. Впро¬чем, следует заметить, что размножение

паразита в крови человека совершается

менее быстро сравнительно с вычисле¬нием, так как часть паразитов пови¬димому, погибает в борьбе с фагоци¬тами. Во всяком случае ясно, что дол¬жен быть более или менее продолжител¬ный скрытый инкубационный период бо¬лезни, когда человек еще не знает, что
он уже заразился; в зависимости от

различных условий первый пароксизм

обнаруживается спустя 6—14 дней после

проникновения заразы—всего раньше при

тропической губительной лихорадке. И нам
понятно, почему при чрезвычайной быстроте

размножения уже второй или третий парок¬сизм губительной лихорадки можетстоить
жизни человеку,

Но если мы видим, что размножение

паразита в крови больного вследствие тех

или иных причин задерживается, то ясно,

что безконечно повторяться ряд пароксиз¬мов не может. У тех животных, у кото¬рых мы наблюдаем и половое и безполое
размножение, первое непременно должно сме¬няться от времени до времени вторым. Но у

пласмодия малярии половой процесс проис¬ходит только в организме комара. Зна¬чит, размножение паразита в человече¬ской крови должно рано или поздно приоста¬новиться.
Уже давно, непосредственно вслед за

открытием Лаверана, было замечено, что

по мере развития болезни на ряду с обыч¬ными паразитами внутри красных кровя¬ных телец замечаются какия-то особыя
формы, которым придавали различныя
обозначения, напр., называли применительно

к внешнему виду их полулуниями. За¬мечалось, что по мере развития болезни
их становится все больше и больше по

сравнению с обычными; и когда было уста¬новлено, что эти особыя формы бывают
двух различных типов, то стало ясно,

что мы имеем здесь дело с половыми

формами—мужскими и женскими. Это, од¬нако, еще не микро-и макрогаметы, а только
предшественники последних, почему их

называют гаметоцитами, т.-е. клетками,

из которых развиваются гаметы. Теперь

установлено, что комар не может зара¬зиться от больного человека во время пер¬вых пароксиэмов малярии, когда поло¬вых форм паразита еще нет. И только
в том случае, если Anopheles наглотается

половых форм, то макрогаметоциты пре¬вращаются в макрогаметы, выделив часть
ядра—как это происходит при созрева¬вании яйца у высших животных; а микро-
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гаметоциты распадаются на несколько мел¬ких подвижных живчиков—микрогамет.

К началу двадцатаго столетия описан¬ный цикл развития малярийнаго пласмо¬дия был вполне установлен. Но хотя
этот цикл и представляется с перваго

взгляда совершенно замкнутым, полным,

он не мог однако удовлетворять меди¬ков. Дело в том, что припадки маля¬рии нередко возникают у здороваго чело¬века в зимнее или весеннее время, когда
никаких комаров нет или даже в

местности, где анофелес никогда не встре¬чается. В средней России особенно маля¬рийными считают кроме летних жарких
месяцев еще и март-апрель—наши по

преимуществу простудные месяцы. До сих

пор некоторые старые врачи, не склон¬ные к новшествам, и не следящие за
научной литературой, продолжают верить,
что лихорадка бывает от простуды; а те,
которые более знакомы с современным
учением о комаре, разносителе малярии,

на основании весенних лихорадок не¬редко готовы высказать предположение, что,

значит, есть и другие разносители бо¬лезни, хотя бы другия сосущия кровь насе¬комыя.—Но эти предположения решительно
ни на чем не основаны, и в настоящее

время им не следует придавать веры в

особенности после того, как Шаудин
обяснил нам, почему лихорадна может
вспыхнуть весною.

Немецкий зоолог Фриц Шаудин, по¬гибший в расцвете сил от случайной
болезни в 1906-м году, без сомнения,
может быть назван величайшим из
протистологов последней четверти века;
главным образом, благодаря его трудам
протистология, т.-е. наука о простейших
одноклеточных животных, заняла место

самостоятельной научной отрасли высоко

важнаго значения. Шаудин основал пер¬вый журнал, посвященный исключительно
протистам—Archиv fииr Protиstenkunde. И

после смерти Шаудина, его дело продол¬жают его многочисленные ученики и по¬следователи.
Шаудин бул чистым зоологом, и

казалось, совершенно не заботился о прак¬тическом применении своих научных
открытий. Большая часть его работ ка¬сается организмов, которые повидимому

лишены какого-либо значения для чело¬века. Целые годы посвящает он иэу¬чению болезней совы, крота или какой-ни¬будь многоножки, самое существование ко¬торой остается совершенно неизвестным
для большинства людей. И тем не менее

именно эти изследования о паразите, вы¬зывающем болезнь многоножки, лежат
в основе наших знаний о развитии про¬стейших; и если бы эта работа не была

написана, то и обяснение человеческой ма¬лярии еще долго вероятно осталось бы не¬полным. Попутно Шаудин открывает
спирохету сифилиса, и конечно, это—не
случайное открытие, так как для этого

надо было обладать величайшей опыт¬ностью в деле изучения живых простей¬ших. Попутно Шаудин устанавливает
также причину малярийных „рецидивов".
Шаудин стоит на той точке зрения—

правда, проводившейся и другими изследо¬вателями,—что если в отсутствии зара¬женных малярийным пласмодием кома¬ров у человека возникает приступ ли¬хорадки, то последний может быть только
„рецидивом", т.-е. возвращением старой

болезни. Человек может заразиться ма¬лярией и почти не заметить немногих при¬ступов. Он может впродолжение целых
лет считать себя совершенно здоровым;
и всетаки болезнь может гнездиться в
нем и при случае,—в особенности если

организм окажется ослабленным какою¬либо другой болезнью или простудой — об¬наружится ряд типичных приступов
перемежающейся лихорадки. И никакого

повторнаго заражения для этого не тре¬буется.
Шаудин предложил обяснение тому,

почему человек, имевший раз несчастье
заразиться малярией, может носить в

себе заразу годами. После того как без¬полое размножение пласмодия в крови че¬ловека заканчивается и приступы болезни
прекращаются, паразит не вымирает,

так как половыя формы еще остаются.

Но микрогаметоциты не могут жить в

крови человека сколько-нибудь продолжи¬тельное время и вымирают, поедаются

фагоцитами. А макрогаметоциты оказы¬ваются гораздо более стойкими. Проби¬раясь во внутренние органы, может быть,
в селезенку, которая у лиц, хворавших

малярией остается долгое время опухшей,

они укрываются здесь без изменений го¬дами. Но при каких-то, точнее нам не¬известных условиях, которые сказываются
в том, что человек ослабевает, „про¬стуживается"*), макрогаметоциты внезапно

■ *) По М. Фишеру при „простуде“, т. е. при охла¬ждении части тела, кровь вместо обычной ней¬тральной принимает кислую реакцию; возмэжно,
что присутствие свободных водородных ионов

и действует раэдражающим обраэом на макро¬гаметоциты.
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начинают развиваться: каждый из них

выделяет часть ядра, какь при созрева¬нии и распадается на маленькия голыя
споры, которьия заражают красныя кровя-

ныя тельца и развиваются здесь, как
обыкновенные мерозоиты. Так может

возникнуть несколько пароксизмов, обыкно¬венно немного, так как быстро появляются

Рис. 1. Цимл развития ма¬лярийнаго параэита (Plasmo¬
dиum иииах). Из Е. И. Мар¬циновскаго'). Увеличено ок.

1000 раз. 1. Красное кровя¬ное тельце человека, в ко¬торое проник паразит, при¬нявший амебообраэнуюформу.
Снизу к этому тельцу подхо¬дитудлиненный спорозоит,
справа два мероэоита.2.То же.

3. В кровяном телыде вме¬сто одного два параэита.4—5.
Взрослый паразитсодним

ядром, вакуолью и разбро¬санными зернышками пиг¬мента. 6. Ядро паразита раз¬дробилось на 16 частей; пиг¬меитныя зерна собрались в
одну кучку. 7 и 8—выход ме¬роэоитов в плазму крови;
остается группа пигментных

зерен. В это время заме¬чаетс^ пароксизм лихорад¬ки. Расходящиеся мерозоиты,
если не истребляются в

этотмомент хинином.про¬никают в здоровыя кровя¬ныя тельца и эдесь или начи¬нают тот же цикл разви¬тия ( 1), или же превраща¬ются в половыя формы: ма¬крогаметоциты (9 и 10) и
микрогаметоциты (13 и 14).
Макрогаметоциты, наиболее

устойчивыя формы пара¬зита, при известных услови¬ях выделяют часть ядра и
превращаются в мерозоиты,

благодаря чему вознинает

рецидив лихорадки (11

и 12).

Пунктирной чертой отде¬лена та половина жиэненнаго
цикла паразита, которая про
ходит в организме комара.

В просвете кишечника вид¬но сверху распадение микрс¬гаметоцита на микрогаметы
и созревание макрогаметы пу¬темвыделения части ядра;в
середине — оплодотворенная

макрогамета, передвигающая¬Ся книзу в виде оокинеты.

С наружной стороны кишеч¬ника постепенное разроста¬ние ооцисты и распадение ея
на спороэоиты. С левой стороны кишечника одна из цист предстаалена лопнувшей, спорозоиты раэ
сыпаются и разносятся кровью по всему организму; попадают в слюнныя желеэы, а отсюда при уколе

комара вносятся в кровь человека.

*) Из медицинской микробиологии издаваемой под редакцией Л, А.Тарасевича. Книгоиздательство

„Сотрудник*. 1912. Цена за полное издание в двух томах с альбомом 7 рублей, Глава о маля¬рии и протозойных заболеваниях изложены Е. И. Марциновсним, специально работавшим в этой

области. Эта превосходная книга, посвященная инфекционным болезням и борьбе с ними, в боль¬шинстве своих отделов изложена настолько ясно и увлекательно, что может быть с пользой про¬читана не только врачами и студентами, но и менее подготовленными лицами.
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половыя формы, микрогаметоциты вымира¬ют, а макрогаметоциты снова успокаи¬ваются—до новаго рецидива.
Мы видим, что женския половыя клетки

в этом случае обнаруживают способ¬ность развиваться без оплодотворения. Это
не должно удивлять нас, так как мы

знаем, что у весьма многих животных

яйца могут развиваться, как после соеди¬нения с живчиком, так и девственным
путем „партеногенетически". Поэтому, мы
можем причину рецидива малярии видеть

в партеногенезе макрогамет. И нам по¬нятно теперь, почему может иногда ка¬заться, что малярия возникает от про¬студы.
Конечно, есть еще не мало вопросов,

касающихся малярии, которые до сих пор
остаются неразясненными. И всетаки мы
можем с полной уверенностью сказать,

что в настоящее время ни одна из ин¬фекционных болезней человека не разо¬брана с такой научной полнотой, как
малярия. С поразительной ясностью вы¬ступает тесная связь между стадиями бо¬лезни и циклом развития вызывающаго
ее паразита. Нам совершенно ясно, что
только зная цикл развития малярийнаго

пласмодия, можно лечить малярию. И ко¬нечно, нельзя было выработать сколько¬нибудь планомерные способы борьбы с
малярией до тех пор, пока не было уста¬новлено, что единственным распространи¬телем ея является комар и притом
определенный вид комара. Посмотрим же,
как борются с болотной лихорадкой в
настоящее время.
Превосходное лекарство против малярии

представляет хинин—экстракт из коры
хиннаго дерева, которое растет в Южной
Америке. В Европу хинная кора была
привезена впервые в 1640-м году из
Экуадора, но туземцам ея драгоценныя
свойства были известны гораздо ранее.
Уже знаменитый итальянский врач Шарти,
опубликовавший в 1743-м году ценное

изследование о лечении малярии, высказы¬вает убеждение, что хинин злияет на
самую причину болезни, а не на проявле¬ния ея—озноб, жар и др. симптомы. Но
конечно, вполне убедиться в этом можно

было только тогда, когда узнали, что при¬чиной малярии являются кровяные пара¬зиты, и что хинин этих паразитов уби¬вает. И теперь мы знаем, что в хи¬нине мы имеем действительно драгоцен¬нейшее средство, притом же весьма инте¬ресное с теоретической точки зрения по

своей специфичности: оно убивает только

малярийных пласмодиев, оставляя не¬поврежденными клетки человеческаго орга¬низма. Мы имеем перед собою идеаль¬ный химиотерапический препарат, и только
предложенный Эрлихом для лечения си¬филиса сальварсан может итти в срав¬нение с хинином в смысле „большой
стерилизации крови“.

Однако, как ни велико значение хинина,

но он не всегда исцеляет. И даже бо¬лее того, иногда прием хинина вреден
для больного, который в других усло¬виях и хорошо выносит это лекарство.
В некоторых местностях Африки дер¬жатся того взгляда, что принятый во время
припадка при сильно повышенной темпера¬туре хинин может вызвать тяжелое,
иногда смертельное осложнение малярии;

это заключение, повидимому, преувеличено,

но мы теперь хорошо знаем, что приня¬тый при таких условиях хинин во вся¬ком случае не помогает. Мы не только
подметили это из опыта, но мы и пони¬маем, почему это так. Хинин не для
всех стадий развития паразита одинаково
вреден. Он убивает немедленно голых
мерозоитов, пока они находятся еще в

кровяной жидкости. Нередко при изследо¬вании крови, отравленной хинином, удается
застать любопытный момент: мерозоит
убивается в то самое мгновение, когда
он только что пристал к здоровому
эритроциту. Еще немного и было бы поздно,
так как проникший внутрь кровяного
тельца мерозоит уже не боится хинина.
Ясно, что внутрь эритроцита, и вообще
внутрь каких-либо клеток человеческаго
организма хинин не проникает; иначе
его ядовитыя свойства отразилисьбы прежде
всего на массовой гибели этих клеток.
Значит, если мы действительно хотим
произвести „большую стерилизацию крови",

мы должны позаботиться о том, чтобы хи¬нин в достаточной концентрации нахо¬дился в крови в тот момент, когда
мероэоиты, ничем не защищенные, взве¬шены в жидкой части крови, т.-е. во время
припадка. Можно именно в это время
ввести хинин непосредственно в кровь.

Если же принимать хинин через кишеч¬ник, то надо сделать это за 4—5 часов
до ожидаемаго припадка, так как именно

это время требуется для проникновения хи¬нина из кишечника в кровь. А что прои¬зойдет, если запоздать с приемом, при¬нять хинин во время самого припадка?
Во-первых, пласмодии убиты не будут,
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так как окажутся ко времени проникно¬вения хинина в кровь уже защищенными
внутри эритроцитов. Во-вторых, те сла¬бые растворы яда, которые всетаки могут
проникнуть к мерозоитам, могут вызвать
у них обратную реакцию — привычку к

яду: в результате может получиться осо¬бенно стойкая ядовитая раса паразита, на
которую хинин не действует вовсе. В
этом отношении слишком слабые приемы
хинина, даже принятые своевременно, часто

также только обостряют болезнь. При¬нято, что для действительнаго уничтожения
мероэоитов в кровь взрослаго человека

должно быть введено около 1 грамма хи¬нина.
Можно ли расчитывать на то, что при¬няв во время достаточную дозу хинина
больной наверное избавится совершенно

от малярии, так как все паразиты бу¬дут убиты? К сожалению, на этот во¬прос приходится ответить отрицательно.
Полная стерилизация крови возможна лишь

во время такого припадка, когда все пара¬зиты находятся на стадии свободных го¬лых спор. Но этого иногда не бывает
даже во время перваго заметнаго парок¬сизма лихорадки, так как уже во время
инкубационнаго периода может начаться

половой процесс. А половыя формы, остаю¬щияся во время припадка под защитой кро¬вяного тельца, оказываются чрезвычайно
стойкими; это относится в особенности к

макрогаметоцитам, которые, повидимому,

совсем не боятся хинина. Больной мо¬жет целыми месяцами принимать хинин
большими ежедневными порциями, и все¬таки его селезенка не всегда опадает, и
макрогаметы сохраняют свою жизнеспо¬собность; значит опасность рецидива

остается не устраненной! В таких слу¬чаях надо дожидаться рецидива и по воз¬можности убить всех свободных меро¬зоитов раньше, чем возникнет новое
половое поколение. В настоящее время
усилия медиков направлены к тому, чтобы

научиться вызывать искусственно партено¬генез макрогаметоцитов, притом же
одновременно всех без исключения. И

только тогда, когда это удастся, можно бу¬дет сказать, что мы обладаем действи¬тельным средством излечивать малярию.
Чем ранее начато истребление малярий¬ных пласмодиев хинином, тем скорее

можно попасть на такую стадию, когда по¬ловых форм еще не образовалось и зна¬чит можно убить разом всех мерозои¬тов. Это бывает во всяком случае в
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1912 г.

первую половину скрытаго периода болезни.

Но в это время мероэоиты в крови еще

так редки, что трудно разсчитывать на¬верное открыть их при микроскопиче¬ском изследовании. В том случае, еслн
опасность заражения очень велика, реко¬мендуется даже здоровым людям предо¬хранять себя приемами хинина. При этомь
надо принимать хинин достаточно часто,

чтобы между двумя приемами, во всяком
случае, не могло пройти более половины
инкубационнаго периода, и заботиться о

том, чтобы после приема кровь была на¬сыщена достаточно сильной дозой хинина
по крайней мере в течение двух, или
даже—против четырехдневной лихорадки—

трех суток, так как заранее неизве¬стен день и час, когда мерозоиты вый¬дут в кровяную плазму.
Человек, попадающий в страну, где

малярия угрожает смертельной опасностью,
может, повидимому, совсем ее не бояться,

если будет ежедневно принимать по од¬ному грамму (=15 гранам) хинина. Но
лишь немногие могут выдержать такие

приемы хинина в течение сколько-нибудь

долгаго времени без отравления собствен¬наго организма; в таком случае реко¬мендуется принимать хинин реже и в
меньшем количестве, причем вероят¬ность того, что удастся истребить меро¬зоитов до образования полового поколения
соответственно уменьшается.

Однако знакомство с паразитом маля¬рии показывает нам, что бороться с этой
болезнью можно и не прибегая к лекар¬ствам. Без укола анофелеса заразиться
малярией нельзя. А чтобы избежать этих

уколов, надо знать биологию самого ано¬фелеса, и надо прежде всего научиться от¬личать их от более обыкновенных ко¬маров кулексов. По виду оба комара
очень похожи друг на друга и приблизи¬тельно одинаковой величины; для того
чтобы различить их, надо разсмотреть
подробнее строение их головки, что можно
сдел-ать с помощью небольшой лупы. На

голове комара, которая тонкой шейкой свя¬зана с грудью, видны с боков два глаза,
а перед ними парные усики—антенны (F);

между последними направленный вниз хо¬боток. Самцы резко отличаются от са¬мок по своим мохнатым антеннам; они
в отличие от самок никогда не сосут

крови. Главный отличительный признак

кулекса от анофелеса в строении пар¬ных щупиков (Т), лежащих по бокамхо¬ботка (В); у самки анофелеса они равны по
75
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длине хоботку, у самки кулекса в не¬сколько раз короче; наоборот, у самца
кулекса щупики длиннее, чем у самца

анофелеса, у котораго они снабжены взду¬той булавою. Все эти признаки выражены
на нашем рисунке (рис. 2).
| Иногда удается различить обыкновеннаго
комара от малярийнаго no их посадке

на вертикальной стене: кулексы подсе¬дают брюшко книзу, почти касаясь зад-

ним концом стены, а анофелесы подни¬мают брюшко вверх, иногда почти па¬раллельно спине (рис. 3).
Всякий, кто поселяется на лето в но¬вой местности, должен непременно убе¬диться не встречаются ли в ней анофе¬лесы и разсмотреть побольше комаров.
Весьма важно также осмотреть все бли¬жайшия к дому лужи, мелкие прудки, кад¬ки с стоячей водой, где развиваются
иногда в громадном количестве личинки

комаров. Начиная с ранней весны пере¬зимовавшия самки откладывают сюда свои
яички. Яички кулекса плавают в воде
стойком, притом же склеиваются между

собой в одну массу, имеющую вид ча¬шечки; анофелес же разсыпает свои
яйца и они плавают по одиночке, лежа

на поверхности воды. Выходящая из яйца
личинка имеет вид членистаго червячка,

который может быстро двигаться в воде;

но тан как личинка комара дышит воз¬духом, то она непременно должна по вре¬менам подниматься наверх и набирать
воздух через особыя дыхательныя отвер¬стия, помещающияся на заднем конце
тела со спинной стороны. У личинки ку¬лекса эти отверстия выносятся на верхушке
особой довольно длинной „дыхательной
трубочки", на которой личинка обыкновен-

но висит, свеши¬ваясьголовой вниз,
почти вертикально.

Когда подойдешь к

лесной луже, то

видишь под самой

поверхностью це¬лыя стаи таких
висящих черных

личинок; от рез¬каго шума, от со¬трясения воды, ли¬чинки быстро отры¬ваются от повер¬хности и падают
вниз, на дно, что¬бы через короткое

время снова под¬няться за возду¬хом. У личинок
анофелеса дыха¬тельной т р у б к и

нет и дыхатель¬ныя отверстия ле¬жат на поверхно¬сти тела; в связи
с этим личинка

не может свеши-

Рис. 3. Кулекс (слева) и анофелес (справа),
спокойно сидящие на вертикальной стене. (Иэ

и. А. Порчинскаго *). Увеличено около 3 раэ,

*) и. Порчинский.'—Малярийный комар в связи

с болотной лихорадкой, его жиэнь, свойства и спо¬собы борьбы. Издание третье. 1911 г. Цена 30 к.

(Из Трудов Бюро по энтомологии Ученаго Коми¬тета Главнаго Управления Землеустройства и Зем¬леделия),—Прекрасное и доступное по цене и спо¬собу иэложения руководство, с которым необхо¬димо ознакомиться всякому, желающему бороться
с раопространением малярии.

Рис. 2. Головные придатки комаров кулекса (с левой стороны) и анофелеса

(с правой стороны). В верхнем ряду иэображены головы самок, в ниж¬нем—самцов. F—антенны, парные придатки, всюду изображена одна левая,
R—непарный хоботок. Т—щупики, парные органы, всюду изображен только
один левый; форма и величина щупиков является главным отличительным
приэнаком для кулекса и анофелеса. Th— грудь комара.—(Из Кискальта и

Гартмана)'. Увеличено около 50 раз.
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ваться головой вниз, а лежит почти гори¬зонтально. Вообще она гораздо неподвижнее
и реже падает на дно; ее и рыбы меньше
замечают и нередко личинок анофелеса
можно встретить в прудке, заселенном
несколькими рыбами, между тем как
подвижныя личинки кулекса при этих
условиях будут все седены (рис. 4 и 5).

‘и- V

Рис. 4.'Личинки и куколки кулекса в воде в
естественном положении (Иэ и. А. Порчинскаго).

Увеличено оноло 4 раз.

Личинка комара питается мелкими орга¬низмами и гниющими растениями, растет
и несколько раз меняет свою кожицу
„линяет”. После последней линьки она

превращается в куколку, имеющую вид

запятой с дыхательными трубочками на

переднем расширенном конце. Куколка

уже не кормится и почти непрерывно ви¬сит на поверхности воды.

Рис. 5, Личинки и куколки анофелеса в воде

в их естесгвеннсм положении. (Из 1. А. Пор¬чинскаго). Увеличено около 4 раз.

Спустя несколько дней из куколки вы¬лупляется комар, который и вылетает,
Оплодотворенная самка должна напиться
крови человека или другого каного-нибудь
теплокровнаго животнаго, прежде чем

отложит свои яйца. За лето может сме¬ниться несколько поколений.

Различие между обыкновенным и маля¬рийным комаром настолько резко выра¬жены на всех стадиях их развития, что
не надо быть зоологом для того, чтобы

их подметить. И если весною в местно¬сти.в которой нам придется провести лето,
будут открыты в воде личинки анофе¬леса, необходимо обявить им войну! В
наших руках имеется хорошее средство:

достаточно полить поверхность лужи, засе¬ленной миллионами личинок и куколок,
тончайшим слоем керосина или мазу¬та—все личинки и куколки задохнутся,
так как их дыхательныя отверстия

окажутся замазанными. Стакан керо¬сина покрывает поверхность лужи в
несколько квадратных сажен. А именно
такия небольшия лужи, колодцы, бочки с

дождевой водой и пр. и бывают по преи¬муществу заселены комариными личинками.
В больших прудах, озерах, в особенно¬сти в текучей воде их почти не бывает;
разве в тихих мелких заводях, куда

не заходит течение. Но и здесь комари¬ных личинок мало, большинство поедается
рыбами, в особенности рыбьей молодью,
плавающей по поверхности воды. Если в
бассейне, заселенном рыбами, и могут

встречаться личинки комаров—по преиму¬ществу малярийнаго анофелеса,—то только
при особых условиях: вкомках тины или
„водяной ваты“, где личинкам привольно
жить, так как рыбки сюда пробраться
не могут. Эти плавающия по поверхности

пруда комки водорослей (которые не сле¬дует смешивать с ряской, не укрываю¬щей личинок) можно во многих слу¬чаях без больших затруднений своевре¬менно удалить. Если есть подозрение, что
комары могут разводиться в воде, упот¬ребляемой для питья, напр. в открытых
колодцах, то - достаточно закрыть их,

или же пустить в них несколько рыбок.

Во всяком случае во многих местно¬стях успешная борьба с малярийным
комаром вполне возможна.
А если нельзя вывести комаров, то

надо покрайней мере избегать их уку¬сов. Если бы вопрос касался укусов
нашего обыкновеннаго комара-нусачки ку¬лекса, то вероятно каждому такая задача
представилась бы просто невыполнимой.

Но в том то и дело, что самки анофо¬леса резко отличаются по своим привыч¬кам. Во-первых большинство видов рода
Anopheles являются ночными насекомыми,
которые при дневном свете прячутся и
и летают только ночью от захода до



восхода солнца и только в это время че¬ловек может подвергаться их уколам.
Во вторых, анофелесы не отлетают обык¬новенно дальше как на 0,1 —1,5 версты
от той лужи, в которой они родились,
хотя пассивно—на вьючных животных,

в крытой повозке, на пароходе или в
вагоне железной дороги могут перебраться
на большия разстояния. Притом же по
большей части они не поднимаются высоко

над землей. В третьих, наконец,боль¬шинство видов анофелеса являются на¬стоящими домашними животными, и только
ночью дома во время сна человеку гро¬зит опасность уколов, несущих маля¬рию. Отсюда целый ряд предохранитель¬ных мер. В малярийных местностях
культурный человек должен строить свой

дом возможно дальше от крупных водо¬вместилищ и старательно обеззараживать
все мелкия. После захода солнца следует

избегать прогулок близь воды или выхо¬дить с проволочными сетками, защищаю¬щими лицо от уколов и в перчатках;
Впрочем, на воздухе в большинстве слу¬чаев опасность быть уколотым анофеле¬сом не очень велика, но чрезвычайно
опасно посещение в ночную пору чужих

домов, обитатели которых не заботятся

о малярии, а тем более страдают ею;

при таком посещении опасность зараже¬ния малярией чрезвычайно высока и здесь
сетки на лицо и перчатки особенно умест¬ны. Можно говорить о том, что одни дома
бывают заражены малярией, а другие сво¬бодны от нея. Чтобы держать свой дом
свободным от малярии, следует преду¬предить даже случайный занос комаров,
напр. ветром. Недостаточно жить далеко
от зараженной воды; надо держать все окна
затянутыми металлической сеткой и все
двери автоматически закрывающимися. Все

стены внутри должны быть белыми, по¬меныие темных углов, куда бы могли
запрятаться случайно залетевшие комары.

Перед сном следует осмотреть внима¬тельно все стены, в особенности пото¬лок и поймать обычной сеткой для ловли
насекомых всех непрошенных гостей.
В местностях, где единственный укол
комара может оказаться смертельным
или во всяком случае подорвать здоровье
на долгие годы, не приходится бояться

сложности предупредительных мер. Шау¬дин говорит, что он несколько лет
прожил со своей семьей в сильно маля¬рийной местности, притом в доме, где
жили вместе с ним и малярики; и все-

таки путем подобных мер ему удава¬лось держать спальную свободной от ано¬фелесов и предохранить и себя и своих
от малярии.

Есть еще один момент, когда возможна

энергичная борьба с анофелесом, зара¬зившим дом; это зима, которую сравни¬тельно немногия оставшияся в живых
самки анофелеса проводят по большей ча¬сти внутри домов, в темных углах, в

особенности под потолком сырых под¬валов, погребов и пр. Иногда на неболь¬шом пространстве они собираются тыся¬чами и могут быть легко уничтожены.
He подлежит сомнению, что при доста¬точной энергии даже один человек мо¬жет собственными усилиями оздоровить
свой дом, а при благоприятных условиях

и прилегающую местность. Соблюдая из¬вестныя предосторожности и принимая хи¬нинь в виде предупредительной меры,
можно даже в тропиках обезопасить
себя от малярийной заразы. Но конечно,

истребить малярию могут только соеди¬ненныя усилия всего общества: это задача
первой государственной важности. Во всех

странах уже теперь имеются особыя обще¬ственныя организации для изучения маля¬рии и борьбы с нею. Государство не должно
скупиться на средства для этой борьбы,

тем более что издержки и с материаль¬ной стороны обыкновенно с лихвой иску¬паются, так как в результате этой
борьбы с малярией безплодныя болота и

пустыни превращаются в цветущия посе¬ления. Ведь главное внимание в этой обице¬ственной борьбе должно быть обращено имен¬но на превращение невозделываемой почвы
в почву пригодную для культуры. Удалить

стоячую воду с поверхности земли одина¬ково важно и для поднятия земледелия и
для истребления анофелесов. Мы знаем, что
две тысячи лет тому назад многия теперь
заброшенныя, безлюдныя местности Италии
были густо заселены, являлись центром
высокой культуры: достаточно вспомнить о
величественных развалинах храмов в
Пестуме, одиноко стоящих теперь среди
заклейменной малярийным проклятием

пустыни. Мы можем сказать, что не ма¬лярия выгнала отсюда жителей, а упадок
культуры вызвал распространение болезни.
Какие бы ни потребовались расходы для
истребления малярии в этой местности,
они конечно будут покрыты несомненными
выгодами.



Параллельно с этой общественной за¬дачей работа должна вестись еще в дру¬гом направлении. Если бы удалось в до¬статочно обширной и уединенной малярий¬ной местности вылечить всех больных
хотя бы только на несколько летних ме¬сяцев, то эта местность перестала бы
<5ыть малярийной, так как ближайшее
поколение анофелесов оказалось бы уже
не зараженным; в будущем в такую
местность малярия моглабы быть занесена

только приезжими больными или рецидиви¬стами, которых оставалось бы только изо¬лировать в больницах или держать под
постоянным медицинским надзором. С

теоретической стороны представляется впол¬не осуществимой задача сделать малярию
такой же заносной не эндемической бо¬лезнью, как чума и холера. В Англии
анофелесы распространены достаточно ши¬роко, но малярии нет, так как, нет
местных малярийных больных. Энергич¬но борется с распространением малярии
Италия, которая, конечно, больше других
стран-е от нея страдает. Парламент
никогда не отказывает в ассигновках

на безплатную раздачу хинина беднейшему
населению и в некоторых местностях

уже давно ведется планомерное лечение
хинином всех жителей, как больных

малярией, так и не успевших еще зара¬зиться. Приходится сожалеть, что итальян¬ский парламент, столь щедрый на издерж¬ки по снабжению населения хинином, по
осушке болот и организации других

методов борьбы с малярией, не вспом¬нил об своем близком враге, когда
вотировал средства на несчастную войну
с Турцией из-за Триполи. Если бы эти
миллионы остались в стране и пошли на
превращение страшных понтийских и др.
болот и пустырей, покрывающих юг
Аппенинскаго полуострова в годныя для
культуры и свободныя от малярии земли,
то еще надолго не зачем было бы искать

чужих земель для избытка народонаселе¬ния. И конечно такая задача была бы го¬раздо более славной чем завоевание Три¬поли и увенчала бы великия заслуги Италии
в деле изучения малярии и борьбы с нею.

В настоящем очерке я задался целью
показать, как постепенно развивались

наши сведения о малярии и в какой сте¬пени от полноты этих сведений зави¬сит успешность и даже просто возмож¬ность борьбы с этой часто страшной бо¬лезнью. Изучение малярии—одна из са¬мых блестящих страниц новейшей ме¬дицины, и эту страницу вписала в меди¬цинскую книгу зоология. Мы узнали своего
врага, мы уверены, что рано или поздно

победим его. Уже знание врага есть по¬беда над ним и с этой победой дол¬жен познакомиться всякий, кто считает
себя образованным человеком. Распро¬странение сведений о малярии и о роли
малярийнаго комара есть ближайшая и
может быть самая важная задача всех
организаций, поставивших своею целью
борьбу с малярией. К сожалению, у нас
в России делается в этом направлении
еще очень немного. Можно указать лишь

несколько статей преимущественно науч¬наго характера и часьаю опубликованных

в специальных журналах, а также соот¬ветствующия главы в некоторых универ¬ситетских учебниках по зоологии и бак¬териологии. Если судить по тому, что еще
шесть лет тому назад с университет¬ской кафедры говорилось о распространении
малярии через питьевую воду и воздух,

можно думать, что и в настоящее время

найдутся в России даже врачи, которые
еще недостаточно осведомлены о способах

распространения малярии. А для успешной
борьбы с малярией необходимо, чтобы все
население знало о малярийном комаре.
В Италии во многих больших городах

и захолустных городишках мне прихо¬дилось видеть громадные разрисованные
плакаты, в которых самым наглядным

образом разсказывалось об анофелесе,

обего истреблении и о хинине. Там даже

в разговоре со школьником редко рис¬куешь удивить его разсказом о малярий¬ном комаре. Необходимо каждому из
нас принимать все меры к тому, чтобы
в России не только не случалось удивлять
этим разсказом взрослых образованных
людей, но чтобы уже в школе и даже в
начальной школе ученики знакомились с
этой любопытной, запоминающейся на всю
жизнь историей комара, который разносит
болотную лихорадку.
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Уголок тропическаго леса.
и. Лукашевича.

4-го апреля текущаио года трамвай с
площади Атабет-эль-Хадра, где находится

центральная станция трамваев Каира.уно¬сил меня по широкой улице Абдул Ази¬са на юго-запад в сторону Нила. Вот
и Большой мост, перекинутый над жел¬товатыми водами величественной реки. Пе¬реехав его, трамвай остановился; я со¬шел и вдоль набережной направился к
Зоологическому Саду. Уплатив мелкую
монету и запасшись планом сада (за 1
пиастр или 10 коп.), я очутился внутри
ограды.

Предо мной площадка, справа и слева

помещения для попугаев, впереди мрамор¬ные львы и три дороги, убегающия в чуд¬ный тропический парк. Иду по левой до¬рожке и взбираюсь на живописную горку—
искусственные гроты, чтобы сверху обо¬зреть парк. Вода струится и журчит по
камням гротов, и мелкими струйками па¬дает в тихий пруд, заросший водяными
растениями. Тут же стоит реставриро¬ванный арсиноитерий, похожий на носорога,
с двумя симметрично расположенными ро¬гами на носу. Кусты скрещивают ветви
над извилистой дорожкой. Под ногами
шныряют крупныя проворныя ящерицы.
Поднимаюсь на самый верх и окидываю

взглядом сад—море зелени свежей, соч¬ной, пышной, и цветов, цветов безкон¬ца и на клумбах, и на кустах, и на де¬ревьях. Кроны иных деревьев, как ог¬нем горят от алых цветов ползучих
лиан. Соцветия мангустанов испускают

одурягощий запах. Сильно душистый пит¬тоспорум с темными глянцевитыми ли¬стьями, густыми зарослями окаймляет до¬рожки. Над ним эритрины выдвигают
свои красные трубчатые цветы. Разныя

акации, поинсеции, тропическия смоквы, пар¬кинсонии, эвкалипты и пальмы сплелись
в густыя чащи. Красота ослепительная!

Глаз не может оторваться от дивна¬го гармоническаго сочетания форм и кра¬сок.
В саду преобладают индийские виды.

Из пальм в Египте тольхо два вида

местных: финиковая (Phoenиx dactylиfera)
и ветвистая дум (Hyphaene thebaиca). Ho
здесь с отличным успехом разводят

различные другие сорта пальм и веерных,

и перистых. Среди них выделяются строй¬ныя ореодоксы *) своим величественным
беловатым стволом, точно выточенная
колонна, и пышной кроной.

Каирский Зоологический сад — это уго¬лок чуднаго тропическаго леса. Он за¬нимает площадь в 25 десятин, обнесен¬ных высокой каменной стеной. Его про¬резывают два извилистыхканала: Селям¬лик и Гаремлик, которые местами рас¬ширяются в большие пруды. Благодаря
обильному орошению, жаркому климату и за¬ботливому уходу, искусственныя насажде¬ния разрослись в мощный тенистый парк,
где густыя чащи перемежаются с лужай¬ками и цветочными клумбами. Тут при¬рода и искусство соревнуют друг с дру¬гом. Среди густых зарослей змейками
вьются извилистыя дорожки, устланныя ка¬менным ковром **). Чистота и изящество!
В северной части парка живописный

воздушный мост перекинут между двумя

горками, поросшими лесом из экзотиче¬ских хвойных, которыя насыщают воз¬дух бальзамическим ароматом.
Густыя заросли дают приют многочис¬ленным пестрым и яркоокрашенным

птичкам, оживляющим парк своей неу¬гомонной суетливостью и неумолчным чи¬ликаньем, щебетанием и пением. Вот и
наши старые знакомцы: бойко и задорно

прыгают воробьи, и неторопливо переле¬тают с дерева на дерево серыя вороны.
Обилие воды, роскошная растительность,

воздух, залитый солнцем, напоенный аро¬матом цветов, наполненный мелодичны¬ми звуками пернатых певцов—таково то
место, где заботливо собраны представите¬ли африканской фауны. Было бы крайне же¬лательно, чтобы животныя, здесь содержа¬щияся, находились по возможности в своей
естественной обстановке. К сожалению,

этот принцип не проведен системати¬чески. Тем не менее самый сад воспол¬няет отчасти недостаток инициативы в
*) Oreodoxa regиa—родом с Антильских остро¬вов.
**) Плоские округленные раэноцветные камешки,

поставленные ребром и спаянные цементом, рас¬положены в виде красивых арабеск.
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этом направлении у администрации, и, по¬видимому, многие звери чувствуют здесь
себя недурно, как дома, как на родине.

Вот греются на солнце сонливые кроко¬дилы; лениво ползают крупныя черепахи;
важно расхаживают нарядные страусы.

Завидев прохожаго, жираффы вытягива¬югь свои длинныя шеи. Неуклюжий беге¬мот то бродит по зеленой травке, то
плещется и плавает в пруду. Буйволам,
зебрам, антилопам, газелям, каменным
козлам отведены открытыя места. Львы,
леопарды, гиены и шакалы содержатся в

северной части парка так же, как и хищ¬ныя лтицы. Странным образом слонам

отведено тесное помещение (не из-забуй¬наго ли их нрава?). Имеется богатая кол¬лекция лемуров, обезьян и разных мел¬ких млекопитающих. Ибисы, фламинго,
эадумчивые марабу, аисты, журавли и мно¬жество других голенастых и плавающих
оживляют каналы и пруды. Есть особое

полуоткрытое здание для мелких пти¬чек; здесь они неумолчно трещат, пи¬щат, чиликают и поиот на разные ла¬ды, бойко суетясь возле своих гнезд.
Жизнь бьет ключем.

Как быстро, легко и удобно посетитель

может осмотреть африканскую фауну, хо¬тя и за решетками, но все-таки на ея ро¬дине под знойным небом юга. В саду
имеется кое - что из фауны других
стран; чужаком, попавшим не в свою
компанию, смотрит наш бедный мишка,

в своей теплой шубе безпокойно расхажи¬вающий из угла в угол.
Как ни много эдесь собрано зверей и

птиц, но они лишь малый придаток к
обширному очаровательному парку. Долго я
бродил по его тенистым дорожкам и,

;чтобы отдохнуть, я забрался в уединен¬ную просторную беседку среди густой ча¬щи. Тут я застал в сладком far nиen¬te молодую чету из местных жителей.
Полуразвалившись на скамье, он лениво
перебрасывался фразами со своей подругой.
Осведомившись, откуда я, он спросил:
есть ли в России такой сад? Я ответил,
что хотя в России и не мало красивых
садов, но такого роскошнаго нет. Тогда4

он с гордостью воскликнул:—это сде¬лал хедив! Мне невольно пришло в го¬лову сравнение Каирскаго Зоологическаго
сада с етербургским. Какой разитель¬ныи контраст! Прошлою весной я посе¬тил Петербургский сад и ушел оттуда
с тяжелым чувством, точно осматйя*¬вал лазарет: истощенные, изнеможден-

ные, лохматые звери произвели угнетаю¬щее впечатление. Хотя в нынешнем го¬ду вид у них и лучше, но Петербургский
Зоологический сад не есть сад, и здесь
господствует трактирно-балаганный дух.
Этой балаганщины нет и в помине в
Каирском саду.

Каирский Зоологический сад есть одна

из тех жемчужин Египта, которыя тол¬пами привлекают туристов. Целым оже¬рельем подобных жемчужин гордится

страна фараонов. Самый Каир—очаро¬вательный город с его странным со¬четанием европейской и арабской культу¬ры; музей древностей, гробницы мамелю¬ков, Гелиополис, пирамиды и сфинкс,
руины древних храмов, Нил, порази¬тельный контраст между интенсивно об¬работанной долиной Нила и безотрадными
пустынями по обеим ея сторонам... всего
не перечтешь.

Какое неизгладимое чувство охватывает

туриста, когда он очутится один в пу¬стынеи Кругом ни травинки, ни живого
существа; все истреблено, все убито смер¬тельным дыханием пустыни; под ногами
глубокий песок, а сверху неумолимое солн¬це льет потоки жгучих лучей. Горячий

ветер бьет в лицо; легкий туман за¬стилает контуры горизонта, а где-то вда¬ли сквозь желтоватую дымку вырисовыва¬ются неясные силуэты пирамид ..
Иныя чувства волнуют туриста, когда

он стоит перед эадумчивым сфин¬ксом или у подножия исполинских статуй
■Мемнона (Аменготепа иии). Время как бы

задержало свой неукротимый бег, засты¬ло, окаменело, и в мертвом камне еще
чувствуется биение жизни...

Безспорно, есть на что посмотреть в
стране фараонов, подумает читатель; к
сожалению поездка туда сопряжена с

крупными расходами. Вот это заблужде¬ние мне и хотелось бы разсеять: поездка

доступна и тем любителям природы, ко¬торые располагают лишь скромными сред¬ствами. Жизнь в Каире дешевле, чем в
Петербурге или Москве*. В^' центре горо¬да (в Эзбекии) вы можете иметь в го¬стинице приличный номер“ь за 2 фр. (80
коп. в сутки со всеми удобствами; тоже

в Александрии; в Люксоре за 3 фр. Би¬лет 3-го класса из Одёссы в Алексак-,
дрию прямого сообщения 18 руб., кружной—
22 руб., 2-го класса кружной билет — 66

руб. (без продовольствия). Кружное пла¬вание продолжается две недели, и вы по¬путно осмотрите Балканский полуостров



1191

(Константинополь, Дарданеллы, Афон, Са¬лоники), Малую Аэию (Смирну, Хиос, Ро¬дос, Мерсину), Сирию (Александретту, Три¬поли, Бейрут, Сайду, Кайфу, Яффу—цар-
1192

ство апельсинов), Порт-Саид и Але¬ксандрию. Такая поездка для любителя при¬роды богатейший источник сильных и
новых впечатлений.

Э. Р. фон Вреден.

D

Симбиоз ранов отшельнинов.
(П о Ф и б е р г у).

Э. Р. фон Вредена.

Известно, что забота о пропитании обус¬ловливает враждебныя отношения между
различными представителями животнаго

царства. Однако, в некоторых случаях,

та же самая забота влечет за собою воз¬никновение симбиоэа между совершенно раз¬нородными живыми существами.
В этой статье мы разсмотрим два

типа симбиотических отношений у раков
отшельников. Примером одного иэ них

может служит рак отшельник (Еира¬gurus Bernhardus) и актиния сагартия (Sa¬gartиa parasиtиca). Раковина, в которой
живет Eupagurus Bernhardus снаружи вся

покрыта актиниями. Если мы удалим ак¬тинию, то рак хватает ее и, крепко дер¬жа ногами, старается вернуть ее на преж¬нее место. Только после этого рак оста¬вляет ее в покое.
В данном случае раку принадлежит

активная роль, актинии же пассивная. Сле¬дующий опыт покажет нам обратное
явление.

Рака помещают в бассейн, на стек¬лянной стенке котораго сидит Sagartиa.
He обращая на нее никакого внимания, рак

начинает безпокойно двигаться из сто¬роны в сторону. Но вот он случайно

задевает актинию,—щупальцы ея мгно¬венно вытягиваются и обхватывают рако¬вину, подошва быстро отделяется от стекла,
и она тянется за раком (рис. 1). Осто¬рожно изгибая свое тело, она стремится
коснуться подошвою раковины, чтобы прочно
укрепиться на ней. Когда ей это удается,

она успокаивается и принимает нормаль¬ное положение.
Отношения обоих существ друг к

другу основаны на взаимной пользе. Бла¬годаря стрекательным клеткам (книдо¬бластам) сагартии, рак отшельник ока¬зывается лучше защищенным, чем только
своею собственною раковиною, сагартия же
пользуется раком отшельником, как

средством для передвижения. Своими мно¬гочисленными щупальцами она захваты¬вает добычу, убивая ее стрекательными
органами. При этом часть ея добычи пе¬репадает и раку отшельнику.

Рис. 1. Adamsиa Rondeletии прикрилляется са¬мостоятельно к раковине, обитаемой раком Ра¬gurus Bernhardus.
Этот вид симбиоза однако не связы¬вает животных, так как каждый из
них может существовать независимо друг.

от друга.

Примером другого более теснаго сим¬биоза служит маленький рак отшельник,
встречающийся в большом количестве

в Неаполитанском заливе Eupagurus Рги¬deauxии (рис. 2). Он обитает обыкновенно
в раковине моллюска Natиca и Nassa и
отличается тем, что больше живуч и
подвижен, чем другие раки отшельники.

Этот вид рака живет в симбиозе с

актинией Адамсией (Adamsиa pallиata). С

перваго взгляда последнюю. нельзя заме¬тить. Разсматривая же более внимательно,
мы заметим, что передняя часть мнимой
раковины, в которой он живет, мягка и
при прикосновении к ней, выпускает
светло-фиолетовыя нити. Перевернув жи-
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вотное брюшной стороной вверх, мы най¬дем здесь белую актинию с фиолетовыми

крапинками и белыми щупальцами (рис. 3).
Раковина, очевидно, не может служит
достаточной эащитой для рака, так как
она слишком мала для него. Взамен ея

Eupagurus покрыт телом актинии, кото-

Рис. 3. Eupagurus Prиdeauxии с Adamsиa pal¬иа a. a щупальцы актинии, b—соприкасающияся
люТка^тиса)146^0” П0Д0ШВЫ- =-Раковина мол-

рое расплющилось в виде темноокрашен¬нои складки. Чтобы выяснить отношение
иитГ!ииНЫ*Ь друг к ДРУГУ. проследйм
их совместную жизнь. Первая стадия этого
симбюза, к сожалению, еще не изследо-
вана. Воэможно, что свободно плавающая
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1912 г.

личинка актинии прикрепляется к рако¬вине Eupagurus’a. Возможно и то, что рак
в ранней молодости отыскивает актинию.

В пользу перваго предположения гово¬рит то обстоятельство, что иногда можно
наблюдать несколько молодых Адамсий,

сидящих на различных местах рако¬вины; против него говорит то, что взрос¬лыя актинии встречаются за очень редким
исключением в одиночку и всегда на

одном и том же месте. В ранней ста¬дии развития Adamsиa pallиata отличается от
взрослых форм только тем, что подошва
ея немного шире, чем у последних.

Взрослыя животныя встречаются исключи¬тельно на раковинах с Eupagurus’oMb
Frиdeauxии. Вследствие совместной жизни

актиния совершенно изменяет свой внеш¬ний вид; сидит она вблизи самаго отвер¬стия раковины в таком положении, что
щупалыды ея находятся недалеко от рото¬вых органов рака отшельника. Та часть
тела Адамсии, которая свободно выдается

над раковиной, имеет сравнительно твер¬дую оболочку, которая и защищает акти¬нию. Во время раздражения Адамсия вы¬пускает длинныя нити, так называемыя
аконтии. Этой способностью обладают и

другия актинии, живущия на раках отшель¬никах. Количество этих нитей может

быть настолько велико, что Eupagurus со¬вершенно в них запутывается.
Если мы осторожно вынем рака из

его раковины, то увидим, что он нач¬нет безпокойно двигаться и, как только
представится возможность, мгновенно за¬ползет в раковину, на которой сидит
актиния. Подставим ему другую раковину,

сняв предварительно с нея актинию. По¬лучится впечатление - будто рак вовсе не
замечает раковины. Он часами сидит

перед нею, но внутрь не заползает. Те¬перь посадим к нему актинию Adamsиa
pallиata. Рак тотчас же направится к
ней и, ухватив ее клешнями, старается
прикрыть ею мягкую часть своего брюшка.
Только после этого он отыскивает свою

раковину и прикрепляет к ней актинию.

Это дает основание предположить, что для

защиты рака гораздо важнее актиния, чем

твердая раковина. Следующий опыт под¬твердит это наше заключение. Вынем рака
из его раковины и рядом с ним по¬местим маленькую раковину с актинией.
Рак моментально направится к раковине
с Адамсией и заползет в нее насколько
позволит ея величина. Если, несколько
часов спустя, он найдет свое первона-

76
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чальное жилище, то ощупает его клеш¬нями и узнает его. Тогда он вползет
в раковину и пересадит актинию на но¬вое для нея жилище.

Если предоставить актинию самой себе,
то она кажется совсем безпомощной.
Только в редких случаях она может
самостоятельно прикрепиться. Ея сильно

изогнутая подошва не в состоянии приспо¬собиться ко всякому месту. Таким обра¬зом мы видим, что между раком отшель¬ником и актинией существует теснейшая

связь, что оба до известной степени зави¬сят друг от друга. Какую выгоду извле¬кает из симбиоза каждый из них, по¬кажут нам дальнешие опыты. Профес¬сор Эйзиг (Eиsиg) наблюдал, что осми¬ног (Octupus) поедает Eupagurus’a, если
на нем нет актиний; стрекательныя же

нити последней являются надежной защи¬той для рака, и осьминог его не трогает.
Попробуем вынуть Eupagurus’a из ра¬ковины. Сделаем это только таким
образом, чтобы стрекательныя нити акти¬нии остались на нем.
Теперь бросим его перед осьминогом,

который только что пожрал нескольких
раков и сторожит из своей норы новую
добычу. Длинныя руки хищника тотчас же
обвиваются вокруг новой жертвы, но лишь
на одно мгновение: крапивныя нити дают

ему хороший урок и, после вторичной по¬пытки, он больше не решается прикос¬нуться к раку. Раздраженный жмется он
к стенке своей норы, чтобы не касаться
своего соседа.

Этот опыт показывает нам, что
актиния является более надежной защитой
для своего спутника, чем раковина, иэ
которой осьминог мог бы его вытащить.
Соответственно росту рака, увеличивается
и рост тела актинии, вследствие этого
раку не приходится так часто менять

своего жилища. Он может довольство¬ваться своим легким помещением, ко-

торое дает ему возможность свободнее

двигаться. Отсюда его большая подвиж¬ность, чем у других раков отшельни¬ков, вынужденных таскать за собой свое
тяжелое жилище. За то они могут сво¬бодно прятаться в своей большой рако¬вине, закрывая отверстие скрещенными
клешнями. Eupagurus же никогда не пря¬чется в своей раковине—его клешни
округлы и не приспособлены для защиты
входа, как это наблюдается у Pagurus
Bernhardus и Pagurus metиculosus, Многие
Eupagurus’u живут в очець маленьких
раковинах, случается даже в обломках
раковины. При этих условиях мы всегда
находим на них экземпляры Adamsиa.

Из всего сказаннаго мы можем выве¬сти заключение, что рак отшельник из¬влекает целый ряд выгод из совмест¬стной жизни с актинией.
Извлекает ли какую-нибудь пользу из

этого сожительства Adamsиa?

Тот факт, что она удивительным обра¬зом изменяет форму своего тела, не
может еще служить достаточным осно¬ванием для какого-нибудь заключения по
этому вопросу. Ведь и галлы растений
дают личинкам насекомых прекрасныя
жизненныя условия, хотя сами растения и
не получают от этого никакой пользы.
Предположение старых авторов, что рак

отшельник кормит свою актинию, усту¬пая ей лучшие куски, до сих пор не
подтвердилось. Наоборот, неоднократно
приходилось видеть, как рак вырывал

у актинии добычу, схваченную ея щупаль¬цами, разрывал ее клешнями на куски и
более крупные отправлял себе в рот;
на долю актинии доставались только остатки.

Несомненно, во всяком случае, что это
не единственный способ питания актинии.
Благодаря своему положению на раке она

при его передвижении бороздит щупаль¬цами по дну моря и получает возможность
ловить животных, которые и служат ей
для питания.

о

Минотавр Тифей.
(П о Ф а б р у).

Е. Ш.

Этот крупный черный жук водится в
странах с умеренным климатом. Он
любит' открытыя песчаныя места, где

он питается. Из этого же помета он

приготовляет пищу для своего потомства.

В октябре, когда почва становится мяг-

пасутся стада овец, пометом которых кой от продолжительных осенних дож-
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дей, вылезают из норок первые мино¬тавры. Они расползаются по полям, оты¬скивая себе пищу, греются на солнце,
которое, повидимому, очень любят, и
устраивают себе неглубокия норки, в
которыя спускаются ■ на ночь и во время

дождя.

Проведя так несколько недель, жуки

начинают заготовлять себе пищу на хо¬лодное время, которое они проводят под

землей; ея запасами жуки кормятся до на¬ступдения первых морозов. С наступле¬нием холодов они впадают в оцепе¬нение, в котором проводят всю зиму.
Зимния норки молодых жуков, имеют

вертикальное направление, от котораго
отклоняются немного в ту, или другую

сторону, когда в почве встречаются ка¬кия нибудь препятствия. Глубина этих но¬рок не больше фута; внутри они высти¬лаются толстым слоем измельченнаго
овечьяго помета.

На дне такой норки сидит всегда толь¬ко одинв жук (самец или самка). В на¬чале марта, самцы разыскивают норки
самок и там спариваются с ними.
Вслед за этим начинается совместное

рытье „семейных норок" и снабжение

их провизией для потомства.

Вольшею частью однако они роют не

новую норку, а углубляют ту, которую вы¬рыла себе осенью самка, и в которой
она провела зиму.

Семейная норка также вертикальна (за
нсключением небольшой части вверху,

имеющей наклоннве положение), но глуби¬на ея гораздо больше глубины временной
норки: она достигает полутора метра, a
иногда даже и более.

Ни одно насекомое, кроме Минотавра,

не роет таких глубоких норок. Биоло¬гический смысл этого обстоятельства за¬ключается в следующем.
Личинки Минотавра вылупляются в

июне. В неглубокой норке заготовленная
для них провизия высохла-бы, как ка-

мень, и личинки, неспособныя пит.аться
твердой пищей, погибли бы с голоду. При
глубине-же в полтора метра даже и в

летние жары в норке сохраняется про¬хлада и влажность, благодаря чему пища

личинок не только не высыхает, но де¬лается сочной и нежной, напитываясь вла¬гою воздуха и приходя в некоторое бро¬жение.
' Работы по уетройству норки и снабже¬нию ея провизией распределяются между
самцом и самкой следующим образом.
Самка всегда находится впереди, самец-—

позади; она роет норку головой и зазу¬бренными голенями, он выносит выры¬тую ею землю. Держась позади самки, он
подгребает себе под брюшко вырытую
землю, месит ее и приготовляет из нея

цилиндр в дюйм длиною. Воткнув в

этот цилиндр свои рожки, он начинает

медленно подниматься по каналу, толкая

впереди себя цилиндр и упираясь лапка¬ми в стены норки. Добравшись таким
образом до верхней, наклонной части нор-



ки, он эдесь оставляет цилиндр, а сам

спускается вниз, где приготовляет вто¬рой цилиндр, потом—третий, и затем
сразу выталкивает их наружу, после

чего спускается вниз для дальнейшей

работы.

На устройство норки пара Минотавров

употребляет месяц, а иногда и более.
Втечение всего этого времени ни самец,
ни самка, ни на минуту ее не покидают

н ничего не едят. Норка впродолжение

всей работы остается закрытой послед¬ним вытолкнутым цилиндрическим
комком: следующий комок выталкива¬ет предыдущий и занимает его место.
Таким образом вся работа совершает¬ся в темноте.
Когда норка готова, самец в первый

раз выходит на поверхность земли и

отправляется эа провизией. Это происхо¬дит вечером. Выбрав шарик покруп¬нее, чтобы он не мог провалиться в
норку, жук втискивает его в верхнюю,

наклонную часть норки, где шарик эа¬стревает, образуя род мостика. На этот
мостик Минотавр кладет еще два-три

шарика, потом входит в норку, упирает¬ся задними лапками в стенки, втыкает

свои рожки в шарик, чтобы он держал¬ся неподвижно, и передними лапками на¬чинает его растирать. Получается поро¬шок, который сквозь щели между шари¬ками просыпается вниз, к самке; эта
последняя приготовляет из него ци¬линдр в палец длиною и толщиною,
на что требуется, приблизительно, десять
дней совместной работы самца и самки.

Неизвестно, сколько именно таких ци¬линдров в пищу будущим личинкам

заготовляется в одной норке, но во вся¬ком случае, число их бывает не ве¬лико.
Располагаются они на дне норки, в

боковых ячейках, имеющих сообщение
с главным каналом.

Цилиндр—плотен, темнаго цвета; ма¬терьял, из котораго он сделан, распо¬лагается слоями: внутри он более не¬жен, снаружи—грубее, вследствие чего но¬ворожденная личинка, вгрызающаяся сразу
внутрь цилиндра, находит более подходя¬щую ей, нежную пищу.
Минотавр кладет свое яичко не в

конце цилиндра, как это делают другие
жуки, заготовляющие пищу потомству, а в

песок, находящийся под цилиндром. Та¬ким образом личинка, которая вылупит¬ся из этого яичка, чтобы добраться до

пищи, должна будет проломить потолок
своего помещения, состоящий из слоя

земли в несколько миллиметров толщи¬ною.
Личинка вылупляется, приблизительно,

через месяц после отложения яичка и
проводит все лето, до конца августа, не

превращаясь. Следовательно, личинковый

период продолжается два месяца.

Окончив питание, она вылезает из

цилиндрика через нижний конец его и

зарывается в землю. Перед превращени¬ем она отрыгает из желудка всю остав¬шуюся там пищу и смазывает этим
веществом внутренность ячейки, отчего

она делается гибкой и нежной, как бар¬хат. В этой ячейке совершается превра¬щение в нимфу, а затем — во взрослое
насекомое.

Все раэвитие Минотавра, начиная с яй¬ца, длится пять месяцев.
Самец умирает тотчас по окончании

своего дела, то есть после того, как
снабдит норку достаточным количеством
провизии для своего потомства.

Самка, приготовив из материала, до¬ставленнаго самцом, нужное количество
цилиндров, откладывает под каждым

из них по яичку, и остается в

норке до тех пор, пока ея дети дости¬гнут взрослаго состояния, т. е. до октября.
Тогда она выходит из норки вместе с

молодыми жуками. Эти последние разсеи¬ваются по полям, чтобы начать только
что описанный цикл жизни, а мать уми¬рает.
Таким образом, самка живет пятью

месяцами больше самца.
Продолжительныя наблюдения, которыя

вел Фабр над жизнью и деятельностью
Минотавра как в естественных, так
и в искусственных условиях, дали ему
воэможность вполне изучить нравы этого

жука и сделать интересные выводы отно¬сительно некоторых особенностей его
инстинкта.

Наиболее характерной из этих осо¬бенностей является учаСтие самца в ухо¬де за потомством. Как правило у насе¬комых уход этот составляет дело са¬мок, самцы не участвуют в заботах
о потомстве. Минотавр-отец, как мы
видели, составляет исключение. Вся его
жизнь, после спариванья, проходит в
работе для обезпечения жизни потомства;
с ея окончанием он умирает.

Другая особенность инстинктов Мино¬тавра состоит в том, что спарившиеся
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самец и самка составляют прочную па¬ру, которой члены обладают способностью
отличать друг друга от остальных осо¬бей вида.
Фабр убедился в этом, путем сле¬дующаго опыта.
Поймав несколько пар Минотавров

и пометив их (значками на нижней
стороне крыльев), он посадил их в
общее помещение. Жуки тотчас принялись

рыть норки, при чем каждая пара рабо¬тала отдельно. Тогда Фабр стал еже¬дневно разрушать их работу, производить
умышленно безпорядок, при котором жу¬ки разных нор встречались между собою.
He смотря на это, однако пары соединя¬лись по прежнему, и каждая начинала рыть
отдельную норку,

На основании этого опыта Фабр утверж¬дает, что Минотавр единственное до сих
пор известное насекомое, живущее се¬мейной жизнью*). В связи с этою жизнью
Фабр сообщает еще следующее наблю¬дение. Поймав в поле не спарившихся
самца и самку, он поместил их в

деревянный ящик с землей. Но самка

отказалась работать с самцом, .выбран¬ным не ею. Она вылезла из ящика и
забилась под металлический колпак на

верху.

Втечение недели Фабр ежедневно на¬стойчиво спускал ее в землю, но она
решительно противилась этому и все вре¬мя стремилась убежать из прибора.
Тогда Фабр удалил оттуда самца и

заменил его другим, на вид ничем

не отличавшимся от перваго. Все тотчас

же изменилось: самец и самка ^евност¬но принялись за работу и с течением
времени довели ее до конца.

Фабр делает из этого наблюдения

следующее заключение. Самка Минотавра

в естественных условиях делает свобод¬ный выбор самца. Если же случайныя
внешния условия навяжут ей в товарищи

самца, выбраннаго не ею, то может слу¬читься, что она станет питать к нему
такое отвращение, которое подавит ея мо¬гучий материнский инстинкт и заставит
ее отказаться от работы по устройству
жилища и обезпечению будущих детей. *).

=□=

Аэрология.
Методы, значение и исторический очерк развития аэрологии.

Н. Каменьщикова.

Научное воздухоплавание" или, как

теперь его принято называть, „аэрология”

принадлежит к естественным наукам.

Аэрология занимается изследованием выс¬ших слоев атмосферы при помощи сво¬бодных полетов на шарах, а также с
помощью змеев, привязных шаров,
баллон-зондов и пилот-баллонов

1. Свободные подемы на воздушных ша¬рах совершаются для производства мете¬орологических, электрических наблюде¬ний в высших слоях атмосферы, наблю¬дений облаков и т. п., если эти подемы
не преследуют какую-либо другую цель.
Наибольшая высота, на какой когда-либо
было живое существо, есть 10800 метр.,
достигнутая с опасностю для жизни 21

июня 1901 г. проф. Берзоном и Зюрингом

на воздушном шаре; но эти 10 километ¬ров представляют собой незначительную

высоту, по сравнению с достигаемыми те¬перь самопишущими аэрологическими ин¬струментами.
2. Метеорологичесния станции, устроенныя

на горах, иногда имеют специальное на¬значение производить аэрологическия на¬блюдения, для чего выбирается горная вер¬шина, стоящая возможно ближе к усло¬виям свободной атмосферы, т.-е. возможно
выше и возможно дальше от других гор.

Наивысшая горная станция, где установле¬ны самопишущие приборы, устроена на вер-

*) Утверждение это не точно: семьей называется
такая биологическая органиэация, которая состоит
из самца, самки и детенышей; тогда как самец
Минотавр до появления детенышей не доживает
и его роль ограничивается некоторыми работами
до появления их на свет.

Примеч. Ред.

*) Заключение это далеко не сходится с тем,
что мы энаем об инстинктах насекомых по

данным, собранным и описанным самим же

Фабром; оно, поэтому, не может быть принято

без точной проверки, тем более что автор
ничего не сделал для выяснения психологической

природы ни описываемаго им явления „узнавания",

ни того, на чем основан .свободный выбор"

самки и ея яотвращение“.

Примеч. Ред.
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шине потухшаго вулкана Аль-Мисти в
Перу, на высоте 5830 м.

3. Подемы воздушных эмеев проиэво¬дятся следующим образом: берется ко~
робочный змей типа Гарграве (фиг. 1, 2),

Фиг. 1. Змей Гарграве (190) с прикрепленным
внутри аппаратом и змей Мунда (208)

к нему прикрепляется метеограф (фиг.

3), т. е. аппарат, записывающий при по¬мощи особых перьев давление, темпера¬туру, скорость ветра и влажность на ба¬рабане, вращающемся равномерно при по¬мощи часового механизма. Этот змей
называется главным, он имеет несу-

Фиг. 2 Змей Гарграве с лппаратом Марвина.

дую поверхность около 7 кв. м.; прикреп¬ляют его к стальной проволоке и за-.
пускают. Смотря по силе ветра, к про¬волоке прикрепляются, при обыкновенных
условиях через каждые 1500—2000 м.
проволоки, вспомогательный змей Мунда,
(фиг, 1), наэначение которых уменьшать
тяжесть проволоки и поддерживать ее.

В Линденбергской Воздухоплавательной
Обсерватории 7 такими змеями Гарграве

и Мунда при 17200 м. проволоки была до¬стигнута 25 марта 1908 г. высота 6500 м.
Наибольшая высота, до какой поднимали
метеограф при помощи змеев, есть

7044 м.; ее достигли в обсерватории
„Бюро Погоды" в Вашингтоне 3 октября
1907 г.

4.Подемы привязных шаровпроизводятся
так же, нак и подем змеев; только к

Фиг. 3. Метеограф Клейншмидта для эмеев

(новейший аппарат),

лривязным шарам прибегают, если ве¬тер очень незначителен (до 4 м. в 1 с.)

или его совершенно нет, в этих слу¬чаях змеи не могут держаться в воз¬аухе и тогда метеограф (фиг. 4) немно¬го отличающийся от метеографа для под¬емов змеев, поднимают при помощи
привязных шаров. Шарами для этих
целей служат обыкновенные, круглые,

Фиг. 4. Метеограф Клейншмидта для привязных
шаров.

шелковые, пролакированные воздушные

шары, обемом до 20 куб. м., наполня¬емые водородом. К первому шару прикре¬пляют метеограф и запускают на сталь¬ной проволоке (фиг. 5); смотря по состоя¬нию атмосферы через каждые 1500—2000 м.
проволоки прикрегшяются такие же вспомо-
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гательные шары для поддержания проволоки
и достижения большей высоты.

Фиг. 5. Привяэной шар перед подемом.

Наибольшая высота, достигнутая при¬вязными шарами в Линденбергской 06¬серватории 13 июля 1910 г. есть 9650 м.
4. Баллон - ЗОНДОМ называется гутта¬перчевый баллон диаметром 1500—1800

° г и я. 1206

сферы баллон-эонд лопается, а метео¬граф с парашютом опускается на зем¬лю. Метеограф, прикрепляемый к бал¬лон-зондам (фиг. 7) почти такой же,
как и метеограф для змеев и привяз¬ных шаров, только в нем отсутствует
запись снорости ветра (анемограф) и ап¬парат этот больше чувствителен; для
уничтожения же влияния солнечных лучей,

к такому метеографу часто приделывает¬ся электрический вентилятор.

Гуттаперчивые баллон-зондьи с пара¬шютом впервые стал пускать проф. Ac¬сман; но теперь часто пускают баллон¬зонды по способу проф. Гсргезеля. Этот
способ состоит в следующем: берутся
два гуттаперчевых баллона до 800 мил-

Фи.г, 6. Баллон-зонд с парашютом, готовый
к подему (способ Ассмана).

километров, вмещающий 3—4 куб. м. во¬дорода; н такому баллон-зонду прикреп¬ляют парашют (фиг. 6) и метеограф
(фиг 7) и пускают его летать свободно,
без привязи. В верхних слоях атмо-

Фиг. 7. Метеограф Гергезеля для барлон-зон¬дов.
лиметров диаметром; один из них

наполняется водородом немного менее

другого. По достижении высоты более на¬дутый баллон лопается и метеограф,

подцерживаемый менее надутым балло¬ном, постепенно падает на землю. Та¬ким образом, как видит читатель,
способ Гергезеля имеет в основании то,
что эти два баллона не могут лопнуть

одновременно, а один не может подни¬мать метеограф. Наибольшая высота, до¬стигнутая балон-зондами в Уккле (Бель¬гия) 5 ноября 1908 г., есть 29040 м.*).
5. Пилот-баллономназывается небольшой,

обемом в ОД—0,2 нуб. метра гуттапер¬чевый шар, наполненный водородом, ле¬тящий свободно и без метеографа. Если

летящий пилот-баллон наблюдать теодо¬литом с одного места, то получим на¬правление и сторон ветра (горизонталь¬ных течений) на любой высоте в атмо¬сфере. Если же его визировать теодоли¬тами одновременно с двух или трех то-
*) Подробно об этих методах аэрологии см.

П. Камепщиков. Изследование атмосферы. Спб.
1910 г.
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чек земли, то легко находится скорость

вертикальных течений в атмосфере *).
Подемы таких пилот-баллонов уже

наблюдались теперь до высоты 20000—
25000 м.

6. Знанение аэрологии. Аэрология имеет
огромное значение для метеорологии, так
как позволяет иэучать метеорологическия
явления неискаженными влиянием земли

и брать их в их истинном значении.
При помощи методов аэрологии можно

изучать циклон или антициклон одно¬временно во всей его массе, спереди, сза¬ди, с боков, что очень важно, ибо каждая
часть циклона имеет свою особенность.
Аэрология имеет огромное значение и для

предсказания погоды: действительно, при¬ближение и прохождение циклона очень
отчетливо выражается метеографом при
подемах змеев и привязных шаров.

При помощи пилот-баллонов можно не¬посредственно убедиться, с каким из
движений в атмосфере,—восходящим или
нисходящим, мы имеем дело, что очень

важно для предскаэания погоды, так как

нисходящий в большой массе воздух ни¬когда не приводит к осадкам, в то
время как при восходящих течениях

почти всегда образуются продукты конден¬сации паров воды. Кроме того аэрологи¬ческия наблюдения показали, что в атмо¬сфере падение температуры с высотой
поднятия не идет правильно, что есть в

атмосфере слои, в которых температура
остается одинаковой (изотермия) и что есть
даже слои с температурой высшей, чем

ниже лежащий слой, такое обращение тем¬пературы называется инверсия. Далее, было
замечено, что инверсия чаще наблюдается
вблизи облаков и что около такого слоя
с инверсией особенно отчетливо заметны
вертикальныя движения в атмосфере.

Инверсия является чаще на задней части
циклона и очень редко на передней.

Инверсия чаще всего сопровождается умень¬шением влажности и очень редко (1 на
1000)—увеличением влажности в близ¬лежащих слоях; большая по величине
инверсия всегда сопровождается и сильным

уменьшением влажности. Инверсия всегда
сопровождается изменением скорости и
направления ветра в слое с инверсией.
Нижния инверсии, появляющияся летом

*) Подробно о методе пилот-баллонов см. Н.
Каменщиков. Пилот-баллон для изследования
атмосферы. Ж. Р. Фиэ.-Хим. Об. Т. XLи. 36. 1909.

Вып. 7, стр. 296, а также П. Каменщиков. Иэ¬следование атмоеферы. Спб. 1910.

вечером с закатом солнца, к 2 часам
следующаго дня всегда уничтожаются.

Приближение циклона всегда связано с
сильным охлаждением высших слоев

атмосферы зимой; летом это охлаждение

меньше. В антициклоне в высших сло¬ях атмосферы замечается большая сухость
и нагревание. На передней части циклона
целыя колонны воздуха летом всегда

сильно нагреты, а на задней части цикло¬на всегда очень охлаждены. Затухание го¬довых колебаний температуры происходит
в атмосфере на высоте большей, чем

11 килом., суточныя же колебания прекра¬щаются в свободной атмосфере, по всей
вероятности, на высоте 1—1 Уа килом. В
самых нижних слоях атмосферы закон

падения температуры замасхирован мест¬ными влияниями и частыми инверсиями. В

слое наиболее обильнаго образования обла¬ков падение это замедляется выделяю¬щейся скрытой теплотой. В более же
высших слоях уменьшение температуры

с высотою идет опять быстрее, прибли¬жаясь к адиабатическому изменению сухо¬го воздуха.
Наблюдения Ассмана и Тейссеран-де¬Бора открыли новый интересный, пока
неразясненный, факт; на высоте 8—11
килом. обнаруживается слой однообразной

температуры (изотермический), а далее за¬метно даже повышение ея (инверсия). Это
явление можно обяснить, если допустить,
что слой, в котором температура с
высотой перестает убывать, составляет
границу той части атмосферы, в которой

происходит движение с сильной верти¬кальной составляющей (циклоны и анти¬циклоны). Но высота этого слоя неодина¬кова, а отсюда понятно, почему изотермы
высших слоев атмосферы претерпевают
большия колебания. Ассман считает, что
начало изотермической зоны совпадает с

нижней границей перистых облаков. Та¬ким образом земная атмосфера лрости¬рается в метеорологическом смысле до
высоты 300 — 400 километров. Состав
ея, по отношению к основным газам,

постоянен до наибольших высот, до¬ступных наблюдению. Водяные пары со¬средоточены, главным образом, в ниж¬них слоях, так что на высоте 6000 м.
абсолютная влажность выражается уже

десятыми долями миллиметра. Пыль, пла¬вающая в воздухе, также образует сво¬его рода пылевую атмосферу, простираю¬щуюся до высоты 5000—6000 м. Вся ат¬мосфера, взятая в ея целом, поглощаегь
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известную часть солнечной радиации, вслед¬ствие чего напряжения солнечной инсоляции
тем интенсивнее, чем выше лежит

место наблюдения. Атмосфера обнаружи¬вает избирательную поглощательную спо¬собность; более длинная волна поглощает¬ся водяными парами и углекислотой. Пс
мере поднятия над земной поверхностью

постепенно изменяются ея физическия свой¬ства: свето-и теплопрозрачность увеличи¬вается, а плотность и температура посте¬пенно уменьшаются. Неравномерное давле¬ние у земной поверхности с высотою по¬степенно сглаживается и заменяется
более равномерным распределением; на¬чиная с известной высоты, существует
высокое давление в экваториальной зоне,

которое постепенно уменьшается к полю¬сам.
Температура, вопреки существовавшим

прежде воззрениям, испытывает на вы¬соте многих тысяч метров еще весьма

значительныя колебания. Шары-зонды по¬казали, что в слоях, лежащих на вы¬соте 9—11 килом., возможны еще измене¬ния температур в 10—15 и более граду¬сов на протяжении двух ■— трех дней.
На высоте от 8 до 14 килом. дальнейшее

понижение температуры прекращается или
даже переходит в повышение. Мощность
этого пояса инверсии пока неизвестна. В

наиболее высоких слоях, доступных на¬блюдению, температура, по записям бал¬лон-зондов, может падать до—85“ *).
Аэрологическия экспедиции при изследова¬нии пассат Атлантическаго океана нашли,
что пассаты, считаемые раньше как одно

из главных течений в атмосфере, до¬стигают только самых незначительных
высот (часто едва до 400—500 метров)
и поэтому могут перегонять к экватору
только незначительныя массы воздуха, т. е.
совершенно обратно тому, как думали

раньше. Над этим незначительным сло¬ем пассат находится очень большой слой
воздуха без всякаго движения и только

на больших высотах замечается анти¬пассат, который гонит воздух от эква¬тора и этим устанавливает равновесие.
To же самое заметил и проф. Берзон

во время его аэрологической экспедиции в
Восточную Африку в 1908 г. Наблюдения

проф. Гергезеля при его изследовании ат¬мосферы над Северным Ледовитым Оке¬аном показали, что воздух в высших
*) Илоссоеский. Основы метеорологии. Одесса 1910.

стр. 220 и 227.

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1912 г.

слоях атмосферы так же часто движется

к северному полюсу, как и от него;

с высотой от 10000 метр. всегда заме¬чается увеличение силы ветра до 20 метр.
в 1 сек., а иногда даже до 30 метр. в
1 сек. Это подтверждает, по словам
проф. Гергезеля, прежнее предположение о

существовании вихря около полюса, и по¬казывает, что этот вихрь меняет свое
положение. Интересны также выводы из
наблюдений над ветром, сделанные проф.
Кёнпсном., а именно:

1) По мере поднятия вверх, ветер
изменяет свое направление вправо
эначительно чаще, чем влево.

2) Это вращение ветра — наиболь¬шее в нижних слоях атмосферы;
именно, на 22° на высоте 1000 метр.
и на 4°, на каждыя следующия 1000
метров.

3) Это вращение значительно силь¬нее для SE и S ветров, чем для
NW—ветров.

4) Это вращение больше в холод¬ное время года; почти вдвое больше,
чем в теплое время года.

5) Если сравнить направление вет¬ра на высоте 2000 метр. с метеоро¬логической картой даннаго дня, то
направление ветра на высоте 2000
метр. отклоняется от изобары в
случае SE — ветров на 5—10° в

сторону высшаго давления, а в слу¬чае NW—ветров натуже величину
в сторону ниэшаго давления.

Аэрология имеет так же огромное зна¬чение для воздухоплавания и летания, так

как при помощи аэрологических наблю¬дений мы познаем как течения в атмо¬сфере, так и явления, знание которых
оказывает большую помощь управляемому

воздухоплаванию и полетам на аэропла¬нах. Например, знакомство с тем,
что в атмосфере всегда около слоя с
инверсией замечается изменение скорости

и направления ветра, что вообще с высо¬той ветер изменяет свое направление
вправо значительно чаще, чем влево, что

это вращение наибольшее в нижних сло¬ях атмосферы и что оно вдвое больше
в холодное время года, чем в теплое,—

все это очень полезно знать воздухоплава¬телям.
A то, что направление ветра на высоте

2000 м. почти совпадает (отклонение на

5—10°) с изобарой давления даннаго ме¬ста, дает возможность воздухоплавателки
имеющему метеорологическую карту дан-

П
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наго момента, предсказать направление

своего полета в случае полета на неу¬правляемом воздушном шаре, а в слу¬чае полета на дирижабле или аэроплане

учесть и использовать это. Таких приме¬ров огромной пользы аэрологии для воз¬духоплавания, основанных на наблюдени¬ях последних десяти лет, можно при¬вести массу. Перед полетами, как аэро¬планов, так дирижаблей и аэростатов,
теперь производятся почти всегда наблю¬дения силы и скорости ветра в высших
слоях атмосферы, а при существовании же

аэрологических обсерваторий это значи¬тельно облегчается. Наконец, аэрология

очень важна для изучения динамики атмо¬сферы, для изучения восходящих и нисхо¬дящих течений в атмосфере.
7. Историчесний очерн раэвития аэрологии.

Со времен Торричелли, с 1643 г., когда
был изобретен барометр, и с ним
четыре года спустя поднялся Рёгиег на
„Риу de D6me“ и доказал при этом, что
давление воздуха вверху меньше, чем

внизу, -— начинаются собственно аэрологи¬ческия наблюдения. Изобретение воздушнаго
шара в 1783 г. дало этому новый путь,
много обещающий впереди, так как
при помощи воздушнаго шара можно было

без затруднения в любом месте дости¬гать больших высот; раньше же подемы
были осуществлены только с большими
расходами и затруднениями, и то лишь в
местах с высокими горами. Несмотря на
успех знаменитых физиков Гей-Люссака
и Био в 1804 г. в научных опытах

при подемах на воздушном шаре, яви¬лись скоро, однако, затруднения при полу¬чении действительной температуры воз¬духа и Араго в 1853 г. в одном из
эаседаний Парижской Академии Наук за¬явил, что „исключая только очень не¬многих, подемы на воздушном шаре
дают очень сомнительные результаты".

Под этими „очень немногими под¬емами" Араго подразумевал четыре под¬ема в 1852 г., совершенные и. Welsh'^м,
директором обсерватории в Kew’t, при
которых был применен новый метод

определения температуры. Дальнейшие зна¬менитые полеты Welsh’а и Glaиsher а в
1852—1869 г., хотя и имели огромное зна¬чение для научнаго воздухоплавания, но
все-таки мало дали для нахождения закона

изменения температуры с высотой, вслед¬ствие дефектов в инструментальной и
наблюдательной части. Для лучшаго изу¬чения высших слоев атмосферы метеоро-

логический конгресс в Вене в 1873 г.

предложил продолжать, по мере возмож¬ности, полеты Glaиsher’a и Welsh'a, a
также строить метеорологическия станции

на горах.

В 1889 г. начались знаменитые науч¬ные подемы на воздушных шарах, ор¬ганизованные в Пруссии проф. Ассманом
и Берзоном, так называемые „полеты с
психрометром Ассмана", который дает,

как известно, истинную температуру воз¬духа, не искаженную влиянием солнечных
лучей.
Эти все 75 полетов составили новую

эпоху в научном воздухоплавании. Боль¬шая половина этих научных полетов
в Германии была уже выполнена, как

в 1893—1895 годах аэрология обогати¬лась сразу двумя новыми методами изсле¬дования атмосферы, это метод воздушных
змеев и баллон-зондов.

Змеи для научных опытов применя¬лись даже значительно раньше: еще в
1752 г. Франклин, как всем известно,
при помощи змея показал электрическое

происхождение молнии, а три года раньше

его д-р А. Вилсон делал опыты подня¬тия термометра при помощи нескольких
змеев; но после этого не было примене¬ния змеев для научных целей вплоть до
1883 года.

В 1883 г. проф. Луг.шс Арчибальд в

Англии совершил подемы змеев с ане¬мометром для нахождения зависимости из¬менения скорости ветра с высотою. Его
подемы змеев достигали высоты 600

метров, и из этих наблюдений он. вы¬вел следующий опытный закон возраста¬ния скорости ветра с высотою (в сред¬нем):
где 1и > 200 метров.

Все эти попытки применения змеев
оставались попытками и нужно было еще
10 лет, чтобы метод применения змеев

для изследования атмосферы стал гтриме¬няться как научный метод. Только 4-го
августа 1894 г. был совершен первый,
давший результаты, подем термографа
Ришара при помощи 5 змеев системы
Эдди с общей поверхностью в 9 квадр.

метров до высоты 436 м. на частной об¬серватории Ротча в Блюе-Гилле, около
Бостона в Америке.

В то же самое время знаменитое Ва¬шингтонское „Бюро Погоды“ начало про¬изводить опыты со змеями; в 1894 году
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A. М. Ади и С. А. Поттер делают
опыты сперва со змеями системы Малай,
а в следующем году со змеями Гарграве,
описание которых появилось в апреле

1895 г. в журнале „Amerиcan Engиner“.
Осенью того же 1895 г. были построены

/. Б. Милле и Ч.. иаисономь в Америке
птицеобразные змеи Лаисона (фиг. 8).

Проф. Марвин изобрел метеограф, кото¬рый теперь носит его имя и считается
одним из лучших аппаратов для под¬-емов на змеях.

Фиг. 8. Змей Лаисона.

Вскоре после этого подемы на змеях
вошли в ряд обязательных наблюдений
в Вашингтонском Бюро Природы, где

•была устроена Поттером первая змейко¬вая станция; вскоре открылись еще 16
станций на частныя средства в других
местах Соед. Штатов, После таких

громадных успехов метода змеев в
Америке они начинают применяться в
Европе.

Первый, применивший змеи для аэроло¬гических наблюдений в Европе, был
Тейсерон-де-Бар. Он в 1897 г. на сво¬■ей частной обсерватории в Траппе, около

Парижа, стал производить опыты со зме¬ями, сначала простыми, а потом коро¬€очными Гарграве и Лаисона, и скоро до¬стиг прекрасных результатов; напр,,
достиг даже высоты 5000 м. Краткие от¬четы об этих первых работах поме¬щены в „Comptes Rendus" Парижской
Академии Наук и в протоколах Фран¬цузскаго Метеорологическаго Общества. В
России первый полет на воздушном шаре
с научной целью был совершен в
1804 г. академиком Захаровым из сада

Перваго Кадетскаго Корпуса в С.-Петер¬оурге. Затем в России начали приме¬ияться только с 1897 г.( когда их без

аппаратов запускали в Николаевской

Главной Физической Обсерватории в С.-Пе¬тербурге исключительно для определения
высоты облаков. В этих первых в
России опытах со змеями принимали

главное участие С. Д. Грибоедов, С. И. Са¬винов С. Г. Егоров, при этом были ис¬пробованы змеи Эдди, Баден-Поля, Гар¬граве и др, Осенью 1898 г. на X Сезде
Русских Естествоиспытателей и врачей

в Киеве поручик С. А. Ульянин подни¬мался на двух змеях Гарграве, а также
на 5 змеях своей конструкции; это были
первые подёмы людей на змеях в
России.

В том же 1898 г. стали производить

в С.-Петербурге подемы змеев с ане¬мографом, конструкции академика М. А.
Рыкачева, а потом с баро-термографом
Ришара.
Более правильные подемы змеев и

участие в международных аэрологических

наблюдениях начаты в России с 1899 г.(

подемы баллон-зондов с 1901 г., a

учреждение специальнаго „Змейковаго От¬деления" в Константиновской Обсервато¬рии в Павловсне последовало лишь в
1902 г.

Этим первым аэрологическим наблю¬дениям в России предполагалось посвятить
и выпуск отчета Константиновской Обсер¬ватории „Изследование Атмосферы“; но он
все еще к сожалению не опубликован,
не смотря на большой интерес, который

представляют эти первые опыты и пер¬выя аэрологическия наблюдения вь Рос¬сии.
Выпуск ии „Изследований Атмосферы“

(отчет Константиновской Обсерватории за

года 1901—1903), вышел хотя со значи¬тельным опозданием в 1907 г. Отче¬тов же за последующие года, начиная с
1904 г, с подробным приведением про¬изведенных наблюдений, как это сделано
во ии выпуске и как это предполагалось
и дальше делать, все еще нет.*)
Метод изследования высших слоев

атмосферы при помощи баллон - зондов
ведет свое начало с 21 марта 1893 г..
когда Герминтом  и Безансоном в П ариже
был пущен первый такой баллон-зонд
с саморегистрирующим аппаратом, и

*) Подробный разбор постановки дела изсле¬дования атмосферы в России см. Н. Каменщикое.

Неправильность постановки изследования атмо¬сферы в России.Спб. 1910 г.; жур. Вестн. Воэду¬хопл, 19Ю.№ 12, стр. 17; Das Wetter 1910. № 8,
s. 183.
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достигнута грандиозная для того времени
высота в 15000 метров. Спустя два года

в Берлинском Воздухоплавательном 06¬ществе уже достигали таким баллоном¬зондом высоты в 21800 метров. Таким
образом, метод баллон-зондов, имею¬щий своей родиной Францию, на целый
год опередил применение змеев в

аэрологии.

Никакая наука не развивалась так

быстро, как аэрология,—каждый ея метод

почти немедленно применялся и совершен¬ствовался во всех странах.
В 1896 г. явилась необходимость на

сезде в Париже директоров метеоро¬логических обсерваторий образовать „Меж¬дународную и\омиссию Паучнаго Воздухо¬плавания“ под председательством профес¬сора Гергезеля, которая ставит своей зада¬чей—повсеместное изследование на земле
высших слоев атмосферы. В мае 1903 г.,

уже на 3-м сезде этой „Комиссии На¬учнаго Воздухоплавания" в Берлине, было
постановлено совершать ежемесячно в

первый четверг по новому стилю везде,

где это возможно, подемы змеев, шаров

и баллон-зондов; при этом, этот чет¬верг считать за главный международный
день, а среду, ему предшествующую, и пят¬ницу, после него следующую, тоже отнести
к международным дням, и в которые

тоже производить аэрологическия наблюде¬ния. Все аэрологическия наблюдения в
международные дни печатаются в „Publи¬
catиons de la Commиssиon иnternatиonale

pour l'Aerostasиon Scиentиfиque" на фран¬цузском и немецком языках под ре¬дакцией проф. Гергезеля в Страсбурге.
Результаты и выводы вообще всяких аэро¬логических наблюдений, а также всякия

замечания и усовершенствования в обла¬сти аэрологии докладываются в заседа¬ниях этой ,Международной KojfkиtUH Наи¬учнаго Воздухоплавания" й печ^игаир+ся в4,
отчетах ея сездов. и.'"

Применение пилот-баллонов для из¬следования высших слоев атмосферы
хотя и начинается тоже с 1893 года., в

виде предложения проф. Кремзера упй¬треблять бумажные баллоны для наблюде¬ния направления ветра, но только с 1905 г.
метод пилот-баллонов, после опытов

проф. дг-и\ервена начинает применяться
практически, как научный метод. Только
в самое последнее время в 1907, 1908
и 1909 г.г. работы Де-Кервсна, Гергезеля и
Маурера дали методу пилот-баллонов
строго научную обоснованность и, благо-

даря чему, он имеет теперь огромное

значение для изследования атмосферы.

С развитием аэрологии появилась ' не¬обходимость иметь свой специальный жур¬нал, который и начал издаваться в
1905 г. под редакцией проф. Ассмана и
проф. Гергезеля под названием „Beиtrage

zur Physиk der freиen Atruosphare", в ко¬тором теперь печатается все новейшее
по аэрологии.

Для полноты историческаго очерка раз¬вития аэрологии нужно упомянуть еще об

открытии хотя бы главных аэрологиче¬ских обсерваторий и о последних аэро¬логических экспедициях.
В Страссбурге еще в 1898 г. нача¬лись наблюдения при помощи змеев и
вскоре под руководством проф. Гергезеля
организовались регулярныя наблюдения,
стали изобретаться и совершенствоваться
приборы и новые методы для изследования

атмосферы. Теперь Метеорологический Ин¬ститут Страсбургскаго Университета, где
производятся аэрологическия наблюдения,

уже дал прекрасных научных работни¬ков. Трудам их, и особенно самого
проф. Гергезеля, аэрология обязана многими

новейшими усовершенствованиями и изы¬сканиями. Весной 1889 г., когда были за¬кончены 75 научных полетов на шарах
в Пруссии и в Америке и Франции про¬изводились уже регулярные подемы зме¬ев для аэрологических наблюдений, в
Берлинском Метеорологическом Инсти¬туте открылось „Воздухоплавательное От¬деление", председателем котораго был
назначен вдохновитель и организатор

всех первых аэрологических наблюде¬ний в Германии, изобретатель всем из¬вестнаго психрометра Ассмана, профёссор
Рудольф Ассман, личный друг импера¬тора Вильгельма. В том же 1899 г. были
отпущены сразу 60000 марок для построй¬ки Воздухоплавательной Обсерватории в
Тегеле, около Берлина, а с октября того

же 1899 года уже приступлено к совер¬шению подемов змеев, изобретению сво¬их аппаратов и змеев. Чтобы при этом
не повторять только методов французов,
в этой обсерватории старались делать
улучшения и нововведения, которыя однако
сначала выразились лишь в применении
змейкоиаго аэростата системы Парссва.ия и
Зигсфельда небольших размеров. Эти

змейковые баллоны, не смотря на их ма¬лую пригодность для таких подемов,
применялись вплоть до 1905 г„ когда они
по настоянию талантливаго ассистента Ac-
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смана, д-ра /\ ирпт Всггнсрп были заме¬нены неболшими круглыми шарами. При
этих первых опытах в Обсерватории
в Тегеле пробовали также эапустить
змейковые баллоны вместе со змеями,

прикрепляя их на одну и ту же прово¬локу; пробовали совершать подемы про¬должительностью в целую ночь или 15

Фиг. 9. „Ballonhalle" Линденбергсной Воздухопла¬вательной Обсерватории.

часов; но это не привело ни к чему но¬вому и от всего этого пришлось вскоре
отказаться.

Далее, подобно метеографу проф. Мар¬вина, проф. Ассман то же сконструирс¬вал метеограф для баллон-зондов, но
без часового механизма; роль часов в

нем исполнял термограф или баро¬граф. Для змеев и привязных шаров
были сделаны то же особые метеографы

по системе Ассмана. От всех этих нов¬шеств к сожаленью пришлось отказаться,
так как аппараты Ассмана явились
очень сложными, трудными для починки и
неточными.

В то же самое время было открыто и
„Змейковое Отделение" в Гамбургской
Морской Обсерватории под управлением
проф, и\иипи'на. Работы проф. Кёппена по
аэрологии и особенно в области теории и
техники метода змеев имеют огромное

значение: проф. Ксппен это—первый зна¬ток воздушных змеев в Европе.
Близость большого города вообще вре¬дит опытам с большими летающими
телами, как змеи и шары, и мешает
достижению при помощи змеев больших
высот, а прикосновение проволоки к
электрическим проводам бывает опасно
для лиц, близко находящихся; позтому в
1905 г. решили перенести Воздухоплава-

тельную Обсерваторию из Тегеля в Лнн¬денберг и значительно ее расширить.
Было для этого выдано единовременно
460000 марок, и перенесение обсерватории
из Тегеля началось уже в апреле 1905 г.,

а уже 16 октября 1905 г. состоялось тор¬жественное открытие. Теперь Линденсберг¬ская Воздухоплавательная Обсерватория
(рис. 9 и 10) по организации и прекрасной
постановке дела представляет собой
первое в мире научное учреждение, куда
приезжают учиться методам аэрологии,

работы которой составляют эпоху в обла¬сти изследования высших слоев атмос¬феры, и которая образует целую научную
школу, основанную проф, Лссманомь и проф.
Берзоном в сотрудничестве с д-ром
иуонмом, ихиршом ииАльфрсд Вегенером и

другими. Эта обсерватория—гордость Гер¬мании.
Далее, в начале 1908 г. открыта пло¬вучая змейковая станция на Боденском
озере подуправлениемд-раЯлб7/«»/.иг/Э/««/

здесь устроен для этого специальный па¬роход, на котором совершаются подемы
змеев и привязных шаров. Сообразно
с силой ветра регулируется скорость па~

рохода и поэтому можно достнгнуть боль¬ших высот.
Таким образом, теперь в Германии че¬тыре аэрологическия обсерватории: в Лин~

Фиг. 10. „VVиndenhaus" Линденбергской Обсер¬ватории, из котораго производятся подемы эме¬ев и привязных шаров.
денберге, Страсбурге, Гамбурге и Фрид¬рихсгафене. Эти четыре обсерватории все
время следят за состоянием высших

слоев атмосферы и совершенствуют са¬мые методы наблюдений. Посетить хотя

одну из этих обсерваторий. чтобы озна¬комиться с их деятельностью непосред¬ственно, представляет большой интерес.
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Огромное научное значение имеют так¬же и аэрологическия экспедиции, напри¬мер: д-ра Э.паса на Шпицберген; д-ра
Койма в Балтийском море; д-ра А. Ве?с¬нера в двухлетней датской полярной эк¬спедиции; д-ра Браака в Батавию (Индия)
и особенно экспедиция проф. Верзона в
Восточную Африку (фиг. 11).

Аэрологическия наблюдения проф. Герге¬зеля в Северном Ледовитом Океане,
Князя Монакскаго в Средиземном море и

Атлантическом океане, изследование пас¬сат и антипассат проф. Гергезелем, ра¬боты проф. Вихерта ид-ра Гардина в Гет¬тингене над изучением атмосфернаго
электричества при помощи особых аппа¬ратов, пущенных на баллон зондах,—
все это тоже имеет огромную научную
ценность.'

Всего того, что сделано теперь по аэро¬логии, всех тех громадных результа¬тов, которых достигли аэрологическими
наблюдениями в последнее десятилетие,

мне нельзя перечислить в этом корот¬ком очерке. Наука аэрология, зародивша¬яся на наших глазах, теперь стала
мировой наукой, распространившей свои

наблюдения повсюду, на всем земном

шаре. Таким грандиозным ростом аэро¬логия всецело обязана: быстрому развитию
за последнее время воздухоплавания, прак-

Фиг. ии. Подемы змеев в Вост. Африке во
время экспедиции проф. Берэона в 1908 г.

тической ея пригодности для предсказания

погоды, летания по воздуху и, наканец,

простоте самих методов, какими она

пользуется.

о

Азотная кислота.и селитра из воздуха.
п.

Техника и промышленность добывания азотной кислоты из атмо¬сфернаго азота.
Проф. A. В. Сапожнинова.

Познамившись с важнейшими теорети¬ческими основаниями вопроса о сожжении

атмосфернаго азота и утилизации образую¬щихся окислов его, а также с лабора¬торными опытами no их поверке, обра¬тимся к обзору тех попыток, какия
имеются в настоящее время в отноше¬нии получения воздушной азотной кислоты
и селитры в технических промышлен¬ных размерах.
В последней четверти ХиХ-го столетия

был взят целый ряд разнообразных
патентов по окислению атмосфернаго азота
с целью получения азотной кислоты или

ея солей; и если судить по этим изобре¬тениям, то в конце ХиХ-го столетия дело
получения азотной кислоты из атмосфер¬наго воздуха в техническом отношении
было уже близко к практическому осу-

ществлению. Но с крупными промышлен¬ными предприятиями в этой области мы
встречаемся только в начале ХХ-го сто¬летия.
Первыми пионерами в этом деле были

американские инженеры Бродлей и Ловед¬жой, ноторым удалось уже 1901 г. осно¬вать промышленное общество „Atmospherиc
products Companиe“ на Ниагарсном водо¬паде. Аппараты, применявшиеся этой ком¬панией для окисления азота, подвергались
неоднократным изменениям и улучше¬ниям; но основной принцип их оставал¬ся без перемены и заключался в приме¬нении большого числа мелких дуговых
разрядов.

Для этой цели (рис. 1) однп электрод аппа¬рата, снабженный большим числом платиио¬вых остриев, оставалсп неподвижным; другой
же электрод, снабженпый такими же платииа-
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выми остриями, вращался со скоростью 500 обо¬ротов в минуту, при чем между платиповыми

остриями при их встрече и удалении и обра¬зовались электрйческия дуги, число которых до¬ходит до 414.000 в минуту. Для получения
более продолжительных разрядов применялся
постоянный ток напряжения от 10000 до 15000
вольт и силою всего от 1 до 0,001 ампера;

число же одновременно горящих электрнче¬ских дуг было около 250—300.

РиСи 1.

Несмотря на все техническия усовершен¬ствования/вводившияся в работу Бродле¬ем и Ловеджоем, добиться при этом
способе работы достаточнаго в промыш¬ленном отношении выхода аэотной кислоты
не удалось и основанное ими Общество,
которое располагало капиталом в один

миллион долларов, уже в 1904 году пре¬кратило свое существование. Но за инициа¬торами этого предприятия остается крупная
научно-техническая заслуга в деле полу¬чения из атмосферы азотной кислоты. He
говоря уже о том моральном влиянии, ка¬кое естественно было связано с таким
крупным почином в этом новом деле

и которое не замедлило сказаться в зна¬чительном повышении числа изобретений
И попыток провести их в жизнь, нужно

признать, что Бродлею и Ловеджою при¬надлежит идея увеличения поверхности

соприкосновения электрической дуги и окис¬ляемаго азота и попытка сократить по воз¬можности время пребывания воздуха в об¬ласти электрическаго разряда. He менее
поучительны были для других изобрета¬телей и слабыя стороны техники этого
предприятия:—большая сложность аппарата,
значительный расход энергии на вращение

электрода, сильное разедание частей аппа¬рата, соприкающихся с окисленным уже
воэдухом и др.
Из дальнейших попыток промышлен-

наго получения воздушной азотной кислоты,
практические результатьи которых однако

до сих пор еще не выяснены, можно ука¬зать следующия.
Германское общество „ Westdeutschen

Thomas-Phosphat- Werke“ и Паулинг за
время с 1901 по 1904 г. заявили ряд
интересных патентов.

Ковальский и Мосцицкий основали в

1902 году в Швейцарии (Фрейбург) об¬щество под названием „иnиtиatиv-Komиtee
fur dиe Herstellung von -Stиckstoffhaltиgen
Produkten". В 1906-м году Мосцицкий

взял патент на интересную по ея кон¬струкции печь для окисления азота, которая
по новейшим данным дает довольно

значительный выход азотной кислоты око¬ло 65 грамм HNO, на 1 киловатт-час,
что является видимо сейчас высшим, до¬стигаемым на практике пределом.

Наконец в 1903 г. было положено на¬чало норвежской селитряной промышлен¬ности, которая в самый короткий проме¬жуток времени успела развиться в круп¬ное торговое дело, привлекшее к себе
внимание и капиталы не только самой Нор¬вегии, а также и других государств Европы.
Счастливыя географическия условия в
смысле большого количества атмосферных

осадков и обилия естественных источни¬ков водяной силы в южной Норвегии де¬лают эту страну исключительно приспо¬собленной к производству воздушной се-

литры, нуждающейся прежде всего вт» де¬шевых источниках электрической энергии;
судя же по ходу дела за первыя 8 лет
можно с уверенностью признать, что этой
стране суждено еще долго стоять во главе

этой новой отрасли техники и промышлен¬ности, имеющей такое огромное мировое
значение.
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Нораежскпн ирпмыии.ииннпст Оойывания
алаипноии кис.юты. В 1903 году профессор
физики в университете в Христиании

X. Биркланд нашел новый способ при¬давать электрической дуге особую форму,
чрезвычайно благоприятную для сожжения
атмосфернаго азота. Пользуясь .давно уже
известными в физике наблюдениями над

отклонением вольтовой дуги от ея началь¬наго положения под влиянием магнитнаго

поля, Биркланд применил это на прак¬тике в такой форме (рис. 2). Предста¬вим себе два электрода включенные в
цепь динамомашины переменнаго тока;

перпендикулярно к плоскости рисунка рас¬положен электромагнит, так что концы
электродов находятся между его полюсами.

Влияние магнитнаго поля будет состоять

в том, что образующаяся между электро¬дами дуга будет растягиваться кругооб¬разно, как показано на рисунке, до тех
пор пока не порвется и не заменится но¬вой; за этой дугой последует новая и т. д.
при чем в зависимости от условий опыта

явление это может повториться в 1 се¬кунду от нескольких сот до 1000 раз.

В случае переменнаго тока это раздува¬ние электрической дуги действием магнит¬наго поля должно происходить то в одну,
то в другую сторону, благодаря чему дуга
принимает форму сплошного диска очень

тонкаго и диаметр котораго при достаточ¬ной силе тока может достигать 1—2 мет¬ров. На рис. 3 представлен фотографи¬ческий снимок такой дискообразной дуги.
Применение этого рода элентрической

дуги позволяет в совершенстве осуще¬ствить те важнейшия условия, которыя были
уже указаны в теории окисления азота—

возможно более высокую температуру и

быстрое охлаждение полученных продук¬тов окисления, вследствие чего выход
азотной кислоты с печами, построенными
на этом принципе должен повидимому

быть значительно выше, чем с обыкно¬венной дугой.
В том же 1903 г. Бнркланд совместно

с дипломированным инженером С. Эйде
начали опыты по практической разработке
открытаго первым из них явления в

небольшой опытной лаборатории в Хри¬стиании, имея в своем распоряжении ап¬параты только на 3 лошадиных силы. В
виду успешных результатов, полученных

на этих опытах Биркланда и Эйде, нор¬вежское электро - химическое общество
устроило вскоре новую лабораторию для
той же цели около Христиании уже на 10—
20 лошаднных сил. При дальнейшемь

расширении этих опытов пришлось по¬строить небольшой опытный завод на
150 лошадиных сил в Анкерлокене
около Христиании и почти одновременно

второй завод в Васмоэне на 1000 ло¬шадиных сил. Наконец в 1905 г. про-

Рис. 3.

мышленное общество, которое занято экспло¬атацией изобретений, сделанных Бирклан¬дом и Эйдэ, открыло в Ноттодене боль¬шую фабрику для фабрикации воздушной
селитры, которая имела в своем распо¬ряжении 2500 лошадиных сил,
Таким образом было достаточно ка¬ких-нибудь двух лет для того, чтобы
трудами Биркланда и Эйдэ в Норвегии

была создана новая крупная отрасль хими¬ческой промышленности, о постепенном
росте которой можно судить по следую¬щей таблице, где указывается вместе с
тем запас энергии, каким располагает
на всех своих заводах это общество:

Время
открытия.

Название завода.
Число лош.

сил.

1903 г. Лаборатория в Хрпстиании 3
!юль 1903 г. Фрогнеркилен 25
Окт. 1903 г. Аикерлокен 150
Сент. 1904 г. Васмоэн 1.000
Маии 1905 г. Ноттодеп 2.500

1907 г. Свслыфос 40.000
1910 и. Рукамфос 110.000
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Фаоишка селитры в Ноттодинп. Для того, что¬бы дать более ясное представление о характере

и устройстве электро-химическаго завода для фа¬брикации азотной кислоты и селитры из атмо¬сферпаго азота, приведем краткое описание од¬ного из таких заводов в Ноттодене. Горо¬док Ноттоден расположен на северном бе¬регу озера Hиtterdahvand, в разстоянии 100 ки¬лометров от Христиании; это озеро связано
судоходным истоком со Скиен-Фиордом и,

следовательно, в течение 9—10 месяцев в го¬ду Ноттоден имеет водное сообщение с мо¬рем. В настоящее время в Ноттодене имеет¬ся два завода для получения воздушной сели¬тры; один старый на 2500 лошадиных сил
пользуется энергией водопада Тин-Эльф, рас¬положеннаго у самаго завода, и другой новый,
значителыю более грандиозных размеров,
получает энергию в количестве около 40000

лошадиных сил от водопада Свельгфос, на¬ходящагося в разстояиии 3—4 километров от
Ноттодена.

Старый селитряный завод состоит из че¬тырех отдельных зданий:
1. Отделение электрических печей, около ко¬тораго находятся башни для окисления окиси
азота.

2. Отделение поглотительных башен, где по¬лучается азотная кислота.
3. Отделение для переделки аэотной кислоты

в калвциевую селитру.
4. Отделепие укупорки и склада готоваго

продикта. Порт.
Печей на заводе имеется 4, каждая на 500—

700 киловатт; из них одновременно рабо-¬тают три, а четвертая стоит в резерве, на

случай порчи и остановки одной из работаю¬ицих печей. Печи, построенныя по идее Бирк¬ланда н Эйдэ, состоягь (рис. 4) из железной

коробки с внутренней шамотовой набивкой, в

которой имеются каналы, по которым предва¬рительно проходит воздух, поступающий в

печь. Магнитное поле . создается электромагни¬том, который состоит из прямоугольной чу¬гунной рамы; намагничивающия катушки надеты
прямо на полюсные наконечники.

Воздух подается в каждую печь вентилято¬ром в количестве 25 кубических метров в

минуту, при чем, проходя по каналам шамо¬товой набивки, он предварительно подогревает¬ся и затем поступает в плоскую камеру печн
и при том, в том именно месте, где непре¬рывно возникает вольтова дуга.
Воздух с примесью образовавшихся оки¬слов азота собирается. из всех трех печей
в один общий трубопровод, при чем темпе¬ратура его в этот момент достигает 500°—
700°, что далеко превосходит предел, который
воздух не должен переходить для того, чтобы

можно было подвергать его дальнейшей обра¬ботке. Вследствие этого, газы, вышедшие из пе¬чей, поступают прежде всего в паротрубный
котел, где они охлаждаются до 200°; получае¬мый при этом пар утилизируется для сгуще¬ния растворов селитры, и может иметь и дру¬гия применения. После этого газы проходят
еще особый холодильник, где температура их
понижается до 50°—60°.

Достаточно охладйвшиеся газы поступают за¬тем в окислительные резервуары, коих имеет¬ся два, в виде цилиндрических башен, скле¬панных из листоваго железа и одетых вну¬три кислотоупорным материалом; емкость ка¬ждаго резервуара около 15 кубич. метров. В
этих резервуарах, как уже было выяснено
ранее, происходит окончательное превращение
окиси азота NO в двуокись N02 и N„04.
В следующем отделении установлено два

ряда поглотительных башен; в каждом ряде

имеется по две башни из гранита и две ба¬шни из песчаника, призматической четырех¬угольной формы, размерами — 10 метров высо¬ты и 4 квадр. метров в основании. Таким об¬разом, внутренняя емкость их достигает 40
кубич. метров, при чем ,на г/з их высо.ты
башни наполнены кусками кварца, размером,

примерно, в кулак. Во всех четырех 6s¬шнях каждаго ряда циркулирует вода или, с
течением времени, слабая азотная кислота, при
чем большая часть окислов азота, согласно
известным уже реакциям, в этих башнях

превраицается в азотную кислоту с незначи¬тельной примесью азотистой кислоты.
Из этих башен в конечном продукте по¬лучается азотная кислота, крепостью в 50°/о,
которая идет впоследствии на фабрикацию каль¬циевой селитры.
Так как четырех башен с кислым спо¬собом поглощения недостаточно для полнаго
улавливания проходящих с воздухом оки¬слов азота, после них помещается еще одна
поглотительная башня тех же размеров, но

наполненная кирпичами, по которым циркули¬рует известковое молоко; под действием ги¬драта окиси кальция двуокись азота превращает¬ся в смесь той или другой пропорции азотной
и азотистой солей этого металла. Наконец, для

более полнаго еще завершения работы погло¬щения окислов азота, из последней щелочной
башни газы поступают в последнюю башню
несколько меньших размеров, наполненную
гашеной известью.

По данным Биркланда и Эйдэ, в этой приня¬той ими системе поглощения, до 95°/о всех об¬разовавшихся окислов азота удается превратить
в 50о/о-ную азотную кислоту и некоторыя коли¬чества азотной и азотистой солей кальция.
Дальнейшая переработка 50°'о-ной азотиой ки-

природа, октяерь 1912 г. 78
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слоты в Ноттодене пронзводптся в следую¬щем отделенин завода в таком виде:
Во-первых, смесь азотной и азотистой солей

кальция, получешиая из ицелочной башни, под¬вергается обрабоике 50-°/о-ной азотпой кпслотой,
при чем азотистая соль переходит в азотпую
по реакции:
Ca(N02)2-f2HN0.1= Ca(N03)2—Н,0

Образующаяся прн этой операции смесь дву¬окиси и окиси азота поступает вновь в спсте¬му поглотительных башен.
Кислый раствор образовавшейся в предыду¬щей операцим азотнокислой соли кальция, а рав¬по 50%-ная азотная кнслота помещаются в

ряд гранитных ванп, наполненпых ку¬сками известняка, при чем углекислый каль¬ций, находясь в избытке, превращает всю сво¬бодную азотную кислоту в азотнокислый каль¬ций. Нейтралыиый раствор кальциевой селитры
тут же выпаривается в чугинных резервиа¬рах нагреванием до 145°, при чем в копеч¬ном результате получается основмая соль со¬става 2СаО . N205 . 3,5Н20. Содержание этой соли
в готовом продукте достигает 75- 80°,о, что
соответствует 13,2—13,5°/о азота.
Горячий в расплавленном еще состоянии этот

продукт наливается в железныя бочки, ем¬костью около 200 литров, где он затверде¬вает и в таком виде подвергается перевозке
Новый завод для фабрикации селнтры, в

Ноттодене, располагая значительно болышим за¬пасом энергии, должен бьп оборудован иа

32 электрических печи Биркланда и Эйдэ, моид¬ностью на 1000—1100 киловат каждая. Сооб¬разно с этим должны возрасти размеры и
всех остальных приборов по улавливанию и

дальнейшей обработке окислов азота, хотя спо¬соб работы, повидимому, остается прежний, т.-е.
конечным продуктом является не сама азотная
кислота, а кальциевая селитра указаннаго выше
состава.

К этим сведениям об Ноттоденском

селитряном заводе добавим следующия
данныя.

Средний выход азотной кислоты HNOa
на 1 киловатт-час в печах Биркланда
и Эйдэ достигает 57—58 граммов и в
редких случаях доходит до 74 граммов.

Количество кальциевой селитры, фабри¬куемой ежегодно в Норвегии, изменялось
за три первых года существования этой
промышленности так:
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1905 115.140 18.000 15,60
1906 588.680 88.300 15,00
1907 1.343.830 215.000 16,00

Уже в 1908 году общее количество
энергии, каким располагало Норвежское
Общество на своих селитряных заводах,

достигало 22.000 киловатт; чистый доход

его за один год доходил до полмил¬лиона крон.
Такой быстрый рост селитряной лро¬мышленности в Норвегии, в значительной
мере обязанный ея дешевым источником
электрической энергии, привлек к себе
внимание других государств Европы, что

выразилось приливом в это дело ино¬странных (германских и французских)
капиталов с одной стороны и обедине¬нием научно-технической деятельности на
этом поприще норвежских изобретате¬лей и одной группой германской фирмы
.Badиsche Anиlиn und Sodafabrиk" с другой
стороны. Это расширение дела привело в

настоящее время к учреждению в Нор¬вегии двух самостоятельных промышлен¬ных обществ:
1. Общество эксплоатации водяных сил

Норвегии, с акционерным к.апиталом в
16.000.000 крон.
2. Норвежский селитряный союз с

основным капиталом в 18.000.000 крон,

который имеет целью постройку селитря¬ных электрических заводов, пользуясь
для этого энергией, доставляемой первым
обществом. При этом, помимо утилизации

прежняго способа получения азотной ки¬слоты с печами Биркланда и Эйдэ, это

Общество устроило в Христианзанде осо¬бый завод для разработки и испытания но¬ваго типа печей для сожжения азота, кото¬рыя были выработаны на Баденской ани¬линовой и содовой фабрике.
Простота конструкции этих печей и

значительный выход окислов азота дела¬ют эти печи очень выгодными для практи¬ческаго применения и едва ли можно со¬мневаться, что в Норвежском Обществе
фабрикации воздушной селитры оне найдут
себе широкое применение.

При современном уже состоянии селитря¬ной промышленностк в Норвегии является
вполне естественный вопрос не может
ли она со временем сделаться таким же

мировым поставщиком селитры и азотной

кислоты, каким сейчас является Чили?

Прямой ответ на это можно получить пу¬тем определения общаго запаса энергии,
каким располагает названная страна для

данной цели. Все водяныя силы Норвегии

оцениваются в 7,6 миллионов лошади¬ных сил; но из них на дело фабри¬кации воздушной селитры можно применить
повидимому не более 500.000 лошадиных
сил, которыя могут дать самое большее
250.000—300,000 тонн азотной кислоты



1229 Аэотная кислота и селитра из воздуха. 1230

в год. Общий же расход чилийской се¬литры уже сейчас достигает около 2 мил¬лионов тонн, а через 10 лет дойдет
до 2,5 миллионов тонн. Делается понят¬ным, что не смотря на назревающую по¬степенно конкурренцию, чилийския залежи
селитры долго еще будут иметь вполне
обезпеченный сбыт, а вместе с тем
всем европейским государствам нужно

принимать энергичныя меры к обезпече¬нию себя своими собственными националь¬ными источниками азотной кислоты и се¬литры, уделяя для этой цели часть водя¬ных сил, имеющихся в каждой стране.
Для характеристики богатства различных
стран Европы в этом отношении можно

привести следующия данныя по общему ко¬личеству водяной силы в каждой из них:
Швеция—7,5 милл. лош. сил, Австро-Вен¬грия—6,4милл. лош. сил, Франция—5,8 милл.
лош. сил, Италия—5,5 милл. лош. сил,

Швейцария—1,5 милл. лош. сил, Герма¬ния—1,4 милл. лош. сил, Англия—0,9 милл.
лош. сил.

“ Селитряный вопрос в России.

He смотря на то, что сельское хоэяйство
и химическая промышленность в России
далеко не отличаются такой интенсивностью,
как в Западной Европе, потребность в
чилийской селитре в нашем отечестве

не так мала, как можно было бы ожи¬дать, о чем можно судить по следующим
данным, любезно сообщенным мне про¬фессором A. А. Яковкиным:

Цена за пуд чил.

селитры в С.-Пе¬Год, тербурге с расхс¬дами по доставке и
пошлине.

Средняя цена 1 п.
азотной кислоты в

48°Б. в С.-Петер¬бурге.

Г од Привоэ чил. селитры в пудах. Стоимость в рублях.
1898 836.442 639.838

1899 938.402 869.565

1900 894.146 1.095.012

1901 998.755 1.274.120

1902 995.866 1.408.265

1903 884.007 1.206.289

1904 1.038.976 1.438.050

1905 1.108.169 1.773.067

1906 960,876 1.541.437
1907 866.801 1.473.565

1908 838.228 1.372.149

По данным Тентелевскаго Химическаго

завода цена за пуд чилийской селитры и

лолучаемой из нея азотной кислоты в

пределах того же периода времени в

С.-Петербурге изменялась так:

1900 1 руб. 46 к. 4 руб. 09 к.
1901 1 . 49 4 . 05 „
1902 1 „ 53 . 4 „ 03 „

1903 1 „ 54 . 3 97 .

1904 1 „ 71 . 3 „ 97 .

1905 1 „ 80 4 03 „

1906 1 „ 86 „ 4 „ 23 .

Как видно из этих статистических

данных, ввоз чилийской селитры в Рос¬сию, хотя и не особенно правильно, рас¬тет, достигая уже в настоящее время в
среднем около 1 миллиона пудов в год:
возрастает также, особенно начиная с
1904 года, и цена ея, приближаясь уже
сейчас к 2 рублям за пуд.

Мы не имеем к сожалению достовер¬ных сведений о том, каким образом
распределяется это количество ежегодно

ввозимой в Россию чилийской селитры

между различными отраслями ея промыш¬ленности, но можем указать по крайней
мере одного из крупных потребителей

чилийской селитры в виде казенных за¬водов для фабрикации пороха и взрывча¬тых веществ, на которых расход этого
продукта достигает 150,000 пудов в
год.

В частной химической промышленности

можно отметить следующие, наиболее важ¬ные случаи применения чилийской селитры
и получаемой из нея азотной кислоты:

а. Фабрикация красок.
1). Фабрикация медикаментов.

c. Химическия производства: серной ки¬слоты, азотнокислых солей, аммиака и др.
d. Фабрикация взрывчатых веществ.
Две первыя статьи потребления азотной

кислоты в России раэвиты слабо. Что ка¬сается производства серной кислоты, a
также взрывчатых веществ в виде пи¬роксилина, нитроглицерина и динамита,

ароматических нитропроизводных, грему¬чей ртути и т. п., то расход чилийской се¬литры на эти потребности должен быть
очень значительный и едва ли мы много

ошибемся, допустивши, что половина вво¬зимой в Россию чилийской селитры идет
на всевозможныя химическия производства

(считая в том числе и казенные зоводы
фабрикации пороха и взрывчатыхвеществ),
а половина ея находит себе применение
в целях сельскаго хозяйства.
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В историческом очерке вопроса об
азотной кислоте и селитре нами было уже
выяснено его мировое, общечеловеческое
значение. Но очевидно тот же вопрос

имеет не меньшее значение с националь¬ной точки зрения жизни каждаго государ¬ства в отдельности и в связи с уста¬новившимися международными отношениями.
И если чилийския месторождекия натровой
селитры являются для всех стран в

равной мере источником этого необходи¬маго предмета народнаго хозяйства, то в

случае каких-либо международных осло¬жнений естественно могут возникнуть зна¬чительныя затруднения в смысле доставки
его в необходимых количествах. В ча¬стности для России, получающей всю массу
чилийской селитры через западную границу

и порты Балтийскаго моря, в случае во¬енных действий в этом направлении,
можно всегда ожидать полнаго прекращения

подвоза чилийской селитры, что помимо

крупнаго кризиса в частной промышлен¬ности может создать еще более острое

положение в деятельности казенных заво¬дов фабрикации пороха и взрывчатых ве¬шеств,—этих основных предметов во¬еннаго дела.
He имея никаких природных источни¬ков селитры в своих пределах, мы

можем предупредить неизбежную в та¬ком случае промышленную и военно-по¬литическую катастрофу двумя путями: имея
всегда громадные запасы чилийской се¬литры, достаточные для удовлетворения

всех потребностей страны в этом про¬дукте на более или менее продолжитель¬ное время или же, пользуясь теми круп¬ными научно-техническими успехами, какие
в настоящее время достигнуты в деле

получения азотной кислоты и селитры из

атмосфернаго азота, встать на общий путь

всех других государств—утверждения

в пределах России, совершенно само¬стоятельно, этой важной отрасли химиче¬ской промышленности. Сознавая всю поли¬тико-эккономическую важность селитрянаго
вопроса, едва ли можно колебаться в вы¬боре пути для его разрешения; имея такое
острое значение в настоящее время, он

грозит сделаться еще острее в будущем
и несомненно каждый день, потерянный
той или другой страной в этом деле,
ставит ее в тяжелую зависимость от

всех тех, кто во-время понял и оце¬нил его истинное государственное зна¬чение.
Частная предприимчивость в этой об-

ласти в России ограничивается пока пред¬ложениями представителей некоторых за¬граничных фирм (Мосцицкий, Баденская
содовая и анилиновая фабрика) построить
заводы для фабрикации воздушной азотной
кислоты, для удовлетворения потребностей
этого материала на казенных пороховых
заводах.

Имея в виду те же цели, в конце

1905-го года, по приказанию Его Импера¬торскаго Высочества генерала-инспектора

по инженерной части, была учреждена осо¬бая междуведомственная Комиссия по до¬быванию азотной кислоты окислением азота
воздуха.

За пять лет своего существования Ко¬миссия имела возможность детально позна¬комиться с состоянием селитрянаго во¬проса в Норвегии и у других Европей¬ских соседей, произведя широкую экспери¬ментальную поверку теоретических основ
по окислению атмосфернаго азота и погло¬щению окислов азота с целью перера¬ботки их в азотную кислоту и селитру.

Большая часть работ по окислению азота
произведена по поручению Комиссии двумя
членами ея В. Ф. Миткевичем и А. И.

Горбовым, в особой лаборатории, устроен¬ной для этой цели в Политехническом
Институте. При этом кроме производства
оп.ытной поверки печи Биркланда и Эйдэ,
названные члены Комиссии выработали
свой самостоятельный образец печи этого

рода, которая несмотря на большую про¬стоту устройства (без магнитнаго поля)
дает выходы азотной кислоты, близкие к
Норвежским данным.
Работы по утилизации окислов азота

производились в химической лаборатории
Михайловской Артиллерийской Академии

A. В. Сапожниковым и были уже опы¬саны выше.
В виду успешности результатов, по¬лученных Комиссией в обеих областях
работы, опыты по этому вопросу продолжа¬ются, но уже в значительно больших

размерах, отчасти на Сестрорецком за¬воде, а отчасти в Михайловской Артил¬лерийской Академии.
Для выяснения экономической стороны

дела фабрикации воздушной азотной кис¬лоты, в Комиссии делались неоднократно

доклады и собирались сведения о возмож¬ной стоимости ея в зависимости от стои¬мости гидро-электрических установок и
электрической энергии, при чем устано¬влено, что в России сейчас можно было
бы получать воздушную азотную кислоту
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в пределах от 3 до 4 рублей за пуд,
считая в том числе погашение капитала

и проценты на него.
При обзоре большей части источников

водяной силы в северной и центральной
России, Комиссия пришла к заключению,
что наиболее подходящими из них для

разсматриваемой цели могли бы быть Сун¬ские водопады—Кивач, Пор-Порог и Гир¬вас, которые на первых порах дали бы
количество энергии достаточное для уста¬новки фабрикации азотной кислоты для всех
трех казенных пороховых заводов,

вследствие чего Комиссия возбудила хода¬тайство о том, чтобы было сделано более
тщательное изследование названных водо¬падов.

В какой форме и когда получит у нас
в России практическое осуществление дело

фабрикации азотной кислоты из атмосфер¬наго азота, сказать сейчас невозможно.
Труды Комиссии по получению воздушной

азотной кислоты выяснили полную возмож¬ность начать это дело хотя бы немедлен¬но, несмотря на сравнительно высокую
цену у нас на гидро-электрическия уста¬новки и их эксплоатацию. И нужно иметь
в виду, что опыт наших Норвежских

соседей и опытныя наблюдения самой Ко¬миссии убеждают нас в том, что и с
технической и с экономической стороны
возможны весьма неприятныя случайности,

которыя могут вызвать значительную за¬держку в этом новом деле и как ни
велико, повидимому, время благополучнаго

еще существования залежей Чилийской се¬литры, едва ли есть какое-нибудь разумное

основание ожидать в этом важном го¬сударственном деле начала действитель¬ных признаков полнаго истощения при¬родных богатств этого продукта и свя¬занных с ним осложнений коммерческа¬го и международнаго политическаго харак¬тера.
~ -

Электрическое освещение.
Г. Бугге.

Если нагревать платиновую проволку
в пламени газовой горелки, то проволока
посылает сначала только тепловыя волны.

Когда температура проволоки достигнет

приблизительно 600—700°, то можно заме¬тить происшедшее с ней изменение: она
раскаляется до-красна. Если еще выше

поднять температуру проволоки (приблизи¬зительно до 1300°), то она-начинает испу¬скать все более усиливающийся свет; она
переходит в белое каление.

В только что описанном случае, по¬вышение температуры достигается сожи¬ганием светильнаго газа, т.-е. процес¬сом химическим, освобождающим энер¬гию. Для этой же цели мы могли бы вос¬пользоваться также каким-либо другим
источником энергии. Если пропускать че¬рез платиновую проволоку электрический
ток, то имеет место процесс, совер¬шенно подобный описанному. Проволока
нагревается и испускает, наконец, яркий
белый свет. Этим и дан принцип
электрической лампочки накаливания. Но
для того, чтобы осуществить практическое
использование этого простого физическаго
факта, понадобилась упорная многолетняя
работа.

Что касается материала для калильных

нитей, то он прежде всего должен удо¬влетворять следующему условию: именно
иметь высокую температуру плавления. Пла¬тина не может быть употреблена для этой
цели, так как она плавится как раз

в тот момент, когда начинает испу¬скать самый сильный свет. Очень при¬годным, вследствие своей тугоплавкости,
оказался уголь, получающийся обуглива¬нием бамбуковых нитей. Конечно, необ¬ходимо, чтобы уголь не сгорал в воздухе.
Для этого угольную нить заключают в
стеклянную грушу, из которой выкачан,
по возможности, весь воздух, так что

необходимый для горения кислород уда¬лен. Для приведения и отведения элек¬трическаго тока служат впаянныя в
стекло две проволоки из платины, так

как этот металл имеет тот же коэф¬фициент расширения, что и стекло.
В настоящее время калильныя нити

приготовляют самыми разнообразными спо¬собами. В качестве исходнаго материала
пользуются нитро-или ацетил-целлюлозой,
т.-е. соединениями целлюлозы (клетчатки)

с азотной соотв. уксусной кислотой, упот¬ребляющимися, между прочим, для изго-
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товления искусственнаго шелка. Эти веще¬ства дают с различными растворителями
(алкоголь, эфир, ацетон и т. д.) тягучие,
вязкие растворы, которые, будучи выжаты
через мелкия отверстия, образуют быстро
затвердевающия, тоненькия нити. Эти нити

помещают в порошок графита и нагре¬вают без доступа воздуха до 1600°, вслед¬ствие чего оне превращаются в уголь.
Такого рода обработка сообщает им зна¬чительную крепость.

Конечно, такая лампочка изнашивается

довольно скоро. Небольшое количество воз¬духа, неизбежно остающееся в каждой
лампочке, и другия причины ведут к тому,

что нить через некоторое время разру¬шается и лампочка уже более негодна к

употреблению. Поэтому стремились поды¬скать для калильнык нитей такой мате¬риал, который бы обезпечивал лампочке
более долгую „жизнь“. Старания послед¬няго времени были направлены еще и к
тому, чтобы построить такую лампочку,

горение которой стоило бы возможно де¬шевле, т.-е. которая могла бы, при воз¬можно меньшем потреблении тока, давать
maxиmum света. Эти соображения привели

к тому, что Эдиссоновская лампочка на¬чала вытесняться лампочкой с металличе¬ской нитью.
Металлы, наиболее пригодные для ка¬лильных нитей, вследствие своей высокой
температуры плавления, суть вольфрам,
тантал и осмий. До настоящаго времени
только из двух первых металлов

удается получать нити простым вытяже¬нием. Осмий настолько хрупок, что нити
получаются из него другим путем. Тонко

измельченный металл смешивается с са¬жей и вместе с сахаром и гумми-ара¬биком приводится в состояние вязкой па¬сты, которая так же, как и при полу¬чении угольных нитей, выдавливается
сквозь мелкия отверстия. Полученныя таким
образом нити нагреваются электрическим
током, причем углерод сгорает, и

остается, получающаяся сплавлением мел¬ких частиц металла, осмиеванить. Этот
способ был впервые открыт Ауэром,
изобретателем газсжалильнаго колпачка.

Нити из вольфрама получаются как пря¬мым путем, так и только что описан¬ным способом; в последнее время на¬шли способ, позволяющий „выдавливать"
вольфрамовыя нити без применения свя¬зующаго материала. Этот способ, по ко¬торому изготовляются лампочки „Сириус“,
заключается в том, что посредством

известных химических реакций металл

приводится в так называемую „коллои¬дальную" форму, образующую с водой про¬зрачную жидкость, в которой нельзя за¬метить простым глазом взвешенных
мельчальших частиц металла. По доба¬влении к этому раствору нашатыря, ме¬талл отделяется в виде хлопьев и по
отжатии воды принимает вид пасты,

Осмиевы и танталовы лампочки, вследствие

редкости этих металлов, относительно

дороги, Однако высокая цена их вполне

возмещается сбережением тока и более про¬должительным временем службы. Воль¬фрамом, смешанным с цирконом, поль¬зуются в циркон-вольфрамовых лампоч¬ках; вольфрам в смеси с осмием или
молибденом служит для нитей лампочек
„Осрам“.
В высшей степени остроумно придумана

лампочка накаливания, названная по имени ея

изобретателя „лампочкой Нернста" (рису¬нок). Главной составной частью ея является

палочка, представляю¬щая смесь различ¬ных окислов метал¬лов (окись магния,
тория, церия и цир¬кона). Эта палочка
отличается значитель¬ной огнеупорностью,
так что может быть

нагреваема до очень

высоких темпера¬тур. При обыкновен¬ной температуре она
почти не проводит

электрическаго тока.

Если же ее нагреть,

напр. в пламени газо¬вой, спиртовой и т. п.

горелки, то проводи¬мость ея увеличивает¬ся с повышением температуры. Если че¬рез некоторое время отнять пламя, то про¬ходящий ток нагревает палочку до белаго
каления, и электропроводность ея сильно
повышается. Так как однако является

опасность, что повышение температуры мо¬жет повести в конце-концов к рас¬плавлению палочки, то перед ней вклю¬чают в цепь сопротивление из желез¬ной проволоки, регулирующее напряжение
тока. Металлы, в противоположность окис¬лам металлов, обладают способностью
проводить электрический ток тем хуже,
чем выше поднимается их температура.
Если возникает „перенапряжение* тока,
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то железная проволочка начинает раска¬ляться, и напряжение уменьшается.
Предварительное нагревание калильной

палочки в лампочке Нернста производит¬ся не спичкой, как раньше, а особым
приспособлением. На палочку наклады¬вается спирально тонкая металлическая

проволочка; при замыкании тока эта про¬волока накаляется. После нагревания па¬лочки проволочка выключается из цепи
особым электро-магнитным приспособле¬нием, и ток проходит по проводящей
палочке.

Перейдем теперь к разсмотрению не
менее интереснаго вида электрическаго
освещения к так наз. Вольтовой дуге.
Эта дуга возникает особенно легко между

угольными палочками (электродами). Сна¬чала, чтобы дать возможность пройти току,

сближают электроды до взаимнаго сопри¬косновения, а затем мало-по-малу отда¬ляют их друг от друга, причем про¬странство между элёктродам.и, вследствие
присутствия в нем оторвавшихся частиц

угля, становится электропроводным, и про¬водиадость его растет с повышением тем¬Пературы (как у окислов металлов).
Температура Вольтовой дуги в высшей
степени велика (приблизительно 4000°).
Для достижения правильнаго сгорания углей
применяются различныя приспособления,

позволяющия постепенно сближать элек¬троды по мере их сгорания. Располагая
угли наклонно, достигают того, что почти

все лучи света направляются вниз.

При помощи различных, примешанных

к углю, веществ можно сообщить Воль¬товой дуге ту или иную окраску. Если хо¬тят получить желтый, близкий к солнеч¬ному, свет, то к углю примешивают
поваренную соль (хлористый натрий); высо¬кая температура дуги превращает это
соединение натрия в пары, и освобождаю¬щийся, вследствие раз"ложения соли, натрий
окрашивает пламя в желтый цвет; соли

меди дают зеленую, азотнокислый калий—
фиолетовую и фтористый кальций (полевой
шпат)—красно-желтую окраску.

При беглом взгляде на успехи, сделан¬ные техникой освещения, благодаря приме¬нению электричества, может показаться,
что в этой области уже достигнуто все

возможное; по крайней мере, в ближай¬шем будущем нельзя ожидать никаких
коренных изменений. На самом же деле,

это не так; мы стоим в настоящее время
перед переворотом, обещающим нам,

может быть, подобный же переход, как

от старых способов освещения к элек¬тричеству наших дней. Мы имеем в
виду получение света без тепла. Суще¬ствует ряд явлений, отличающихся от
всех известных процессов, при кото¬рых свет обусловливается повышением

температуры, тем, что, несмотря на зна¬чительную интенсивность света, не наблю¬дается, как это можно было бы ожидать,
высокой температуры. Эти явления назы¬вают явлениями люминисценции 1); к ним
принадлежат, между прочим, фосфоресцен¬ция и флуоресценция, а также наблюдающаяся

в Гейсслеровых трубках электролюми¬нисценция. Последняя возникает в раз¬реженных газах при прохождении через
них электрическаго разряда и состоит в

характерном для каждаго газа свечении.

Заслуга практическаго использования этих
световых явлений принадлежит главным
образом американцу Маку Фарлану Моору.

Если пропускать электрический разряд че¬рез разреженные пары ртути, то полу¬чается свет особенно богатый ультрафио¬летовыми лучами. Ртутная лампа, того или
другого вида, применяется для освещения

витрин и т. п. Главным же образом ей

пользуются для особых научных целей.

В последнее время с успехом приме¬няют ртутную лампу, соответствующей
конструкции, для стерилизации воды; это

применение ея основывается на свойстве

ультрафиолетовых лучей убивать бактерии.

Очень приятный для глаз свет, особенно

пригодный для освещения больших выста¬вочных помещений, дает люминисцирую¬щий неон *).
В заключение скажем несколько слов

о гениальном, однако не имеющем в на¬стоящее время никакого практическаго зна¬чения, плане физика Тесла. Тесла позна¬комил нас с электрическими колеба¬ниями, отличающимися чрезвычайно высо¬ким напряжением и очень большим чис¬лом колебаний. Эти, так назыв., токи
Тесла, возникающие при разряде больших

лейденских банок, легко распространя¬ются в воздухе. Они обладают способ¬ностью вызывать интенсивное свечение упо¬мянутых Гейслеровых трубок. Особенно
замечательно то, что токи Тесла, в отли¬чие от обыкновенных индукционных то¬ков, почти не действуют на человеческий
организм. Тесла предложил помещать на
противоположных стенах помещения, ко-

*) Природа. июль—Август, стр. 972.
2) Природа. июль—Август, стр. 997.
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торое нужно осветить, две металлическия ния стеклянную трубку, с разреженным
пластинки, соединенныя с полюсами источ- газом или парами, мы получим яркий

ника токов Тесла. Таким образом, не свет. Будем надеяться, что прогресс тех¬употребляя никаких проводов, а лишь уста- ники осуществит в недалеком будущем
навливая в любом месте такого помеще- это идеальное электрическое освещение.

□=—-

ИЗ ЛАБОРАТОРНОИ ПРАНТИНИ.

М. Крейзель. Простой прибор

для обяснения процесса зрения, бли¬зорукости и дальнозоркости.
Берут картонную гильзу — (футляр от

газокалильнаго колпачка, возможно большаго диа¬метра)—две двояко выпуклыя линзы, одну—бо¬лее сильнаго, другую—более слабаго увеличения
и два, выиутыя из оправы очков, сгекла: дво¬яко-вогнутое и двояко-выпуклое. Диаметр линз
должен быть немного меньше диаметра гильзы.
В средине дна гильзы намечают точным

циркулем и затем вырезывают кружок диа¬метром в 6 мм. Это отверстие должно изобра¬жать зрачек. Другое такое отверстие проде¬лывают в средине отишмающейся крышки гиль¬зы. После этого на дмо гильзы кладут одну из
линз и надевают крышку, так что линза дер¬жится прочно, но в то же время легко может
быть заменена другой. По длине гильзы делают
ножем прорез такой длины, чтобы до каждаго
конца оставалось прибл. по 2 см., а ширины,
достаточной для того, чтобы в пем мог
двигаться гвоздик от сигарпаго яидика. После
этого из картона вырезают кружок такого
диаметра, чтобы его можно было передвигать
внутри гильзы. На этом кружке иамечается
и вырезываегся второй кружок такой ве.иичины,
чтобы остался узкий ободок в 4 мм. Картон

для этого нужно брать плотный. На это картон¬иое кольцо наклеивается, соответствующий диа¬метру гильзы, круглый кусочек промасленной
бумаги. В глазу этой бумаге соответствует

сетчатая оболочка, в фотографическом ампара¬те—матовое стекло. К кольцу со стороны про¬реза прикрепляют каплей клея гвоздик, так
что изображаюиций сетчатую оболочку кружок

можно передвигать впутри гильзы в том и дру¬гом направлении, для достижеиия резкаго изоб¬ражепия (рис. 1).

Если теперь посмотреть со стороны, проти¬воположной зрачку, то на кружке увидим изоб¬ражение предметов, на которые направлеи при¬бор. Конечно, изображепие получается обрат¬ное—совершенно так же, как это происходит
и в нашем глазу. Тот факт, что, несмотря

на это, мы видим все предметы не обращен¬ными, обясняется чисто-психически. (Мы привык¬ли, воспринимая посылаемые предмегом лучи,
прослеживать их до их исходных точек).
При установке прибора на близкие и отдаленные

предметы резкость изображения меняется. В гла¬зу одинаковая степень резкости достигается акко¬модационной способностью хрусталика, который
делается то более плоским, то более круглым;
в приборе же это достигается перемещением

кружка. Изменение резкости изображения стано¬вится еще очевиднее, если заменить сильную
линзу более слабой. Для получения резкаго изо-

бражения мы должны отодвинуть кружок от

зрачка. Заметим следующее положение: хру¬сталик для получепия резкаго изображения отда¬ленных предметов делается более плоским
и утолщается, если предмет находится на блнэ¬ком разстоянии. Если хрусталик не обладает

этой способностью в достаточной мере, то из¬ображение не будет резким. Глаз, который хо¬тя и видит хорошо вблизи, но неясно в даль—
называют близоруким. Дальнозоркому же гла¬зу близкие предметы кажугся расплывчатыми,
тогда как более отдаленные он видит отчет¬ливо. Оба эти недостатка глаза могут быть
исправлены с помощью очков. Возьмем снова

наш прибор, в который должна быть помеще¬на теперь более слабая линза. Он изображает
теперь дальнозоркий глаз, хрусталик котораго

обладает слабой преломляющей силой. Изобра¬жения получаются, так сказать, за сетчатой обо¬лочкой. Дальнозоркий глаз вместе с тем
и слишком короток. Под зрачком прибора
приклеивают несколько открытых свер.ху рам,
ширина которых соответствует болыпон осн
стекол очков (рис. 2).
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1’ис. 1. ' Рис. 2.

Последняя рамка должна быть песколько шн¬ре, чем остальныя, чтобы стекло от очков
легко могло быть вдвинуто и спереди крепко
удерживалось бы более широкой частью. Так
как изображение в нашем приборе получено
от отдаленпых предметов, то мы направляем
зрачек на близкий предмет и замечаем, что
изображение в этом случае получается не
резким, так как оно падает за сетчатию
оболочку. Вставив же в раму ме слишком
сильное двояко-выпуклое стекло, заметим, что
изображение становится резким, без всякой
установки. Замепим теперь линзу иа более
сильную. В этом случае прнбор изображает

близорукий глаз, обладающий большой прелом¬ляющей силой и вместе с тем слишкомь длин¬ный, вследствие чёго изображение падает перед
сетчаткой. Находящееся перед зрачком увели¬чительное стекло удаляется, и прибор устанав¬ливается на какоп нибудь близкий предмет: по¬лучается резкое изображение. При установке
же па отдаленпый предмет, изображение не ясно.
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Вставляя в раму двояко-вогнутое стекло, можно

констатировагь появляющуюся резкость изобра¬жения; эта резкость является без всякой уста¬новки, и лишь потом)', что изображепие падает
теперь на сетчатую оболочку.
Как известно, при катаракте (болезни глаз)

хрусталик делается мутным, так что его
удаляют оперативным путем. Несмотря на
это, лица, подвергшияся подобной операции, с
помощью сильных очков могут видеть, что
и может быть показано на приборе. Для этого

из гильзы вынимают линзу, а в раму встав¬ляют очень сильнсге двояко-выпуклое стекло.
Можно убедиться, что и в этом случае по¬лучается изображение.

• о •

Возникновение времен дня и года.

Из формовальной массы приготовляют ма¬ленький глобус. Через него пропускают поло¬вину вязальной спицы, служащую осью. Два ма¬леньких кусочка пробки, вдавленные на обоих
полюсах в глобус, служат для его укрепле¬ния. Стальным пером или вязальной спицей
и т. п. проводят, точно по направлению оси,

меридианы. Последовательным делением попо¬лам число меридианов доводяг до 8! Нахо¬дят средины меридианов, определяющия эква¬Topиs соединяют их линией и вкладывают в
нее красную нить, выделяющую экватор. Раз¬стояние между полюсом и экватором делится
на 4 равныя части, так что каждое деление

отстоит от другого на 22иг0. На нашем ма¬леньком глобусе можно принять эту величину
за 23иг0 и через первую точку деления про¬вести тропик, а через третью — полярный
круг. ииолезно и эти линии сделать цветными.

Несколько выше середины севернаго умерен¬наго пояса втыкают маленькую кнопку, пред¬ставляющую место, в котором мы находимся.
Теперь нами нанесены на глобус все важней¬шия линии и точки.

Половина разрезанной по длине пробки слу¬жит подставкой. Плоскостью разреза она кла¬дется на стол. Сверху в нее—близко к одному
концу и наклонно к другому— втыкают ось
глобуса. Наклон оси придается такой, чтобы
передняя (поднятая) часть экватора находилась

бы на одной высоте с задней (опущенной) сто¬роной верхняго тропика. При этом положении
ось наклонена под углом в 23у2°.

Рядом с глобусом устанавливают длинную
пробку и на ней отмечают высоту опущенной
стороны тропика Рака. Если пробка оказывается
короткой, то можно соединить две, пропустив

через них иголку. Эта пробка должна представ¬лять собой солнце, вокруг котораго движется
земной шар. Через пробку, на высоте отметки,

горизонтально проходит вязальная спица, пред¬ставляющая собой вертикальпо-падагощий солпеч¬ный луч. Если хотят сделать это солнце све¬тящимся, на верх пробки—несколькнми каплями
стеарина или воска—прикрепляют горяицую све¬чу. Для устойчивостн пробки ее помещают на
картонную подставку с пропущенной сквозь
нее булавкой, на какую и насаживают пробку.
Теперь помещаем солнце на средину стола и

ставим землю в различныя относительно него
положения. Так как земная ось при движении
вокруг солнца всегда остается параллельной
самой себе, то и в наших опытах она должна
"быть наклонена всегда в одну сторону. Для

обозначения границы между днем и ночью кла¬дут небольшую цепочку (шнур и т. п.) так,

чтобы она проходила через самую верхнюю точ¬ку глобуса и располагалась всегда перпендику¬лярно к солнечному лучу. Вертикальный сол¬нечный луч, конечно, всегда должен быть
направлен к земле и почти касаться ея. Вбли¬зи кнопки на глобусе вставляют в него вязаль¬ную спицу, которая во всяком положении должна
быть параллельной солнечному лучу и даст ве¬личину угла, под которым мы видим солнце
в полдень.

1-ое помжение. Земля—слева от солнца.

Граница света идет до сев. полярыаго

круга, за северным полюсом и касается южна¬го полярнаго круга перед южным полюсом.

Таким образом—за северным полярным кру¬гом солнце не заходит совершенно—полноч¬ное солнце; за южным же полярным кругом
оно совсем не восходит—полярная ночь. В
нашем поясе дуга дня длиннее дуги ночи;
ночи коротки; дни длинны. Это лето.
Отвесный солнечный луч падает на

тропик Рака. Полуденное солнце посылает к

нам свои лучи по направлению довольно близ¬кому к вертикальному; это—теплое время года.
3-ое положение, Земля — перед солнцвм.
Граница света точно проходит через

полюсы. Повсюду на земле дуги дня и ночи
одинаковы. День равен ночи. Это—осень.

Вертикальный солнечный луч па¬дает на экватор. Идуидие к нам лучи полу¬деннаго солнца уже более наклонны. Погода уже
не такая теплая.

3-ое положение. Земля — направо от солнца.
Граница света доходит до севернаго

полярнаго круга, перед северным полюсом и

до южнаго полярнаго круга, за южным полю¬сом. Здесь все время — день; на северном
полюсе — ночь. У нас дуга дня значительно
меньше дуги ночи; отсюда — короткие дни и
длинныя ночи. Это — зима.

Вертикальный луч солнца падает
на тропик Козерога. Лучи полуденнаго солнца

падают к нам очень наклюнно. Это — холод¬ное время года.
4-ое положение. Земля — за солнцвм.
Граница света точно проходит через

полюсы; пюэтому день и ночь равны.
Вертикальный луч — на экваторе.

Лучи полуденнаго солнца не так отвесны, как
летом, и не так наклюнны, как зимой. Это—
весна.

• о •
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Проф. Рудольфи. Гониометр для
шнольной практики.

Дешевый и вполне пригодный длл школьной

практики гониометр может быть сделан сле¬дующим образом: деревянный круг, толщи¬ной приблизительмо в 1,5 см. и с диаметром
в 20 см., просверливается в центре и снаб¬жается тремя ножками. На круг наклеивается
картонный транспортир таким образом, чтобы
его середина совпадала возможно точне^ с
центром круга. В транспортире вырезают

отверстие, соответствующее по величине отвер¬стию круга. Затем берут большую деревян¬ную катушку, расширяют ея отверстие по оси
и вставляют в нее кусок железной трубки
(диаметр 1 см.), приблизительно, сантиметра на
два длиннее катушки. Если теперь трубку с
катушкой воткнуть в отверстие деревяннаго

круга, то катушка образует столик для приз¬мы; трубка же служит осью его вращения.

При помощи вырезаннаго из дерева и при¬клееннаго на верх катушки маленькаго кружеч¬ка столик получает требуемую высоту. На ниж¬ний край катушки прикрепляют указатель —
кусочек вязальной спицы, заостренный на сво¬ем свободном конце. Затем из тонкой до¬сочки выпиливают узенькую пластинку (при¬близ. 15 см. длины) с кружком на конце.
Этот кружок (такого же диаметра, как и
низ катушки) снабжается отверстием, равным
отверстию деревяннаго круга. В пластинке же
выпиливают прямоугольное отверстие таким
образом, чтобы через него (после того, как
пластинка будет положена на деревянный круг)

были видны деления транспортира. Тонкая игол¬ка, которая должна служить для отсчитывания
укрепляется в этом отверстии по его длине.

Пластинка имеет, таким образом, вид, изоб¬раженный на фиг. 1. Затем пластинку кладут

Фиг. 1.

на круг и вставляют в ея отверстие и от¬верстие круга ось катушки. Таким образом,

пластинка и катушка могут вращаться незави¬симо друг от друга. Для получения более точ¬ных отсчетов можно под вязальную спицу
подложить кусок зеркала.

После этого в куске белой жести (при¬близительный размер—25X25 см.) на соответ¬ствующей высоте проделывают долотом и
подпилком узкую щель и укрепляют эту же¬стяную ширму в прорезах деревянных под¬ставок. Освеидение щели проиэводится поме¬щаемой с противоположной стороны ширмы
небольшой газокалильной лампой. Для этой же

цели пользуются и свечей, но она менее при¬годна, вследствие слабости света и неизбежнаго
мигания. К передней стороне гшрмы припаи¬вают две узкия полоски жести, з^гнутыя снизу;
оне служат для удержания красн )й стеклянной

пластинки. Между этой ширмой и кругом ста¬вят деревянную подставку, которая на стороне,
обращенной к ширме, несет еще вторую мень¬шую ширму, укрепленную посредством пружи-

нящих полосок жести; с другои же стороны,

образует собой подставку для ножки малень¬кой двояко-выпуклой линзы (20 Dиoptr.). Ме¬жду маленькой ширмой и линзой может быть
помещена еще пластинка с круглым отвер¬стием.
Боковой вид на деревянной подставке дан

на фиг. 2.
В стороне от первой линзы помещают

на другой деревянной подставке вторую (+18
Dиoptr.). Через эту линзу изображение щели,

отраженное одной из граней призмы, отбра¬сывается на бумажный экрада, имеющий с обе¬их сторон по вертикальной черте. Этот
экран имеет небольшое круглое отверстие, за¬клеенное сзади шелковой бумагой. Если мыслен¬но продолжить вертикальную черту экрана, то
она должна проходить как раз через се¬редину отверстия. Экран помещен на палоч¬ке, укрепленной в отверстие деревянной под¬ставки.

Ь а.

Фиг. 2.

Определим сначала помощью нашего при¬бора преломляющий угол призмы. Расположение
опыта видно из фиг. 3, где, ради ясности ри¬сунка, лампа изображена дальше от ширмы,
чем это должно быть в действительности.

В этом случае лучше работать без пластин¬ки — Ь. '
Призма устанавливается на столике так, что¬бы отраженное ея гранью изображение щели
резко обозначилось на экране; изображение ще¬ли должно соединять собой обе части черты,
прерванной круглым отверстием. Экран при

этом наблюдают с противоположной сто¬роны.

Фиг. 3.

После этого отмечают положение указателя
катушки; затем катушка, а вследствие этого

и призма враицается до тех пор, пока изобра¬жение щели, отраженное другой гранью приэмы,
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не появится на том же месте экрана. Если

это не удастся точно, то призма несколько пе¬редвигается, и первый отсчет производится
вновь. Отмечают второе положение указате¬ля. Из этих двух отсчетов получается угол
вращения, который, как известно, является до¬лолнением к углу преломления.
Далее определяется угол наименьшаго от¬клонения. Для этого сначала удаляют призму;

затем бумажный экран — его деревянной па¬лочкой — вставляют в жестяную трубку, ко¬торая может передвигаться по деревянной пла¬стинке, как показано на фиг. 3; затем пла¬стинку — b — ставят на подставку (фиг. 2). Пла¬стинка под катушкой вращается до тех пор,
лока изображение щели не окажется на средине

экрана. Экран при этом наблюдают со сто¬роны лампы.
Экран находится теперь, конечно, как раз

напротив щели. Положение пластинки отсчиты¬вается с помощью иголки. Теперь призма ста¬вится на катушку; приблизительно устанавли¬вают экран и, вращением катушки, удержи¬вая в неподвижном положении пластинку с
экраном, отыскивают наименьшее отклонение
изображения щели. Затем, при неподвижной
катушке, пластинка с экраном вращается до

тех пор, пока иэображение ицели не придет¬ся-на средину экрана, т.-е. на вертикальной чер¬те. Положение снова отсчитывается с помощью
иголки. Из обоих отсчетов получается угол
наименьшаго отклонения.

Произведенные с достаточной тщательностью

опыты всегда дают удовлетворительные ре¬зультаты.
• о •

Ребеншторф. Плавающий сосуд
для определения плотности жидкости.

Сосуд, с не очень тяжелой шейкой, если

он достаточно наполнен жидкостью, верти¬кально плавает в воде, так что из воды

выступает едва половина шейки. Можно вос¬пользоваться для этого почти каждой аптекар¬ской склянкой; но гораздо удобнее сосуд с

удлиненной шейкой, имеющий вид меритель¬ной колбы. Чтобы иметь определенную глу¬бину погружения, отмечают средину шейки ни¬тью или проволокой. Сперва в сосуд налива¬ют воду, а затем и другия жидкости и ка¬ждый раз в таком количестве, чтобы шейка
опускалась в воде до отметки. Если теперь
сливать (без потери) различныя жидкости в
иерительный цилиндр, то, очевидно, получим

обемы равных зесовых количеств жидко¬стей. Деление этих чисел дает относитель¬ные веса, отличающиеся по числовой величине
от удельнаго веса на 1—2 тысячных (при

комнатной температуре). Если взять сосуд, вме¬стимостью в 1/2 литра или больше, то опреде¬ление, по меньшей мере, настолько же точно,
как и при пользовании разделенным на сотыя
доли ареометром, так как установка сосуда
до отметки, а равно и измерение обемов

жидкостей могут быть произведены с точ¬ностью до 1 куб. см.
Новый способ является как бы противопо¬ложностью пикнометру или постоянному сосуду.
Последний дает при наполнении его различными

жидкостями равные обгемы, не одинаково тяже¬лых веществ, веса которых всякий раз опре-

деляются при помощи весов. С помощью же

плавающаго сосуда получают, наоборот, рав¬ныя весовыя количества воды и других жидко¬стей, обем которых определяется в мери¬тельном цилиндре.

Очень целесообразным оказывается прикреп¬ление ко дну сосуда свинцоваго груза, прибли¬зительно в 50 или более гр. Без этого при¬способления было бы невозможно заставить пла¬вать, особенно тонкостенные, сосуды с нали¬тыми в них достаточно легкими жидкостями.
Если в сосуд, например, будет налит ке¬росин, то не так-то просто будет заставить
сосуд погрузиться до отметки. Едва ли нужно

говорить о том, что после выливания какой-ни¬будь жидкости, остатки ея на стенках сосуда

всего лучше удаляются повторным прополаски¬ванием несколькими кубическими см. той жид¬кости, которая должна быть после этого на¬лита; затем, что наружныя стенки сосуда пе¬ред опорожнением его в мерительный ци¬линдр должны всякий раз вытираться — для
удаления остающейся на них воды.
При окончании наполнения сосуда последнюю

часть жидкости капают из заостренной сте¬клянной трубочки, которой ипользуются, как
пипеткой; делается это для того, чтобы сосуд

при всех жидкостях погружался точно до от¬метки.
• о •

Отто Гэнлэ. Простое приспособле¬ние для взрывания гремучаго газа.

При взрывании гремучаго газа часто пользуют¬ся свиным пузырем. Свежий или хорошо раз¬моченный свиной пузырь надевается на снабжен¬ную краном толсто-стенную латунную трубку
(около 30 см. длины и 0,7 см. толщины); край
пузыря привязывается к трубке, и сжиманием

пузыря удаляют из него воздух. Затем пу¬зырь наполняется гремучим газом, и кран
запирается. Латунная трубка дает возможность
закрепить весь прибор в штативе, и, кроме
того, пропустить через пузырь электрическую
искру.

• о*

К. Нрюзе. Получение азотной кисло¬ты при помощи электрической дуги.
Постановка опыта.

Электрическая дуга А с двумя горизонталыю
расположенными угольными электродами любой
величнны; стеклянная воронка В, соединенная
каучуковой трубкой с трубкой С; стеклянный

сосуд D, содержащий серную кислоту с не¬большим количеством раствореннаго в ней
дифениламина; Е — газоотводная трубка'; F —
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присасывающий сосуд, заменяющий водяной воз¬душный насос.
Ироцесс получения азотной кислоты.

В электрической дуге азот воэдуха отча¬сти сгорает в окись азота, так что через
воронку всасывается окись азота и воздух.

Охлажденная окись азота окисляется кислоро¬дом находящагося вместе с ней воздуха, да¬лее — в двуокись азота. Двуокись азота, сме¬шанная с влажным воздухом, устремляется
в сосуд с серной кислотой. Часть двуокиси

азота образует с кислородом воздуха и па¬рами воды азотную кислоту, присутствие кото¬рой доказывается появляющейся тотчас же ха¬рактерной синей окраской.
Для успешности опыта пропускание газа че¬рез серную кислоту необязательно; синяя окрас¬ка появляется тем скорее и бывает интенсив¬нее, чем меныле количество употребляемой
серной кислоты. Достаточно лишь смочить ею

внутренния стенки сосуда D, чтобы, через ко¬роткое время, наблюдать темно-синюю окраску
всего сосуда.

• о •

Демонстрация двойного зеркала.

Как известно, ряд изображений, получае¬мый при помощи двух параллельных зеркал,
не может быть демонстрируем перед ауди¬торией.

воска и т. п. Руку держат в горизонталь¬ном положении, в полосе света, при помо¬щи удобной высокой подставки U; затем на
руку кладут зеркальце таким образом, что¬бы возвышение приходилось как раз на пуль¬се. Зеркальце иногда приклеивают, но опыт
в этом случае проходит не так хорошо.

Q
/м

8

Если же заменить одно из зеркал обыкно¬венной стеклянной пластинкой, то аудитория мо¬жет видеть получающияся при этом изобра¬жения. Хотя число изображений мепьше, и яр¬кость их слабее, способ этот, все же, впол¬не пригоден для демонстрации, так как и на
большом разстоянии можно различить до ше¬сти изображений.

• с •

Опыты с ударом пульса.

Перед конденсором (лучше — на некото¬ром разстоянии от него) проэкционнаго фона¬ря помещают пластинку с круглым отвер¬стием (В). Перед этим отверстием поме¬щается обектив О. Перед обективом
располагают, под некоторым углом, как

показано на рисунке, зеркало S, отбрасы¬вающее свет наклонно вниз. Затем берут

ыаленькое зеркальце R, величиной, приблизи¬тельно, 2X2" см., на обратную сторону кото¬раго прикрепляют небольшое возвышение из

Лампа устанавливается в фонаре так, чтобы
ея изображение, по возможности, попадало на
зеркальце. Зеркальце отражает изображение
кверху, на потолок, где получается светлое

пятно М, колебательныя движения котораго соот¬ветствуют ударам пульса. Если этого не по¬лучается, то зеркальце слегка передвигают.
Лучше всего заранее отыскать действительное
место пульса и обозначить его черным пятном.
Проверку этого можно выполнить также и без

помощи фонаря. Для этого, поместив зеркаль¬це, как сказано выше, на руке, смотрят на
него сверху, наблюдая в нем изображенид

какого-либо предмета, например, собственна¬го глаза. Если зеркальце помещено правильно,
то изображение должно колебаться в соответ¬ствии с ударами пульса.

• о •

Опыты с флуоресцирующими веще¬ствами.
Известно, что большинство тел поглощает

часть падающаго на них света или, как обык¬новенно говорят, абсорбирует его. Энергия
этой поглощенной части света во всяком слу¬чае не теряется и тем или иным способом

может быть обнаружена. Многия тела нагре¬ваются, другия — испытывают химическия изме¬нения, третьи начинают светиться. В послед¬нем случае различают вещества флуоресци¬рующия т.-е. те, свечение которых прекращает¬ся тотчас после освеидения, н фосфоресцирующия,
которыя и после освещения продолжают све¬титься более или менее продолжительное время.
Для многих веществ можно очень про¬сто доказать способность к флуоресценции,
наприм., для эозина, красящаго вещества, пред¬ставляющаго главную составную часть красных
чернил. Если в пробирке, наполненной водой,
распустить каплю таких чернил и выставить
пробирку на солнечный свет, то жидкость.
в проходящем свете кажется красной и в.
падающем — зеленой.

Но для более удобной постановки подоб¬наго рода опытов необходимо иметь в рас-
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поряжении искусственный источник света.

Если ест возможностЬ пользоваться элек¬трическим током, напряжением в 110—220
вольгь, то самое лучшее приготовить дуговую
лампу.
В боковых сторонах жестяного ящика

(приблизительно такого размера, какие употреб¬ляются в кондитерских для упаковки печенья
и т. п.) проделывают два отверстия, из кото¬рых одно вдвое больше другого. Диаметр
этих отверстий должен превышать на 3 — 5
мм. толщину углей. В отверстиях укрепляют

стеклянныя (или лучше металлическия, выложен¬ныя внутри азбестом) трубки, длиною прибли¬зительно в 8 см.; ширина же этих трубок
должна быть такова, чтобы угли могли быть

легко передвигаемы внутри их. На угли наде¬вают, возможно плотнее, медное кольцо или
на концах их укрепляют винтовые зажимы
(фиг. 1).

Фиг. 1.

Крышка ящика укрепляется на достаточно
большой деревянной доске, после чего в
крышку вставляется ящик. Медныя кольца (или

зажимы) углей соединяют изолированнной мед¬ной проволокой с двумя зажимами, укреплен¬ными на доске, так что все приспособление
принимает вид, изображенный на фиг. 2.

Для достижения лучшей вентиляции во вре¬мя действия лампы на верху ящика вырезы¬вают достаточно большое круглое отверстие,
края котораго отгибают так, чтобы можно
было укрепить небольшую жестяную трубку,
представленную на фиг. 3.

Затем, на передней или задней стороне ящи¬ка (в боковыя стороны вставлены угли) про¬делывается круглое отверстие, в которое встав¬ляется линза.
иироще и дешевле можно приготовить источ¬ник света, если пользоваться лампочкой на-

каливания. Такой прибор, значителыю усту¬пая дуговой лампе, все же может удовлетво¬рить скромным требованиям.

Фиг. 3.

В верхнем отверстии трубы «волшебнаго»

фонаря укрепляется круглая досочка, толщи¬ной приблизительно в 2 см., так чтобы она

крепко прилежала к стенкам трубы. В сре¬дине досочки просверливаются рядом два от¬верстия, такого диаметра, чтобы сквозь них
могла пройт,и изолированная проволока. Концы
проволок, находящиеся в фонаре, соединяются
с лампочкой накаливания, верхние же концы

находятся в зажимах, укрепленных на до¬сочке. Длина проволок должна быть, конеч¬но, такова, чтобы лампочка находилась на од¬ной высоте с системой линз фонаря.
Помимо источника света, для производства

опытов необходимо иметь: 1) экран с щелью,

который можно приготовить следующим об¬разом: стеклянная пластинка оклеивается ста¬ниолем, затем острым ножом, по линейке
прорезывают щель; 2) несколько не ахромати¬ческих линз; 3) цветны.я: стеклянныя пла¬стинки; 4) призму. Последняя может быть
из обыкновеннаго стекла; конечно, лучше поль¬зоваться призмой с сероуглеродом, но надо
иметь в виду, что эта дурно-пахучая жид¬кость легко воспламеняется.

Флуоресцирующия жидкости лучше всего со¬хранять в склянках из темнаго стекла с

притертыми стеклянными пробками и в ме¬стах, по возможности, защищенных от сол¬нечнаго света, так как большинство из них,
претерпевая на свету химическия изменения, те¬ряет способность к флуоресценции.
Приготовляются флуоресцирующия жидкости

следующим образом:
1. Хлорофилл. Обмытые водой куски так наз.

водяной заразы (Elodea canadensиs), помещают
в стакан, наливают спиртом и оставляют
закрытый стакан на долгое время в темном

месте. Полученный смарагдово - зеленый рас¬твор хлорофилла отделяют фильтрованием
от остатков растения.
2. Магдала красная. Получаемое в аптеках

вещество растворяют в абсолютном алко¬голе.
3. Настой Еуркумы, покупается в аптеках

готовым.

4. Флуоресцеин. Покупной темно-красный по¬рошок растворяется в абсолютном алко¬голе; небольшое количество флуоресцеина на¬ливают водой, прибавляют немного едкаго
натра и фильтруют.
5. Лакмус. Покупной лакмус растворяют в

алкоголе и в воде; растворы фильтруют н
сливают в отдельныя склянки.
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6. Морин. Покупаемое у дрогистов желтое
дерево (Morus tиnctorиa) наливается абсолютным
алкоголем, и оставляется стоять на некоторое
время; затем добавляют немного кислоты н
раствора квасцов и фильтруют.

7. Эозин. Применяют или спиртовой рас¬твор красящаго веидества или, проще, сильно
разведенныя водой красныя чернила.

8. Эскулин. Кору ствола конскаго каштана на¬ливают водой и оставляют стоять долгое вре¬мя, прибавляют затем аммиака или едкаго
натра и фильтруют.

9. Сгрнокиелый хинин растворяют в силь¬но-разведенной серной кислоте.
10. Кероеин применяется с одинаковым

успехом как очшценный, так и неочищен¬ный.
Сначала изследуют окраску выше перечислен¬ных веществ в проходящем и падающеы
белом свете.

Для более удобнаго освещения жидкостей
пользуются большими пробирками, которыя

удерживаются закрепленной в штативе изо¬гнутой жестяной полоской, вид которой пред¬ставлен на фиг. 4.

>
Фиг. 4. Фиг. 5.

Расположение всего опыта, в случае приме¬нения дуговой лампы, представлено на фиг. 5.

Свет сначала проходит через щель; помо¬щью двояковыпуклой линзы отбрасывается рез¬кое изображение щели на пробирку. Если смо¬треть на пробирку со стороны источника све¬та, то можно наблюдать окраску жидкости в
падающем свете; на экране же, помещенном
за приборкой, — в проходяидем.

>
5р

Фиг. 6.

В следующей таблице перечислены выше на¬званиыя вещества с их проходящим све¬том и флуоресцепцией:

Вещество.

Хлорофилл
Магдала
Куркума

Флуоресцеин
Спирт. раств.
Водный раств.

Лакмус
Спирт. раств.
Водный раств.

Морин
Эозин

Спирт. раств.
Красн. чернила

Эскулин
Сернокислый

хинин

Керосин

Лроходящий
ссет.

эеленый

красный
красно-бурый

желто-красный
желтый

фиолетово-голуб.
голубой
желтый

желто-красный
красный

желтоватый

безцветный
безцветный
желтоватый

Соет
флуоресценцт.

красный
желтоватый
зеленый

зеленый
эеленый

красноватый
красный

темно-зеленый

желто-зеленый
зеленый

голубоватый

голубой

голубоватый

Если помещать между дуговой лампой и ще¬лью (или между щелью и линзой) окрашен¬ныя стеклянныя пластинки, то можно изсле¬довать отношение флуоресцирующих раство¬ров к цветным лучам.
Для спектроскопическаго изследования прохо¬дящаго света флуоресцирующих веществ уста¬навливают опыт, схематически представлен¬ный на фиг. 6.
Несколько труднее (при помощи простых

приспособлений) анализировать свет филуорее¬цещии. Фиг. 7 представляет расположение опы¬та. ABCD — деревянный ящик, снабженный
вертикальной щелью Sp, изображение которой,
с помощью линзы L, отбрасывается на сосуд
F1. Последний содержит флуоресцирующую
жидкость.

Чтобы устранить, по возможности, влияние по¬глощения света, сосуд берется очень узкий.
Но прежде всего нужно обратить внимание на

то, чтобы стенка сосуда F1, на которую пада¬етт. изображение щели, была возможно тонь-

ше; иначе, отраженный от этой стенки, свет

сделает всякое точное наблюдение невозмож¬ным. S и изображает экран, затянутый ма¬товой черной бумагой, и Рг — приэму для на¬блюдения.
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250-летие Английснаго Королевскаго
Общества.

15-го июля 1662 года была подписана хартия
Королевскаго Общества, и 250 лет спустя это

событие было торжественно отпраздновано. Со¬бытие праздновалось страной скорее, как об¬щественный праздник, чем научный. Праздно¬вание началось торжественной божественной
службой в историческом Вестминстерском Аб¬батстве. Затем следовали обычные в таких
случаях приемы, балы, банкеты. Между ними

наиболее выдающимися были: формальный при¬ем делегатов в Burlиngton House, — доме,
принадлежащем Обществу. Иностранных де¬легатов прибыло 132 человека, представители
университетов и ученых обществ всех
стран.

Дальше, банкегь в Guиld Hall, где были пред¬ложены тосты премьер-министром, лордом

Морлеем (лидер либеральных лордов Верх¬ней Палаты) и архиепископом Кентерберий¬ским. Весьма пышные приемы членов 06¬щества королем и королевой. Garden Party
в Lyon House, где присутствовало более 1000

человек и где гостям были показаны мно¬гие интересные исторические инструменты, ме¬жду которыми можно отметить хронометр Ар¬нольда, которым пользовался капитан Джемс

Кук в своем втором и третьем путеше¬ствиях; электрическая машина, построенная док¬тором Джозефом Пристлеем; модель (ори¬гинал) предохранительной лампы для шахте¬ров сэра Гемпфей Дэви; пара компасов, при¬надлежавшая сэру Христофору Врэну; ориги¬нал изследования Ныотона об отражающем
телескопе и т. д.

Дальше, награждение учеными стемснями в

Оксфордском и Кембриджском университе¬тах. 11 делегатов иностранных удостоились
степени доктора honorиs7causa, между ними двое
русских ученых: проф. Баклунд, директор

обсерватории в Пулково, и академик, профес¬сор физиологии И. П. Павлов.
Королевское Общество было учреждено почти

в одно время с Парижской Академией Наук,
и оба эти общества были главными центрами

научной работы до развития германских уни¬верситетов в 19-ом столетии. Все более или
менее видные ученые Англии были членами
Королевскаго Общества.

Денежныя средства Общества состоят, кроме

членских взносов, из 4.000 фуытов стерлнн¬гов, ассигнуемых правительством на науч¬ныя изследования, и 1.000 фунтов, предназна¬чаемых на содержание Burlиngton House, печа¬тание трудов. Кроме того, нередко поступали
и частныя пожертвования.

Королевское Общество пользуется широкой из¬вестностью и симпатией среди обычнаго сред¬няго обывателя, и трогательныя проявления этого
чувства не раэ бросались в глаза в ;днн
торжеств.

• о •

Как и ногда образовались алмазы в
природе-

Крокер на основании приводимых им фак¬тов, приходит к заключению, что алмазы
были образованы раньше органической материи,

когда земная атмосфера состояла главным об¬разом из СО и С02, а металлы-элементы были
в расплавленном состоянии. Расплавленное же¬лезо застывало в трещинах и впадинах,

наполненных СО и С02. Эти газы, будучи за¬ключены в железе под громадным давле¬нием, обязанным охлаждению железа, и сильно
сжимались, при этих условиях кислород со¬единялся с железом, а углерод выкристалли¬зовывался в виде алмаза.

• о •

Драгоценные намни улучшенные ра¬дием-
Последние эксперименты, сделанные с ради¬ем, подтверждают предположение, что он
обладает способностью менять цвета драго¬ценных камней. Изменение цвета происходило
просто под влиянием рядом положенной ра¬диевой соли, и камни, которые дают наилучший
результат, это сапфиры. Сенсационное открытие
это сделал один молодой германский химик.
Он недавно купил разных видов сапфиры
и положил их в ящик вместе с малым
количеством бромистаго радия.
Изменения в цветах камней, после месяца

пребывания их с радием были следующия:
псрвоиачалный цвет: иовый цеет:
белый или беэцветный топазово-желтый
голубой изумрудно-зеленый
фиолетовый голубой сапфир
цвет краснаго вина красный рубин
темный цвет темно-фиолетовый
Химик пришел к ювелиру, у котораго он

купил свои сапфиры по 80 коп. карат, и спро¬сил, сколько он возьмет за предлагаемые
сапфиры. Ювелир, ничего не подозревая, после
тщательнаго изследования предложил по 19
руб. карат за все камни, эа исключением

одного маленькаго иэящнаго рубина, за кото¬рый ювелир предложил не меньше 200 руб.
за карат.

• о •

Взрывы бромистаго радия.
Случайные взрывы проб бромистаго радия

были обяснены постепенным поглоицением
влаги, в результате—ослабление сил сцепления

в кристаллах до точки, где давление собрав¬шейся эманации вдруг разбивало кристаллы.
• о •

Элентропроводность на службе у бак¬териологии.
Способность растворов проводпть электри¬чество основывается, как известно, на том,
что соли при их растворенин в воде распа-
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даются на ионы, часгнчки заряжснпыя электрн¬чествоы. Если такой раствор включить в
электрическую цепь, то ионы будут служить
как переносители электричества.

Способность жидкости проводить электриче¬ство испытывает влияние от многих факто¬ров. Чем больше присутствует ионов и
чем с большею скоростью они двигаются,

тем жндкость будет лучше проводить элек¬тричество. Увеличение числа ионов повышается

до известных пределов с концентрацией рас¬творов. Но можно ввести также фактор умень¬шающий электропроводность. Это будет про¬исходить в том случае, если в жидкости
растворять вещества, например, сахар или бе¬лок, которые не распадаются на электрически
заряженные ионы. Эти веидества действуют за¬держивающе на скорость переноса электричества.
Так как электропроводность жидкости испы¬тывает значительное влияние при самых ма¬лых изменениях в концентрации ионов, то
эта проводимость будегь служить весьма чув¬ствительным измерителем для изменения кон¬центрации ионов, вызванной развивающимися в
известной питательной жидкости бактериями. На

основании опытов Макс Окер-Блом пока¬зал, как, например, бактерии Соии и тифозныя
бациллы в течении нескольких дней вызвали

изменение электропроводности жидкости пита¬тельной среды, в которой они развивались.
Характер измеиения (кривая) этой электропро¬водности весьма характерен для каждаго вида
бактерии и по ней легии определить вид по¬следних.

A. Р.

‘ □ *

Механизм вылупления рыб изикры.

Икринка форели в момент окончания разви¬тия состоит из оболочки, внутри которой на¬ходится личинка со своим желточным пузы¬рем. Эта личинка постоянно ворочается в сво¬ем тесном помещении и особенно усиленно
двигается в момент вылупления, так что ка¬жется, что она стремится освободиться от сво¬ей оболочки сильными движениями. До сих пор

и полагали обыкновенно, что зародыш, достиг¬нув известной стадии развития, просто разры¬вает оболочку яйца, и приписывали это при¬сутствию особаго инстинкта. По наблюдениям
Винтреберта, явление это обясняется, однако,
совершенно иначе,

Действительно, если поместить икринки фо¬рели, готовыя к вылуплению, в воду, содер¬жащую 0,003о/о хлорэтона, личинки вну¬три перестанут двигаться и утратят чув¬ствительность, и, несмотря на это, вылупле¬ние их произойдет, дажие если никаких
движеиий анэстезированных личинок не бу¬дет заметно. Самое большее, что оболочки
лопнут несколькими часами позже. Уже этот

простой опыт заставляет думать, что механи¬ческия усилия личинок вовсе не составляют
необходимаго условия для вылупления.
Применив к изучению самого выхождения

личинок форели из икры кинематограф, Вин¬треберт убедился в том, что иногда личинки
выходят из яйца головой вперед, иногда—

хвостом вперед и лишь в редких случа¬ях — другою частью тела. Притом выходят
оне постепенно, без внезапнаго толчка, — оне

просто надавливают несколько на стенку ик¬рипкн, которая уже сделалась тоньше и неред¬ко пронизана отверстиями, как губка. Эта стен¬ка разрывается, и из икринки вытекает гу¬стая сиропообразиая жидкость, в которой пла¬вает зародыш. В виду того, что жидкость
эта появляется в тот самый момент когда

оболочка претерпевает эти изменения, необхо¬димо было изследовать, не является ли она и
причиной их, и не действует ли на оболочку.

Оказалось, что, действительно, если поме¬стить в стеклянный сосуд несколько зрелых
икринок, то вылупление личинки из однон

из них вызывает вскоре как бы эпи¬демию вылупления, как будто освобожда¬ется какое - то вещество, которое действу¬ет на оболочку других икринок. Если
на часовом стекле смешать некоторое коли¬чество оболочек икринок с несколькими ка¬плями этой сиропообразной жидкости, то через
несколько часов ясно обнаружится перевар.и¬вание оболочек.
Таким образом, вылупление личинок из

икры обясняется не так, как думали ранее,

чисто механическим разрывом оболочки, а яв¬ляется результатом разрушительнаго действия
выделяемаго зародышем фермента. Что касает¬ся происхождения последняго, то Винтреберту
удалось доказать, что он не отделяется ни

ртом, ни пиицеварительным каналом, а пред¬ставляет собою выделение, образуемое на всей

поверхносги тела, — последняя перед вылупле¬нием покрыта большим количеством однокле¬точных желез, которыя, как показывает ги¬стологическое изследование, наполнены осо¬бым выделением.
• о •

Половой инстинкт и чувство осязания.

Может ли животное, неспособное к зритель¬ным, обонятельным и слуховым впечатлени¬ям, животное, руководимое лишь чувством ося¬зания, не только совершать половой акт, но и вы¬полнять различныя предшествующия ему сложныя
и специальныя движения, какия наблюдаются у
других животных, располагающих всеми

пятью чувствами,—вот интересный вопрос, раз¬решить который удалось одному из русских
зоологов А. Петрункевичу. Он производил

опыты над американскими пауками, принадле¬жащими к ночным паукам, именно над пред¬ставителями рода Dagesиella. У этих пауков
нет ни слуха, ни обоняния; глаза их, в числе
8-ми, расположены, как у других пауков, на

головогруди, но служат исключительно для вос¬приятия непосредственнаго солнечнаго света. Ког¬да луч света падает на глаза, паук рефлек¬торно закрывает глаза лапами. Весь день он
проводит, спрятавшись в своем гнезде, в

какой нибудь темной щели, и лишь ночью вы¬ходит из своего убежища и у входа в него
ожидаегь счастливаго случая, который натолк¬нул бы на него какое нибудь насекомое. Таким
образом, эти пауки могут с помощью своих
глаз исключительно лишь отличать день от

ночи,—больше глаза им ни для чего не служат.
Они проявляют самым явственным образом
отрицательный фототропизм: выставленные на
солнце или на искусственный свет они тотчас
же устремляются в тень. С другой стороны,
наблюдения показывают, что они не замечают
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даже самых близких обектов,—их зритель¬ныя способности равны нулю. Насекомое, поме¬щенное совсем близко чэт этаука, не произво¬дит на него никакого впечатления до тех пор,
пока к нему не прикоснется,— если это случится,
паук бросается на добычу, но если добыча от
него вырывается, он никогда не пускается за
нею в догонку. Очевидно, паук руководится
исключительно осязанием.

При проявлении половых инстинктов паики

Dagesиella пользуются также исключительно чув¬ством осязания. Если самец перестает осязать
самку, он продолжает один производить все

движения, выражающия ухаживание, ударяет пе¬редними лапами по земле, как делал это в
присутствии самки. Наконец, он направляется

куда попало, совершенно не эамечая самки, хо¬тя бы она находилась от него в разстоянии
одного сантиметра. Достаточно простого прикос¬новения самки к задним лапам самца, чтобы
все его движения начались снова. Петрункевич

выводит изо всех этих фактов, что исклю¬чительно лишь осязание играет роль в поло¬вых инстинктах этого паука.
Как известно у пауков, самцы, достигнув

зрелости, устраивают специальную паутину, на
которую откладывают свою сперму для того,

чтобы^ затем собрать ее своими щупальце-жва¬лами для оплодотворения самки. Эти щупальце¬жвалы несут на конце специальный копулятив¬ный аппарат, который вбирает семенную жид¬кость и снова выпускает ее при оплодотворе¬нии. Во время последняго, продолжающагося бо¬лее часа, животное не обращает внимания ни на
какия внешния обстоятельства,—на него не дей¬ствует даже солнечный свет. По окончании

совокупления самец покидает паутину и отды¬хает целый день прежде чем перейти к сле¬дующему.
Детальныя наблюдения Петрункевича над са¬мым актом оплодотворения показывают, что
чувство осязания играет огромную роль. Тон¬кость и острота осязательных впечатлений у
этих пауков так велики, что они реагируют
на слабейшее дуновение ветра, на прикосновение

тончайшей шелковой нити. Прикосновепие пос¬ледней производит на животное такое впечат¬ление, как прикосновение кгь насекомому, и

иногда он делает прй этом такия телодви¬жения, которыя направлены к схватыванию до¬бычи. Достаточно какому нибудь насекомому до¬тронуться кончиком своих усиков до ла¬пы паука, чтобы сделаться его добычею. На¬оборот, грубое прикосновение, например схва¬тывание пинцетом, вызывает у него характер¬ную позу угрозы.
Чрезвычайная чувствителыюсть паука к ося¬зательным впечатлениям обусловливается у
него специальными органами чувств, которые

представлены волосками, покрывающими поверх¬ность тела животнаго. У пауков этих все те¬ло и лапы покрыты густою шерстью, среди кото¬рой имеются волоски разнаго сорта: одни из
них перистые, другие жесткие, как щетина,

третьи тонки и мягки. Каждый из этих во¬лосков непосредствено связан с нервной си¬стемой с помощью одной или нескольких чув¬ствительных клеток и с помощью чувстви¬тельнаго нерва. Несомненно, эти то волоски и
служат органами чувств воспринимающими
осязательныя впечатления.

* О •

ЛРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1912 г.

Перенесение возвратнаго тифа вшами.

Как известно, возвратный тиф, распростра¬ненный, между прочим, широко и в России,
обусловливается особой болезнетворной спиро¬хетой (Spиrochaeta Obermaиerи), которая, как
было признано изследователями, открывшими ее,
распадается на большое число различных рас

Таким образом, различали, например, евро¬пейскую расу спирохет, американскую, афри¬канскую и недавно была описана алжирская. Це¬лый ряд недавних изследований был напра¬влен в сторону выяснения передачи и распро¬странения возвратнаго тифа. Спирохеты живут
исключительно в крови больных; для того,

чтобы они могли попасть в здоровый орга¬низм, необходимо, по всем вероятиям, что¬бы они были Привиты каким-нибудь проме¬жуточным хозяином, который сам заражал¬ся бы ими путем высасывания крови больных.
Такой способ передачи весьма часто наблюдает¬ся у других спирохет; так, болезнь, вызы¬ваемая спирохетами у кур, передается одним
из клещей (ArgusPersиcus); другой клещ пере¬дает Spиrochaeta dиttonи, вызывающую лихорад¬ку у скота. Спрашивается, с помощью какого
насекомаго может передаваться возвратный
тиф?
Долгое время подозревали в этом клопа,

но, судя по недавним опытам, не это насе¬комое, а также и не блохи и не комары являют¬ся передатчиками заразы. Наблюдения, произве¬денныя во время недавних эпидемий возврат¬наго тифа, в северной Африке, показали, что
весыиа вероятно участие в качестве разноси¬теля заразы обыкновенной вши. В 1911 г. фран¬цузские изследователи Сержан, Жилло и Фоллэ
констатировали, что все больные возвратным
тифом, которых они наблюдали в Алжире,
были покрыты вшами, и в теле последних
были найдены спирохеты. Обезьяны, которым
прививалось содержимое тела вшей, заражались
этой болезнью, но такое заражение несколько

отличалось от получаемаго при непосредствен¬ном заражении вспрыскиванием крови бога¬той спирохетами, — именно, вместо нескольких
часов инкубационнаго периода, этот период

продолжался 6—8 дней, как при естествек¬ном ходе болезни.

Как известно, вши, особенно платяныя (Ре¬dиculusиевиитепии)являются также и разносите¬лями сыпного тифа, который имеет большое
внешнее сходство с возвратным. Но, тогда

как вполне уже установлепо, что вошь зара¬жает сыпным тифом путем укуса, никогда
до сих пор не удавалось перенести таким

способом возвратный тиф. Этот отрнцатель¬ный результат был подтвержден недавно и
наблюдениями Николя, Блэзо и Монсейля, пра¬изведенными в Тунисе во время эпидемии там
возвратнаго тифа. Опыты производились не
только над обезьянами, но и над человеком,
именно над самими изследователями. Несмотря

на то, что они до 25 дней подвергались уку¬сам вшей, зараженных спирохетами, ни в од¬ном из опытов не произошло ни заболева¬ния, ни появления спирохет в крови.
Тем не менее, спирохеты, безспорно, сохра¬няются в теле вшей в течение долгаго вре¬мени. Первоначально оне быстро двигаются, за¬тем движения их замедляются, через два
часа они становятся неподвижными, дегенери-
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руюгь и исчезают. В течение семи дней спи¬рохет совершенно не видно в теле вши, но,
без сомнения, оне остаются там в какой-то
иной, неизвестной пока форме, так как с

8-го по 12-й день оне снова появляются и со¬храняются и в следующие дни. Эти спирохе¬ты, живущия во вши, оказываются вирулент¬ными и способными к передаче зараэы, так
как, если их растереть и вспрыснуть в брюш¬ную полость обезьяны, животное получает воз¬вратный тиф.
Таким образом, несомненно, вошь перено¬сит тиф и спирохета проделывает внутри
тела этого насекомаго какой-то особый цикл
развития, между тем укус вши остается безо
всякаго действия. Это эаставило Ликоля, Блэзо

и Еонсейля предположить, что, быть может, спи¬рохеты передаются через легкия царапины и

повреждения кожи, в которыя попадает содер¬жимое раздавленных вшей. «Каждый, эаражен¬ный вшами, чешется и при этом раздражает
кожу, раэдавливает вшей, и они лопадают

под ногти. Малейшая царапина на коже до¬статочна для того, чтобы спирохеты проникли

в кровь, прикосновение пальцев со спирохе¬тами к слизистой оболочке также совершенно
достаточно для заражения». Это предположение
оправдалось и на деле. Изследователи могли

вызвать у одного из них появление спиро¬хет в крови после прикладывания к коже,

слегка раздраженной чесаньем, массы, получен¬ной от раздавливания зараженных вшей и пу¬тем прикладывания этой массы к слизистой
оболочке глаза.

Интересно при этом, что вовсе нет надоб¬ности, чтобы данная вошь сама получила эа¬разу, — достаточно, если она происходит от
зараженных родителей. Изследователи изоли¬ровали зараженных вшей, собирали снесенныя
ими яйца, и оказывалось, что потомство, выхо¬дящее из этих яиц, будучи раздавленным
и вспрыснутым в обезьяну, заражало послед¬них перемежающейся лихорадкой. Спирохеты,
следовательно, передаются через яйцо от ро¬дителей к потомкам, как это наблюдается
иногда и по отношению к другим болезням,
вызываемым простейшими.

П. Ш.

□

смсь.

Атавистические признаки, наблюдае¬мыф в позвоннах неолитическаго
человека.

Некоторые поясничные позвонки пеолитиче¬скаго человека носят признаки, сближавшие
их с позвонками антропоморфных. Так,
спинной отросток 5-го поясничнаго позвонка

постоянно имеет загиб книзу, как у ан¬тропоморфных, но не у современнаго чело¬века. Также 3-ий поясничный позвонок име¬ет часто поперечные отростки изогнутыми впе¬ред, как у обезьян и четвероногих, a
иногда очень развитый бугорок. Эти призна¬ки ставят человека по анатомии скелета между
антропоморфными и современным человеком.

• о •

Химия образования меда.

До сих пор не знали как следует, с

точки зрения физиологии и химии, процесса пре¬вращения пчелами элементов цветочнаго некта¬ра в мед. Сущность его, как оказывается по
недавним изследованиям, заключается в сле¬дующем. После того, как пчелы поглотили
цветочный сахар, и последний поступил в
пищеварительный канал, он конденсируется
вследствие потери воды. Входящий в состав

его тростниковый сахар совершенно распадает¬ся, т.-е., другими словами, преобразуется в

смесь винограднаго и плодоваго сахара; крах¬мал превращается в декстрин. Танины не¬ктара окисляются и осаждаются. Щавелевая
кислота исчезает; наконец, пахучия эссенции

и вещества преобразуются. Минеральныя состав¬ныя части употребляются пчелой на образова¬ние тканей ея организма; что же касается окра¬шивающих веществ, их находят в меду

в малом количестве. Кроме веществ, обра¬зующихся из нектара, мед содержит еще
различныя диастазы, или растворимые фермен¬ты, свободныя, жирныя кислоты, муравьиную
кислоту и разнообразныя ароматическия ве¬щества.

. о.

Электрическое отопление в Швеции
и Норвегии.

Вопрос электрическаго отопления домов в
особенно благоприятном отношении находится
именно в этих двух странах, так как в

их распоряжении — наиболее значительныя ги¬дро-электрическия станции. Elecktrиcиen говорит
о ряде опытов, которые поведут, вероятно,
к промышленному их приложению.

В Норвегии помощью электричества пред¬полагают отапливать церкви с той целыо,
чтобы утилизировать работу центральных стан¬ций по воскресеньям, т.-е. в те дни, когда
большая часть заводов не работает.
В Швеции центральпая станция Готенбурга

произвела несколько опытов электрическаго

отопления, которые, как говорят, дали бле¬стящие результаты. Для этого воспользовались
током, который был произведен излишней

энергией; таким образом, килоуатт-час обо¬шелся городу только в 0,7 сантима. Опыты, о
которых идет речь, были произведены в
22-х промышленных помещениях и частных
домах с декабря 1911 года и до апреля
1912 года. Так как необходимой для того

энергией можно было пользоваться только но¬чью, то, конечно, теплоту собирали в особо
приспособленных аккумуляторах с тем, что¬бы расходовать ее в течение дня. Почти все,
временно пользовавшиеся электрическим ото¬плением, остались вполне им довольны.
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Стоимость энергии и для самого производите¬ля значительно колеблется. Так, для семи по¬мещений — из вышеупомянутых 24-х — стои¬мость поглощенной за килоуатт-час энергии
исчисляется в 1,83 сантима; в пяти другнх—

колебалась от 2,83 до 4,2 и в шести осталь¬ных была ниже 2,83. Эти опыты, произведен¬ные в течение последней исключительно хо¬лодной зимы, доказали, что электрическое ото¬пление, устраиваемое в пригодньих для того
помещениях, возможно и при небольших за¬тратах — 4,2 сантима за килоуатт-час.

• о •

Определениф детснаго раэвития с по¬мощью рентгеновских"лучей.

Самая деликатная сторона педагогики состо¬ит в определении для поступающаго в шко¬лу ребенка класса, наиболее соответствуюида¬го его уровню развития. Воспитатель в этом
случае принимает на себя особенно большую
ответственность.

В Северной Америке, в Бостоне, который

пользуется репутацией города, где всегда стре¬мятся применить наилучшие методы воспита¬ния детей, общепринятый способ приема уче¬ников в школу по годам, указанным в
метрических свидетельствах, признан пе от¬вечающим целям. Благодаря ему, получает¬ся, что в классе на одного ученика с ран¬ним развитием приходится 10 с запозда¬лым, которые тормозят учение первых и в

то же время наносят ущерб своему физиче¬скому развитию. В болыиинстве случаев за¬поздалое развитие у детей обясняется физио¬логическими причинами: слабостью телосложе¬ния или недостаточностью питания, что замед¬ляет развитие мозга. Всякое напряжение мы¬сли или действие, требующее размышления, в
течение нескольких минут, истощает и без

того скудные запасы энергии мозгового веще¬ства этих детей. Чтобы избежать этого двой¬ного зла, в Бостоне развитие ребенка опре¬деляется изследованием детскаго органиэма с
помощью рентгеновских лучей. При таком из¬следовании все внимание сосредоточивается на
8 косточках запястья, которыя окостенивают

в скелете последними. Ладьевидная кость, со¬членяющаяся с радиусом предплечья, окосте¬нивает год спустя после рождения ребенка
при нормальном развитии; клювовидиая— ко

второму году; пярамидальная— к третьему

и т. д. Смотря ио тому, насколько ушло впе¬ред окостенение запястья ребенка, можно с

научной точностью сказать, в какой фазе раз¬вития находится ребенок и насколько согласу¬ются года, указанныя в метрике, с разви¬тием его скелета. Практика бостонских педа¬гогов показала, что часто дети, которым по
метрикам считается 10 лет, no развитию ске¬лета достигли только шестилетняго возраста и
должны воспитываться, следовательно, в соот¬ветствующем классе.
На прилагаемом рисунке изображены две

кисти одного и того же ребенка с ассиметри¬ческим развитием скелета. На левой руке
четыре косточки вышли из хряидевого состоя¬ния, тогда как на правой только три.

• о •

До-исторический лес.

Какия значительныя изменения морского по¬бережья можеть вызвать сильная буря — доказы¬ваегь поразительное открытие, сделанное не¬давно в Англии. В местечке Фришуэтэр, рас¬положенном на канале С.-Георга, в юго-за¬падном Уэльсе, в конце марта был необык¬новенно сильный прилив вместе с жесто¬кой бурей. Благодаря этому произошло значи¬тельное перемещение масс песка и ила, и вы¬ступили остатки первобытнаго леса, о котором
до сих пор никто ничего не знал. Без со¬мнения, он принадлежиг к до-историческому
времени, так как сохрапившиеся стволы де¬рев, укрепленные корнями в песчаНике, на
один фут выше находились в слое торфа.
Позднее все было покрыто морем, и волны
прибоя и течения занесли песком и илом.
Так как в преданиях нигде не говорится
о лесе на этом месте английскаго берега, то
нужно предположить, что он уже исчез с
поверхности земли преЛде, чем человеческий
род вступил в историю. К сожалению, до
настоящаго времени еще не найдено никаких

остатков, которые указывали бы на жизнь че¬ловека в этом месте. Образование этих от¬ложений, по предварительным изследованиям,
отнесено, с достаточной степенью вероятности,
к более позднему каменноугольному периоду.
Удивительно хорошо сохранились стволы дерев.

Правда, в некоторых местах они уже пре¬вратились в уголь, в других же—только
слепса почернели, но остались также гибки и
тверды. Многие стволы имели крепкую корку

из песчаника, которая может быть и благо¬приятствовала их сохранению. В одном из
песчаных пластов, богатом железным кол¬чеданом, была найдена вполне сохранившаяся
мощная кость в метр длины и 20 сант. тол¬щины. Она принадлежит, вероятно, черепу кита,
который вместе с лесом был погребен
в песке.

Такого рода опустившиеся леса известны так¬же и по северному берегу Германии.
• с •

Город мертвых.

В северной части центральной Америки в
республике Гватемала, приблизительно на 50
километров севернее Петерзее, лежат раз
валины Тикаля, важнейшаго памятника до-исто-
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рическаго населения этой сираны. Место это

трудно доступно, так как все покрыто гу¬стым девственным лесом и, кроме того,

на 70 километров в окружности нельзя встре¬тить никакого человеческаго жилья. Ученые ар¬хеологи и этнографы не раз путешествовали
к этим достопримечательным развалинам,

но их изыскания только тогда увенчались успе¬хом, когда эту задачу взял на себя Гар¬вардский Университет. Во главе предприятия
стоял Т. Малер, который в первый раз,
в 1895 году, провел в Тикале целую неделю.

Вторая экспедиция была в 1904 году. В пе¬риод жесточайших дождей, чтобы избежать
недостатка воды, и среди опасностей тропи¬ческаго леса, провела экспедиция в Тикале
четверть года. Материал, добытый ею, был

настолько велик, что его обработка потре¬бовала целаго ряда лет, и только теперь
опубликован большой том, посвященный этим

развалинам. Развалины заключают пять глав¬ных храмов, которые были точно измерены
и картографически сняты. Кроме того, было
открыто много новых надгробных камней с

надписями, которые все были тщательно сфото¬графированы. Город храмов Тикаля должен
был в то время занимать площадь от 4 до
5 квад. километров; отдельныя же постройки
находятся на разстоянии до двух километров.
Все храмы построены из камня и покоятся
на гигантских цоколях. Самый большой из

храмов возвышался на 60 метров над по¬верхностью земли.
• о •

Пылевые дождь и туман.

Chauveau в своей статье о конденсации во¬дяного пара, как следствии адиабатическаго рас¬ширения, приводит также изложенные ниже при¬меры пылевых дождей и туманов.
Есть местности, в которых пылевые дожди

довольно часто повторяются в течение неко¬торых месяцев года, однако, часто усколь¬зая огь наблюдения, вследствие чрезвычайной
тонкости пылинок. He подлежит сомнению,
что пылевые дожди образуются в пустынях,
а наблюдаются иногда за тысячи километров

от места образования. В областях пу¬стынь—особенно часто в период от 15-го
янва[,я до 15-го марта—восходящими массами
воздуха поднимаются значительныя количества
тонко-измельченной материи. В этом явлении

и должно видеть постоянный источник возник¬новения атмосферной пыли.
Частицы пыли частью увлекаются дождем и

снегом; частью сгущаются, тяжелеют и па¬дают, но наиболее тонкия частицы могут еще
долгое время оставаться в воздухе.

Перенесение твердых частиц воздухом про¬исходит иногда в громадных размерах. При¬мером может служить красный снег в
Вестфалии, выпавший в 1859 году на простран¬стве. Осадок равнялся, приблизительно 30
граммам на кв. метр, составляя следователь¬но, в общем около 1.200.000 тонн.
Некоторые сухие туманы (brumes s£ches)o6y¬словливаются, повидимому, очень тонкойпылью;
таковы, brume rousse Атлантическаго океана,

часто наблюдающийся между островами Канар¬■скими и Зеленаго Мыса и, быть может, и

Qobar-очень сухой туман, известный в Абис¬синии и на Мадагаскаре. В этих сухих ту¬манах видят последние остатки поднятой
кверху пылеобразной материи, более тяжелыя
частицы которой уже упали на поверхность
земли, тогда как осадки эти движутся в
воздухе.
Они становятся видимыми только вследствие

большого количества тонких пылинок и, вслед¬ствие того, что встречаются в весьма низких
атмосферных слоях.
Другая, более случайная причина образования

атмосферной пыли заключается в вулканиче¬ских извержениях. Выбрасываемыя пылевыя

частицы, часто достигают значительных вы¬сот и долго после извержения остаются взве¬шенными в воздухе. Известны явления, следо¬вавшия в 1883—84 годах за извержением
Кракатоа и в 1902—1904 г.г.—за извержениями
на Антильских островах.
Marchand основательно изучал этот второй

период вулканической деятельности (в Бань¬ере); высота восхождения пылевых частиц
определена им в 10—40 километров, их
диаметр—2,5 микрона; измерения производились
им на явлениях диффракции. Можно также

было заметить значительное понижение солнеч¬наго лучеиспускания, начавшееся приблизитель¬но через три недели после извержения Мон¬Пеле; вначале неправильное, оно приняло в
январе 1903 г. правильный характер и 21—22
февраля достигло минимума, вдвое меньшаго
нормальной величины. Воздух в это время

был полон тончайшей пыли, которая, каза¬лось, медленно двигалась книзу; следы ея мо¬жно было найти на поверхности цинковых
крыш.
В заключение, упомянем о явлении, уже

несколько забытом, но быть может, имею¬ицем тогь же характер. Мы говорим о боль¬шом тумане, выпавшем в июне 1783 года,
покрывшем почти всю Европу и остававшемся

больше месяца. Он был совершенно не по¬хож на обычные туманы, казался чрезвычайно
сухим, и июньские-июльские дожди не могли его

разсеять. Повидимому, он обладал способ¬ностью фосфоресценции; по крайней мере, оче¬видцы утверждают, что в новолунье свет
тумана был равен свету полной луны и, что

предметы были ясно видимы на разстоянии, рав¬ном приблизительно 180 метрам.
Возможно предположить, что причиной этого

тумана явились сильныя извержения, имевшия
место в Исландии в первые дни июня 1783
года; в пользу этого говорит то, что туман
распространялся с севера на юг.

• о •

Керосиновый двигатель—в качестве
помощника лошади.

Особенно интересныя приложения находят ке¬росиновым двигателям в Америке. Таково,
например, их употребление при жатве. В

дождливое время почти невозможно пользовать¬ся жатвенной машиной, так как она требует
от лошадей большой затраты энергии. Было

предложено—на шасси жатвенной машины ста¬вить легкий керосиновый двигатель, который бы
и приводил в движение механизм машины.
Благодаря этому, работа лошадей уменьшится
наполовину: им останется только работа тя-
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ги. Конструкторы стали так собирать эти мо¬торы, что они могут быть легко переносимы
и предназначаемы для других работ, испол¬нив свою роль в жатве.

• о •

Устойчивость аэроплана при ветре.

Р. Пельтери в своем сообщении—в Обще¬стве гражданских инженеров «некоторых
практических сведений по авиации» говорил
о перемене ветров и о воздушных течениях,
которыя вдругь, без всякаго предупреждения
захватывают авиатора.
Те, которые- никогда не «плавали» по воздуху,

не могут и представить себе силы некото¬рых воздушных течений, которыя встречаются
даже н» очень значигельной высоте и, как
кажется, независимо от какой-либо видимой
причины.
Если планировать на воздушном шаре над

облаками, то можно часто наблюдать внезапно

поднимающийся с какой-либо точки этой бе¬лой безконечности столб тумана, которьий в
несколько секунд поднимается на высоту 50-ти

—100 метров над обидим уровнем, проры¬вающимся как огромный пузырь, который как
бидто-б раздували снизу.
"В данном случае, еще можно, правда, легко
предположить, что по соседству с границей
двух слоев воздуха, находяидихся в очень
различных состояниях,—так как один из
них пресыщен парами воды, а другой—иногда

очень сух,—такия неожиданныя явления и мо¬гугь иметь место, и, благодаря своим разме¬рам, не должны быть пренебрегаемы.
Но одно из этих явлений, которыя вначале

более всего захватывают авиатора врасплох,

состоит в том, что аппарат сильно тря¬сется от мертваго штиля. Обыкновенно это
явление наблюдается, правда, рядом с бурей,
но иногда оно возникает и без малейшаго
облачка на горизонте.
Эти волнения обязаны тому факту, что,—если

в холодную погоду никакое постороннее дви¬жение не привходит в массы воздуха, в
нем устанавливаются вертикальные—восходящие

и нисходящие токи. Так, например, над без¬водной равниной—почва, отражая солнечную те¬плоту, вызывает появление восходящаго тока
воздуха; тогда как рядом—лес вызываегь
ток нисходящий.

Всем авиаторам также хорошо известно—

насколько простой воздушный шар чувстви¬телен^ к перелету над равниной, увеличи¬вающей обем газа и заставляющей его под¬ниматься, или над лесом, который заставля¬ет газ сжиматься и опускаться вниз и, осо¬бенно, над речными долинами, которыя в
некоторых случаях, когда их пересекают
по длине, могут заставить пилота, к его
большой досаде, выкинуть много балласта.

He говоря уже о чувствительности мотора

ко всем этим влияниям, необходимо отме¬тить, что и аэроплан сам по себе от них
не избавлен.

В самом деле. Крылья, его несущия, дер¬жатся, опираясь на воздух с очень слабым
наклоном, который некоторыми конструктора¬ми — в их гоночных апгиаратах — значитель¬но уменьшен,
Предположим, что эта поверхность, двига¬ясь со скоростью 25 метров в секунду—

средняя, вполне нормальная величина—вдругь

встречает на своем пути ток воздуха, нис¬ходящий со скоростью 2,5 метра в секунду:
ребра крыльев сталкиваются с воздухом, и

авиатор испытывает чувство падения в «ды¬ру». Это то, что они, несколько специально
выражаясь, передают так: «Сегодня нехорошо
летатьи Сегодня—дыры в воздухе!».
Вслед за крыльями, приблизительно через

V* секунды, и остов аэроплана пересечет нис¬ходящий столб воздуха и тогда постарается

исправить недостаток. Тем не менее в те¬чение нескольких минут авиатор будет испы¬тывать очень неприятное чувство падения в
пустоту.

Если же этот саииый нисходящий ток воз¬духа двигается с еще большей скоростыо,—

что вполне возможно, то он может, дей¬ствуя на крылья сверху их, сообщить, та¬ким образом, аппарату вертикальное (сверху
вниз) ускореиие, благодаря которому он бу¬дет опускаться скорее, нежели лод действи¬ем только тяжести. Пилот, испытывая тогда
неприятное чувство того, что аппарат удаляет¬ся без него, должен уцепиться, чтобы не
оторваться и не остаться в воздухе.

• о •

Тройное стекло.

Наибольшую опасность в смысле поранения

при битье обыкновенных стекол представля¬ют отскакивающие осколки и остатки стекол
в рамах. Их острые, режущие края неми¬нуемо наносягь глубокия и иногда опасныя
раны.

Недавно изобретено так называемое «трой¬ное стекло», которым устраняются эти неудоб¬ства. При попытках разбить его оно дает
лишь большее или меньшее количество трещин
и ни одного оскблка.
Чтобы получить гакое стекло, берут две

стеклянных пластинки, покрывают их тон¬ким слоем желатина и накладываюгь одну
на другую так, чтобы желатин приходился

к желатину, а между ними прокладывают
слой целлулоида, Затем все это помещается

под гидравлический пресс, чтобы придать воз¬можно лучшую спайку. Полученное стекло об¬ладает такого же рода прозрачностью, как и
простое, и не предупрежденный человек не
отличиг его от последняго. О прочности
тройного стекла можно судить по опытам.
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Шар, весом в 1 килогр., опущепный с вы¬соты 3 или 4 ыетров на стекло, производнт

в нем лишь массу трещин, тогда как про¬стое стекло разлетается вдребезги огь подоб¬наго удара. Прн многократных попытках про¬бить стекло, бросая в него камни, этого не
удалось добиться. Стекло трескалось, но ни
один осколок даже не отскочил от него.

Пробовали вбивать в стекло долото или уда¬рять острым концом молотка, как показа¬но на рисунке, но даже и при таких сильных
ударах в стекле образовывались лишь от¬верстия правильной формы и опять-такн боль¬шое количество трещин.

• о •

Безпроволочный телеграф на мор¬сном судне.

Пароход «Некар» во время своего по¬следняго рейса Бремен — Нью - иорк по¬бил установленный им же рекорд по
работе безпроволочных телеграфов на мор¬ских судах. «Некар», отплыв из Бремена
4-го февраля, вел переговоры с береговой
немецкой станцией еще 12-го февраля, т.-е. 8

дней после отплытия: на разстоянии 2248 мор¬ских милль (=4165 км.) он обменивался с
нею радиотелеграммами.
10-го февраля «Некар» начал переговоры с

Оереговыми американскими станциямн, так что

в течение двух дней он поддерживал сно¬шения с обоими материками. Последния изве¬стия из немецкой станции «Некар» получал
еще 13 февраля, когда разстояние между ниин
увеличилось до 2600 морских милль.

• о •

Безпроволочная телеграфия в возду¬хоплавании.
Недавно были произведены опыты с установ¬кой безпроволочнаго телеграфа на аэроплане.
Поднявшись с Шартрскаго аэродрома, пилот

Франц пролетел в о'бщем 150 километров.

В продолжение своего полета он поддержи¬вал сношения с установленным на аэродро¬ме приемным аппаратом, хотя биплан уда¬лялся и на 50 километров от него.

Это испытаиие должно быгь отмечено; в осо¬бенности, если принять во внимание те небла¬гоприятныя условия, в которых оно произво¬дилось.
Вес всей устаиовки для телеграфирования на

аэроплане только 2 пуда .

. о •

Количество золота в морсной воде.

Почти 80 процентов всех растворенных

в морской воде твердых веществ составля¬ет хлористый натрий. Хлористый натрий сопро¬вождается чаще всего хлористым и серноки¬слым магнием. Но кроме того, в морской
воде находятся: бром, иод, калий, литий, крем¬ний, железо, марганец, медь, аллюминий, се¬ребро и даже золото. Конечно, золота там
встречается такие неизмеримо-малые следы, что
о выгодной обработке морской воды нельзя и
думать. Даже электролиз в таких местах,
где вблизи от морского берега можно дешево

пользоваться электрической энергией, невыго¬ден. По данным, за точность которых, ко¬нечно, нельзя поручиться, один кубический
метр морской воды (около 1000 килограмм)
содержит едва лишь 6 миллиграмм золота,

т.-е. такое количество, которое можно обнару¬жить только чувствительными весами. И одна¬ко, какими счастливыми, или, верней, несчаст¬ными могли бы сделаться люди,- если бы они
разделили между собой все золото содержащееся
в морской воде, перелив его в монеты или
в неотчеканенном виде. Океан содержит
приблизительно 13.000.000.000.000.000 килограм.

воды и следовательно (по Кайзеру) такое коли¬чество золота, которое, будучи равномерно рас¬пределено между всеми людьми, дало бы каждо¬му приблизительно 4.000 килограмм, или, по
современному курсу около 5.000.000 руб. Между

тем, если бы разделить все золото, обращаю¬щееся в настоящее время на земле в монетах
и в слитках, то на каждаго пришлось бы
около 4-х рублей. Если бы даже ежегодно
извлекать из морской воды количество золота,

превосходящее в 36 раз те 4.400.000 кило¬грамм, которые в настоящее время ежегодно
добываются, то и тогда весь запас его в
море был бы исчерпан только в 500.000 лет.

□ —

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Номета Галлф (1912 а).

Обогнув 4 - го октября новаго стиля солн¬це, комета поднялась в северное полуша¬рие и продолжает свое движение по со¬звездиям Змеи и Геркулеса, при чем ея
яркость постепенно уменьшается, вследствие
того, что комета удаляется и от солнца
и от земли. В октябре теоретическая яркость
кометы должна быть 6—7 величины, но, по

наблюдениям в Алжире, она уже 28-го сен¬тября нов. стиля оказалась 8-ой величины. По
элементам Эбелля, координаты кометы для
берлинской полночи:

a иf

Окт. 25-го н. ст. и.и час. 57 мин. 0 сек. —19°20'.5

27-го 1) 58 в 47 20 55.0
29-го , 16 . 0 и 29 22 26 .5

м 31-го 2 9 23 55 .2
Нояб. 2-го , 3 п 47 25 21 .6

Щ 4-го 5 24 26 45 .8

Щ 6-го . 16 „ 7 1 „ +28 8.3

Комета Шомасса.

18-го октября новаго стиля в Ницце

астроном Шомасс открыл комету Пиз ве¬личины. Комета находится в созвездии Секс-
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танта п движется на восток. Для момента
открытия ея координаты были:

« = 149°24’, = + 1и36'.

Астрономическия явления в октябре
ноябре *).

Падающия звизды. Очень важно проследить

в конце октября и начале ноября за метеора¬ми потока Леонид и потока Андромедид. Мак¬симумы этих потоков по числам месяца по¬чти совпадают, для перваго — 1-го и 2-го но¬ября, для второго — 4-го ноября, но, конечно,
интенсивность потоков в различныб годы
очень неодинакова.

Перемпнныя звезды:

1) Альголь (2.3—3.5), изменение блеска впро¬должении 9-ти часов.
Минимум 17-го октября в 17 час. 43 мин.

20-го , „ 14 „ 32
23-го „ 11 21 „
26-го „ 8 „ 10
29-го „ „ 4 „ 58 „
6-го ноября ,, 19 „ 25 „
9-го „ „ 16 „ 14
12-го „ 13 „ 3
15-го „ „ 9 „ 52 „

2) Я Тельца (3.4—4.2), изменение блеска впро¬должении 10 часов.
* Минимум (через два периода):

23 го октября в 4 час. 43 мин.
31-го „ „ 2 „ 27 „
8-го ноября „ 0 12 „
15-го „ „ 21 „ 56 „

3) jи Лиры (3.4—4.5), псриод 12 дн. 22 чяса.
Максимум ии: Минимум и:

Октября 26 го в 2 час. Октября 29-го в 7 час.
Ноября 8 го „ 0 ,, Ноября 11-го „ 5 „

„ 20-го „ 22 „ „ 24-го „ 3 „
Максимум и наступает через 3 д. 8 ч. 1 После 1-го
Минимум ии » 6 „ 12 „ / минимума.

4) ц Орла (3.5—4.7) период 7 дн. 4 часа.
Максимум и: Минимум 1:

Октября 25-го в 16 час. Октября 23 го в 7 час.
„ 30-го „11 „

Ноябри 1-го „ 21 ., Ноября 6-го „16 „
9-го и „ „ 13-го „20 „

„ 16-го „ 5 „ „ 21-го „ 0 „

Минимум ии наступает через 3 д. 23 ч. Шосле ми¬Максимум ии „ „ 4 „ 14 „ /нимума и.
5) д Цефея (3.7—4.9) периода 5 дн. 9 час.
Максимум: Минимум:

Октября 19-го в 2 час. Октября 17-го в 17 час
24-го „ 11 „ „ 23-го „ 2 „
29-го „ 20 „ „ 28-го „11 „

Ноября 4-го „ 4 „ Ноября 2-го „ 19 „
9 го „ 13 „ 8-го „ 4 „

„ 14-го „22 „ „ 13-го „ 13 „
Планвты:

Меркурий ]
МаРс { невилны
Юпитер | невидны-
Уран J
Венера — в созвездии Стрельца, можегь

быть найдена на западе, после захода солнца.
Сатурн — в созвездии Тельца, может быть

наблюдаем всю ночь, лучшее время для на¬блюдений.
Нептун — в созвездии Близнецов, может

быть наблюдаем около полуночи.
Проф. К. ПонровскиЙ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за сентябрь новаго
стиля в Европейсной России.

В сентябре атмосферное давление харак¬теризуется равномерно высоким давлением в
южной половине России и над средней Евро¬пой и убыванием давления к северу.
Приводим обычную таблицу, соответствую¬щую распределению давления в минувшем
сентябре с нормальным давлением по дан¬ным A. А. Тилло.

Средн. давл. Норм. Разница
в сент. 1912 давл. -(-выше н.

—ниже н.

Архангельск 761,9 мм. 759,2 мм. +2,7
С.-Петербург 760,2 » 760,6 » —0,4
Либава 761,8 » 761,4 » +0 4
Варшава 762,9 » 762,5 » +04
Москва 763,9 » 762 6 » +13
Екатеринбург 760,9 >. 7614 »  о’5
Киев 762,0 » 763,4 »  14
Севастополь 762,0 » 762 0 » 00
Астрахань 764,6 » 763,3 » +и'з

Из этой таблицы видно, что в сентябре
1912 года среднее давление было на крайнем

*) Числа no стар. ст., время ср. петерб., счет
огь полудня.

севергЬ (Архангельск +2,7 мм.), в централь¬ной России (Москва) и на юго-востоке (Астра¬хань), низкое давление на юго-западе (Киев)
и близкое к нормальному в остальной России.

Разсматривая ежедневныя карты, мы дей¬ствительно видим, что в течение всего меся¬ца на севере и, особенно, на северо-западе Ев¬ропы господствовала область высокаго давления.
Из циклонов, бывших в сентябре, за¬служивает внимание циклон, бывший в пер¬вой декаде месяца. 4-го сентября центр его
был на Немецком море. 5-го сентября он
стал надвигаться на Балтийское море, а к
утру 6-го выделились два центра, из которых
один остался на Немецком море (745 мм.), a

другой образовался на Балтийском (Финский за¬лив, 740 мм.). Произошла так называемая
«сегментация» циклона, зависящая от местных
причин. В данном случае, очевидно, играли

роль Скандинавския горы, через которыя при¬ходилось перебираться циклону. Под влияни¬ем области высокаго давления на востоке Рос¬сии, балтийский циклон довольно долго удер¬живался на одном и том же месте, и толь¬ко с трудом к 11 сентября продвинулся на
северо-восток, продолжая все время сохранять
оба центра.

В последующие дни на северо-западе и
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востоке России сосредоточились области высо¬каго давления, и с юго-запада на северо-вос¬ток через центральную область образовался
корридор, по которому и продвинулось не¬сколько циклонов. Особенно глубокий циклон
с центром на Онежском и Ладожском озе¬рах был 17-го сентября; сопровождался он
значительными бурями на озерах и Финском
заливе.

Последняя декада отличалась повсеместно
высоким давлением, доходившим до 770—
775 миллим.

Что касается температурных условий в сен¬тябре, то, в общем, преобладала довольно
холодная погода, особенно в последнюю треть
месяца, когда почти повсеместно наблюдались

отрицательныя отклонения от нормы, и нача¬лись первые заморозки. Первый мороз отме¬чен в Усть-Сысольске, Усть-Цыльме, Архан¬гельске и Мезени 23 сентября; на следующий
день мороз был в Екатеринбурге и Перми;

25 в Каргополе, Сердобске, Тотьме; 27 сентя¬бря снег ночью выпал в окрестностях Пе¬тербурга и продержался до полдня; 28 сент.
выпал снег на севере (Мезень, Тотьма) и на
востоке (Вятка, Чердынь, Екатеринбург); 29

сентября морозы начались в центральной Рос¬сии (Москва—3,8°, Нижний-Новгород—4,3°), при
снегопады. 30 сентября морозы достигли Пензы
чем как здесь, так и на востоке были вновь
и Уральска, а на юге всего было 1,2° (Лубны
0,4°, Киев 2,0°, Елисаветград 1,1°).

Осадков в сентябре, в общем, выпало

порядочно, при чем местами в первой поло¬вине сентября выпадение ливней сопровожда¬лось грозами, как, например, 1-го сентября
в Риге, 4-го сентября в Сувалках и Мин¬ске, 5-го в Курске, 6-го в Юрьеве и Сер¬доболи, 7-го в Юрьеве и Пернове, 9-го в
Новозыбкове, 11-го в Пернове, 17-го в Вели¬ких Луках.

=□=

14-го сентября выпал небывалый ливень вь
Кисловодсю ии его окрестностях, при чем

он сопровождался грозой и градом. Разру¬шения, причиненныя ливнем, как это видно
из местных газет, значнтельны. По всему

казенному парку набережная реки Ольховки раз¬рушена так, что от цементных и каменных

стен набережной не осталось и следа; кру¬гом валялись сломанныя и вырванныя с кор¬нем громадныя деревья, стопудовыя каменныя
глыбы унесены потоком; зияют громадныя

рытвины, промоины. Скетингь - ринг разру¬шен до основания, снесен деревянный мост,

полураэрушен чугунно-бетонный мост, повре¬ждены водопроводы. По реке Березовке раз¬рушены набережныя, спессиы два моста. Ме¬стами найдены трупы коров, лошадей, которыя,
очевидно, были захвачены потоком и не могли

справиться со стремительным течением. Мно¬го погибло мелкаго скота. Убытки, в общем,
громадны. Град был крупный, состоя из

продолговатых, колючих кристаллов; на дво¬ре генерала Сухаиова упала льдина, весом в
10 фунтов, состоявшая из сплавившихся ме¬жду собою отдельных градин.
Из стихийных бедствий, бывших вне Ев¬ропейской России, отметим ураган в Японии,
который разразился при проходе тайфуна 26

сентября. Было выброшено много судов на бе¬рег, повреждены дороги, постройки, телегра¬фы и телефоны. Токио был отрезан от все¬го мира в течение двух суток. Население по¬несло громадные убытки, так как погибла
часть урожая. Были человеческия жертвы.

30 сентября пронесся ураган на р. Тайни,

в Англии. Ливень заставил прекратить ра¬боты на верфях, несколько судов было раз¬бито. 22 сентября тайфун разрушил в про¬винции Чыэ-Цзянь (Китай) целые города и мно¬жество деревень, 100 тысяч семей осталось
без крова. Многие утонули.

С. А. Советов.

Письмо в реданцию.
м. г.

Господин Редактори
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Астрономичеекия известия. Библиография.

№ 2 (февраль). Акад. П. И. Вальден. Ломоносов как химик. Проф. A. В.

Нечаев. Успехи геологии. Проф. В. А. Вагнер. Общественность у животных и чело¬века, ии (био-социологический очерк,). Проф. Е. А. Шульц. Регенерация, как одна
из существенных особенностей жизни. Проф. С. В Аверинцев. По побережьюЧернаго
континента (из записной книжки натуралиста). Прив.-доц. П. Каммерер. К вопросу о

наследовании приобретенных признаков. Научкыя новости и хроника. Астронэми¬ческия взвестия. Мстеорологичфския известия. Библиография.
№ 3 (март) К кончине П. Н. Лебфдева. Проф. Н. А. Умов. Роль человйкав

познаваемом им мире. Н. А Морозов. иирошедшее и будущее миров ссовремен¬ной геофизической и астрофизической точки зрения. Проф. Л. В. Писаржевский.
Энергетическое мировоззрение. и. Материя и энергия. Проф. A. в. Гурвич. Проблемы
и успехи учения о наследственности Проф. Н. И. Андрусов. 0 возрасте земли.
Научныя новости и хроника. Астрономическия известия. иУиетеорологическия известия. Библиография.

№ 4 (апрель). Проф. П. П. Лазарви. Памяти великаго русскаго физика (П. Н.
Лебедев). Проф. A. А. Иванов. Солнечныя пятна. Проф С. М Танатар. Что такое

термохимия? Проф. К. Гизенгаген. Данныя для эволюционной теории в истории раз¬вития и строения растений. Проф. В. А. Вагнер. Звериный остров. Жуссе-де-Беллесм.
Воздухоплавание и насекомыя. Из лабораторной лрактики. Научныя новости и хроника.
Астрономичесния известия Метеорологическия известия. Библиография.

№ 5 (май). Проф. 0. Д Хвольсон. Сохранение и разсеяние энергии. Проф. П. И.
Бахметьев. Как я нашел анабиоз у млекопитающих. A. Е. Фергман. Алмаз,
его кристаллизация и происхождение. Проф В. А. Вагнер. Биология и общественныя
науки. Проф. Б. Ф. Вериго. ииольсточки зрения современной биологии. Прэф. Ш. Пэ
рвц. Расщепление зародыша. Жизнь без микро5ов. (Перев. П. Ю. Ш.ииидта). Научныя
новости и хронина. Астрономическия известия. Метеоралогичесния известия. Библиаграфия.

№ 6 (июнь). Прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знания. Астрон.
иулк. обсерв. Г А. Тихов. Новыя изследования планет Марса и Сатурна. Проф.
Жак Леб. Жизнь. Выделение ядовитой крови насекомыми. (Пер. П. Ю. Шмидта).
Проф. A. Н. Краснов. Современная география и ея новыя течения. Н. A. Рубанин.
Литература современнаго научно философскаго миросозерцания. Научныя новости и
хроника. Сиесь. Астрономичесния известия. Метеорологичесния известия. Библиография.

№ 7—8 (июль-август). А. Рождественский. Лед, вода и пар. A. Е. Ферсман.
Очерки по геохимии. Задачи современной минералогии. Сванте Аррениус. Млечный
путь. Проф. А. Рикко. Роль воды при вулканических извержениях. Г. Виньерои.

0 вихревых кольцах. А. Дест. Резина. Ф. Лиммер. 0 цветной фотографии (спо¬соб выцветания). Эмиль Гадесо. Закон Менделя. Проф. А. Абдергальден. Искус¬ственное приготовление пищевых веицеств. Д р Э. Бордаж. Вольтер и Бернар¬ден де-Сен-Пиерр, как предшественники современных биологических учений.
Прив -доц. Г. Асноли и д-р Т. Леньяни. Результаты удаления мозгового придатка.

Гермафродитизм и определение пола у лягушек. Из лабораторной ярзнтики. Научныя ново¬сти и хроника. Смесь. Астрономичесния известия. Метеорологическия известия. Библиография.
№ 9 (сентябрь). Е. Рудольфи. Родиоактивность. А. Рождественсний. Пыль. A. Е.

Ферсман. За цветными камнями. В. А. Вагнер. Социология в ботанике. Проф.

С. И. Метальников. 0 причинах старости. Проф. A. В. Сапожнинов. Азотная ки¬слота и селитра из воздуха. Научныя новости и хронина. Смесь. Астрономическия изве¬стия. Метеорологическия известия. Библиография.
№ 10 (октябрь). В. Воган. Философия естествоиспыгателя. Н. К. Кольцов.

Малярия. и. Лукашевич. Уголок тропическаго леса. Э. Р. Фон-Врфден. Симбиоз
раков отшельников. Е. Ш. Минотавр Тифей. Н. Каменьщиков. Аэрология. Гироф.

A. В. Сапожников. ии. Азотная кислота и селитра из воздуха. Г. Буггф. Элеьггри¬ческое освещение. Из лабораторной практики. Научныя новости и хроника Смесь. Астро¬номическия известия. Метеорологическия известия
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Ккигшдательство и склад „Р0ДН0Е GJиOBO".
=■ МОСКВА—ОДЕССА. ■=

Находятся на складе следующия книги:
Аболенский. Полный курс иппологии  2 р. — н.
Арнольд. Политико-экономические этюды   • . . — „ 50 „
Ашаффенбург. Преступление и борьба с ним — „ 90 „
Белицкий. Немецкаи хрестоматия (полная)  1 „ 60 „

„ Немецкая хрестоматия, ч. и (для средних классов) . . . — „ 80 „
„ Немецкая хрестоматия, ч. ии (для старших классов) . — „ 80 ,,
„ Алфавитные словари к хрестоматиям по — „ 40 „
, Словари постатейные; 48 выпусков по — „ 10 „

Бугле. 0 равенстве. .   — „ 50 ,
Вандервельде. Деревенский отход и возвраицение на лоно природы . — „ 80 „
Грассе. Клиническая анатомия нервных центров — „ 50 „
Делабар. Геометрическое черчение, в папке  — „ 90 „

В. Елисеев. Программы и правила споследними дополнениями и разяс¬нениями Мин. Нар. Просв. и др.
1) Всех классов мужских гимназий и прогимназий . . . — „ 50 „
2) Приготовительнаго и первых четырех классов муж-
ских гимназий й прогимназий — „ 35 „

3) Всех классов реальных училищ — „ 6J ,,
4) Приготовительнаго и первых четырех классов реаль-
ных училищ • — „ 35 „

5) Всех классов ж^нских гимназий   . . . — „ 50 „
6) Всех классов городских училищ — „ 35 „
7) Иепытаний лиц, желающих получить звчние: а)учителя

уезднаго училища; б) домашняго учителя и учительницы;
в) учителя и учительницы приходских и начальных
училищ; г) учителя и учительницы церковно-приход-
ских школ — „ 40 „
Испытаний на первый классный чин . . . . • — „ 30 „
Испытаний на звание аптекарскаго ученика или ученицы
аптекарскаго помощника

10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную слу
жбу вольноопределяющимися 1-го и 2 го разряда .

Клоссовсний. Курс метеорологии, т. и
Лабуле. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина. .
Лунский. Краткий учебник коммерческой арифметики
Лоренц. Видимыя и невидимыя движения
Мюрхед. Основныя начала морали
Мейер. Избирательное право '
Моррис. Молодая Япония
Оствальд. Школа химии, пер. под редак. проф. Jи. В. Писаржев

скаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я
Рихарц. Новейшие успехи в области электричества
Сапегин. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений. . .
Треадвель. Курс аналитической химии, под редакцией проф. Л. В

Писаржевскаго, т. 1-й
Фавр. Научный дух и научный метод

8)
9)

— „ 35 „

» 30 „
4 п п

30 „
— „ 60 „
п „

11 „

— .. 75 ,,
— „ 75 „

1 » »
п 50 „

1 „ 25 „

2 „ ?5 „
— „ 20 „

Новыя книги:

Миллер, А. Г. Руководство к изуч. итал. яз. (самоуч.). 1 „ 25
h Алфавитный словарь к руководству . . — „40

Писаржевский, Л. В. (проф.). Учебник химии 1 „25

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
Москва, почтовый ящик № 515. Одесса, Екатерининекая улица, д. № 18.
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