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Гипотеза Си о происхошдении солнечной системьи.
Астронома К. Л. Баева.

Знаменитая космогоническая гипотезаКан¬та-Лапласа появилась 117 лет тому назад.
Она оказала не поддающееся теперь даже
учету влияние на развитие естествознания в
прошлом столетии, но, в свою очередь,

развитие наблюдательной астрономии, спект¬ральнаго анализа и астрофотографии привело

к открытию целаго ряда фактов, противо¬речащих этой гипотезе. Излагать „кольце¬вую“ гипотезу Канта-Лапласа мы не будем:
она достаточно известна и изложена в очень

многих популярных книгах. В настоя¬щее время гипотеза Канта-Лапласа, без со¬мнения, устарела; очень многие факты про¬тив нея, и подробное разсмотрение этих
фактов заняло бы много места в настоя¬щей статье. Желающие найдут превосход¬ное резюме фактов pro и contra кольцевой
гипотезы в небольшой книжке Мультона
„Эволюция солнечной системы" *). Как бы
то ни было, кольцевая гипотеза находит

себе сторонников. „Она самая старая,—пи¬шет недавно скончавшийся гениальный Пу¬анкаре в своей книге „Космогоническия
гипотезы":—но ея старость полна бодрости,
и, для ея лет, у ней не так уж много
морщин... она всего лучше удовлетворяет

фактам" 2). К числу защитников кольце¬вой гипотезы принадлежит также ныне
покойный директор Лионской обсерватории
проф. Ш. Андре (Ch. Andre).

На смену теории Лапласа профессора Чи¬кагскаго университета Чемберлин (геолог)
и Мультон (астроном) выдвинули в 1905

годутакназ. „планетезимальную" или „спи¬ральную" гипотезу. По этой гипотезе сол¬нечная система развилась путем медлен¬ной эволюции из некоторой спиральной
туманности. Сравнительно популярное изло¬жение этой „спиральной" гипотезы находится
в цитированной только что книжке Муль¬тона. Гипотеза Мультона-Чемберлина также

не свободна от возражений, как и гипо¬теза Лапласа. Однако надо все-таки при¬знать, что она более согласна с фактами,
чем кольцевая теория. Планетезимальная

*) Эта книжка представляегь перевод одной
главы книги Мультона „иntroductиon to Astronomy"
(1906).

*) Н. Роипсагё, .Lemons sur les hypothfeses cosmo¬gonlques profess6es k la Sorbonne”, 1911, p. Vи (Pre¬
face). Недавно вышло 2-е издание этой превосходной
книги.

гипотеза явилась первой космогонической
гипотезой ХХ-го столетия.

В 1909 году американский астроном
проф. Си (Т. J. J. See) опубликовал в
„Astronomиsche Nachrиchten” интересную

статью, в которой развивал новую гипо¬тезу о происхождении солнечной системы.
Через год появился огромный том под
заглавием: „ Изследования об эволюции

звездных систем. Теория захвата в при¬менении к космической эволюции" '). В

этой книге и в последующих своих стать¬ях, разсеянных в различных популяр¬ных и специальных журналах, Си изла¬гает с большими или меньшими подробно¬стями и дополнениями свою интересную ги¬потезу „захвата". Настоящая статья посвя¬щена краткому изложению гипотезы Си, a
также некоторых возражений, уже сделан¬ных против нея.
Образование спиральной туманности, из но¬торой произошла солнечная система. — Еще
Килер (Keeler), покойный директор Ли¬ковской обсерватории, пришел к выводу

(в 1906 г.), что спиральная форма наибо¬лее обычна для туманностей. В настоя¬щее время недавния изследования Fath’a сна¬чала на Ликовской обсерватории, а затем
на Солнечной обсерватории на горе Виль¬сон (обе обсерватории — в Калифорнии)
показали, что спиральныя туманности встре¬чаются и газовыя с характерными для всех
газовых туманностей яркими линиями в
спектре, встречаются и вполне развитыя
спирапьныя туманности с непрерывным
спектром, содержащим как яркия, так
и темныя линии.

После того, какхв 1900 году Мульто¬ном и Чемберлином был формулирован
целый ряд серьезных возражений против
кольцевой гипотезы Лапласа, естественно

было допустить, что солнечная система пу¬тем постепенной эволюции развилась именно
из спиральной туманности. Так и сделали

Мультон и Чемберлин, авторы „планете¬зимальной" гипотезы.
Си также предполагает, что солнечная

система развилась из спиральцой туман¬ности.

*) „Researches on the Evolutиon of the Stellar Sy¬
stems”. Vol. ии: „The Capture Theory of Cosmиcal
Evolutиon”, 1910.
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Каким же образом может образоваться

■спиральная туманность? Мультон и Чембер¬лин предполагают, что сближение двух
солнц может породить спиральную туман¬ность. Сближение двух солнц, конечно,
■более вероятно, чем столкновение этих
последних, но тогда почему же спиральныя

туманности не образуются в звездных

-скоплениях, особенно в более скучен¬ных:— шаровых скоплениях, и в Млеч¬ном Пути среди его „звездных облаков“?
Далее Мультон и Чембёрлин предполага¬жзт излияние вещества только у одного из

J.

испускаемые ядром туманности, падая на

твердыя корпускулы, в ней циркулирующия,

дают начало потокам Х-лучей. Под дей¬ствием последних в туманности начина¬ются процессы конденсации, образуются по¬степенно определенные динамические центры,
которые стягивают около себя частицы раз¬сеяннаго туманнаго вещества. В туманно¬сти образуются небольшия массы (подобныя
метеорам в ядре кометы); затем могут

появиться массы гораздо более значитель¬ных размеров: это зародыши будущих
планет и спутников. Массы всех подоб-

н.

сблизившихся солнц *); почему

же не предположить развитие по¬добнаго же процесса и у другого
солнца? Но в таком случае

спиральныя туманности открыва¬лись бы всегда две зараз, одна
около другой, на сравнительно
очень близком разстоянии друг

от друга. Си считает эти воз¬ражения „фатальными" для теории
Мультона - Чемберлина. Для того,
чтобы обяснить происхождение
спиральных туманностей, Си
лредставляет себе два потока

„космической пыли“ (cosmиcal dust), дви¬гающихся приблизительно параллельно (см.
рис. 1, и). Взаимное притяжение этих

метеорных роев может, по Си, при¬вести впоследствии к такому их распо¬ложению (см. рис. 1, ии). Конечной стадией
■будет спиральная форма (рис. 1, иии). Та¬кая туманность будет вращаться подобно
крыльям гигантской ветряной мельницы,

при чем движения в обеих ветвях полу¬чившейся спирали будут направлены к ея
центру, а не от центра, как в спирал¬иой туманности Мультона-Чемберлина.

Дальнейшая стадия эволюции спиральной
туманности по Си такова. Катодные лучи,

') См. по этому поводу статью Р. Невядомскаго—

.Новая гипотеза мироздания" в „Известиях Рус¬скаго Астрономическаго Общества" эа 1910 г.

ных тел постепенно увели¬чиваются благодаря тому, что
близлежащия частицы будут
ими „поглощаться".

Окончательная стадия подоб¬наго процесса, по Си, такова:
туманность будет состоять

иэ ряда малых шарообраз¬ных тел, погруженных в
разреженную космическую сре¬ду. У помянутыя тела сохранят,

конечно.первоначальное напра¬вление движения, но разрежен¬ная среда, в которой они бу¬дут двигаться, будет действовать при
этом как некоторая сопротивляющаяся

среда.

Образование планет и спутнинов. При

образовании в спиральной туманности ма¬лых тел—будущих планет и их спут¬ников всего вероятнее ожидать, что по¬добныя тела постепенно образуются прежде
всего вдали от центральнаго сгущения, т.-е.

где-либо на ветвяхи, спирали.. Фотографии

спиральных туманностей показывають, что

в таких туманностях, кроме центральнаго

ядра, есть вторичныя ядра, расположенныя

на ветвях спиралей. Это особенно заметно

на прилагаемой здесь фотографии Ричи'

(Rиtchey) спиральной туманности в соэвез¬дии Гончих Собак, полученной 60-дюймо¬вым рефлектором Солнечной обсерватории
(рис. 2).

Рис. 1.
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fиo мнению Си, более крупныя вторичныя
ядра, расположенныя на ветвях спирали, и

дали начало планетам, более мелкия—спут¬никам.

„Захват" спутников планетани. Как пла¬неты, так и будущие их спутники двига¬лись в некоторой сопротивляющейся среде.
Эта среда могла, по Си, образоваться из
вещества туманности не „ поглощеннаго"
центральным ядром и другими центрами

конденсации. Такая среда должна была дей¬ствовать на двигавшияся по эллипсам около
центральнаго сгущения планеты и меньшия

тела подобно некоторому тормазу: она должна
была уменьшать скорости движения всех
этих тел, вследствие чего они постепенно

все более и более подпадали под действие

притяжения центральнаго ядра туманности.

Орбиты гшанет стали, благодаря этому,
близкими к кругам, т.-е. эксцентриситеты
и большия полуоси их орбит уменьшились.

Это действительно и наблюдается в настоя¬щее время в солнечной системе.
Чтобы еще лучше пояснить, почему пла¬неты могли быть „захвачены“ солнцем, т.-е.

Рис. 2.

кавсегда сделались его спутниками, изло¬жим вкратце некоторые результаты высоко
интересных изследований проф. Джорджа
Дарвина (-f 9 декабря н. ст. 1912 г.) об
орбитах очень малых тел, движущихся

около солнца, при чем движение их воз¬мущается большою планетой. В знамени¬том мемуаре о таких орбитах, напеча-

танном в „Acta Mathematиca" (t. 21, 1897),

Дарвин показал, что около солнца и вся¬кой большой планеты может быть описайа

некоторая замкнутая поверхность, пересту¬пив за которую малое тело навсегда де¬лается либо спутником солнца, либо спут¬ником планеты. Разсматривая солнце и во¬ображаемую большую планету с массой =
= ^ массы солнца, что Дарвин делает для

получения более яснаго представления о ха¬рактере орбит, описываемых третьим

очень малым телом, он вычислил раз¬личнаго рода орбиты, могущия тут встре¬титься. Он обнаружил также, что далеко
не все подобныя орбиты сохраняют свою
форму произвольно долгое время.

Под действием сопротивляющейся сре¬ды спутники постепенно приближались к¬их центральным планетам. На рис. 3
представлены сечения обеих замкнутых
поверхностей Дарвина для солнца и плане-

ты с массой ~ солнечной. Около кри-

вых 1 и 2 есть еще, по Дарвину, кривая,
имеющая форму „песочных часов". Эта
кривая (на приложенном рис. кривая 3)
заключает оба тела: солнце и большую гша-*
нету. Малое тело, движущееся внутри такой

кривой или внутри поверхности, образован¬ной вращением подобной кривой, прибли¬жается все больше и больше к солнцу S
или к планете J и может, в конце-кон¬цов благодаря действию сопротивляющейся
среды, уменьшающей скорость малаго тела,

попасть в одну из замкнутых поверхно¬стей около солнца или около планеты ,Jr
т.-е. будет „захвачено", сделается навсегда ,
уже спутником солнца или планеты J.

Вращение планет вокруг осей. ОбраТ'
ные спутники.—Вращение планет вокруг

осей Си обясняет действием вихрей, об¬разующихся мало-по-малу около каждой за¬рождающейся планеты путем „захвата" раз¬сеяннаго вещества туманности. Чтобы по¬нять, почему могли образоваться эти вихри,
обратимся к рис. 3. Внутри кривой, имею¬щей форму „песочных часов'1, движение
частиц туманности совершалось в разных

направлениях, но с течением времени

одно какое-нибудь определенное направле¬ние движения стало преобладающим, Около
точки L малыя тельца и космическая пыль,

так сказать, „вливались" сначала в про¬странство между кривыми 1 и 3, 2 и 3, a
затем и внутрь замкнутых кривых 1 и 2.
В результате внутри кривой 2 около пла-
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неты J мог образоваться вихрь частиц,
космической пыли“; вращавшихся, как

отдельные, очень малые спутники; напра¬вление движения в таком вихре и опреде¬лило напргвление вращения планеты около
оси. Таким образом, как и в теории

Мультона-Чемберлина, вращательное движе¬^иие планет развилось, по Си, в сущности
вследствие столкновений. Все такие вихри в

большинстве случаев лежали приблизи¬тельно в одной плоскости, и вращение в
лих совершалось в бол^шинстве случаев

в том же направлении, в каком враща¬лось и центральное ядро туманности. Вра¬шения спутников определились такими же
меньшими вихрями.

Внутри кривой формы „песочных часов"

(рис. 3) малыя тела могли „захватываться

около точки L и тогда, когда двигались от

солнца к планете J, и тогда, когда они

двигались обратно от планеты J к солн¬цу. В обоих случаях, попав внутрь кри¬вой 2, малое тело сделалось бы спутником
лланеты J, но направления движения таких

спутников были бы взаимно противопо¬ложны.
Так Си обясняет происхождение „об¬ратных спутников“, т.-е. таких, которые
обращаются не в том же направлении, в

каком вращаются их планеты. В настоя¬щее время известно уже несколько обрат¬ных спутников: спутник Нептуна, девя¬тый спутник Сатурна (Феба) и восьмой
спутник Юпитера (открыт в 1908 г. в
Гринвиче помощью фотографии Мелоттом),
но таких спутнийов сравнительно очень
немного. Если предположить, что вихри около

планет имели все одно и то же направле¬ние вращения, то, попадая в такой вихрь
внутри замкнутой поверхности Дарвина около
лланеты, спутники с обратным движением

далеко не все могли сохраниться: происхо¬дила своего рода борьба за существование и
„выжили" только немногие обратные спут¬ники. Большинство же таких спутников
действием противоположно направленных
вихрей подверглись дезинтеграции.

Следствия „захвата“ вещества туманности

лланетами и спутнинами.—Попадая в зам¬кнутыя поверхности Дарвина около планет,
еще в период зарождения последних, ча¬стицы разсеяннаго вещества туманности

„захватывались". Большинство таких ча¬стиц и малых телец падало вслед за¬тем на поверхности планет и спутников.
Си частО говорит о падении малых спут¬ников и метеоров на поверхности пла¬нет, в период их образования. Этим

падением малых спутников и метеорнаго

вещества Си пытается обяснить то обсто¬ятельство, что оси вращения наибольших
планет—Юпитера и Сатурна—расположены
почти перпендикулярно к плоскостям их

орбит. Падением всякаго рода „болидов“
и малых спутников на поверхность луны,
лишенной атмосферы, обясняет Си и про-

г

Рис. 3.

исхождение колыдевых кратеров и боль¬ших цирков, которыми усеяна поверхность
нашего спутника.

Фанты, противоречащие гипотезе Си.—Мы
изложили гипотезу Си только в самых
общих чертах. Она очень интересна в

том смысле, что автор ея пользуется ре¬зультатами самых последних изследова¬ний по небесной механике. Но возражений
против нея выдвинуто уже довольно много.

Целый ряд возражений выставили, напр.,

Нбльке (Nolke), а в последнее время иии.

Андре в своей статье Небулярная гипо¬теза Лапласа и теория захвата Си“ '). При¬ведем здесь некоторыя из главных воз¬ражений против новой гипотезы.
1°. Самое существенное отличие новой ги¬потезы в . том, что она выдвигает на
первое место „сопротивляющуюся среду"—

новый фактор, который в прежних космо¬гонических гипотезах. почти не утилизи¬ровался.
Согласно теории Си, сопротивляющаяся

межпланетная среда и в настоящее время

должна существовать. Но существование та¬кой среды далеко не установлено. Наобо¬рот, многолетния изследования движения

кометы Энке привели академика О. А. Ба¬клунда к заключению, что загадочное уско¬рение средняго движения этой короткоперио¬дической кометы и его изменчивость впол¬не воэможно обяснить встречей кометы с
!) ,,Scиentиa“ (Rиvиsta dи Scиenza), 2-ёше Lиvraиson

1912 (Mars).
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роем метеоров, а не существованием со¬противляющейся межпланетной среды.
2°. Согласно теории Си, эксцентриситет

Меркурия, наибольший в настоящее время
в солнечной системе, как планеты самой

близкой к солнцу, должен бы быть ско¬рее наименьшим, потому что Меркурий ра¬нее всех других планет был „захва¬чен“ солнцем. Если же предположить, что
Меркурий был „захвачен" гтозже других
планет,—тогда почему у Венеры, планеты,
следующей за Меркурием, эксЦентриситет
наименьший? Это очень странно, пишет
Ш. Андре.

3°. От встречи двух потоков космиче¬ской пыли возможно ожидать скорее всего

развития некоторой аморфной туманности, а.
не спиральной, потоцу что встречающиес»

метеорные рои могут быть различных раэ¬меров и неодинаковой массы (Пуанкаре).
Есть и другия серьезныя возражения.
Удовлетворительнаго ответа на вопросг

почему углы наклонения планетных орбит¬малы, теория Си также не дает. Да и вооб¬ще гипотеза Си может быть еще разрабо¬тана и видоизменена в деталях. Разсмо¬трение этой гипотезы, хотя бы и в самых¬общих чертах, ясно показывает, что вре¬мя для создания стройной и вполне соглас¬ной с фактами космогонии еще не насту¬пило.

Теория распада атомов.
Прив.-доц. В. А. Бородовскаго.

В 1808 году в своей книге „Новая си¬стема химической философии" Джон Дал¬тон заложил прочныя основы атомной тео¬рии. С тех пор далтоновское предста¬вление об атоме,—неделимом, неизменяю¬щемся, тождественном по своей массе со
всеми другими атомами того же самаго

элемента, — это представление легло в

основу изследований жизни вещества. Вся

совокупность наших знаний о свойствах

внешняго мира до самаго последняго вре¬мени была в полном согласии с нашими

представлениями об атомах, как о неде¬лимых, неизменяемых единлц^х. Однако
эа последния два десятилетия стали изве¬стны такие факты, которые не вмещаются
в стройное научное здание естественной фи¬лософии, и для них необходимо сделать
новую пристройку, Под этими фактами мы
разумеем радиоактивныя вещества.

Оснсвным вопросом при изучении радио¬активных явлений служит то огромное
количество энергии, которое выделяется в

процессах так называемых „радиоактив¬ных превращений". Откуда берется эта энер¬гия? Как она запасена в радиоактивных
веществах? Можно было бы перечислить
очень много теорий, пытающихся разяснить

указанные вопросы. Все эти теории легко
разделить на две категории: теории первой.

категории говорят, что энергия радиоактив¬ных веществ берется извне; теории второй.
категории утверждают, что энергия радиоак¬тивных вещес,тв берется изнутри самих-ь
атомов.

Теории первой категории допускают опыт¬ную проверку. В самом деле, если радио¬элементы заимствуют свою энергию из
кинетической энергии газовых молекул
(взгляд Крукса), то их можно поместить

в новыя условия низкой температуры и низ¬каго давления и проследить в этих усло¬виях количество выделяемой ими энергии.
Опыт показал, что указанныя условия ни¬сколько не влияют на ход радиоактивных
изменений. Далее, если радиоэлементы черпа¬ют свою энергию из энергии света, то ясно,

что выдержанные в темноте препаратырадио¬активных веществ должны постепенно те¬рять свою активность. Опыт, однакоже, по¬казал, что препараты урана, хранившиеся
в темноте даже в течение пяти лет, об¬наруживали все время такую же активность,

как и на свету. Если радиоэлементы превра¬щают энергию тяготения в свою собствен¬ную радисактивную энергию, то чтобы прове-
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рить это их можно изолировать от тяготения
посредством металлических перегородок.

Опыты в этом направлении указали, что
активность остается неизменной, будут ли
препараты защищены тяжелыми свинцовыми
коробками от „лучей тяжести", или нет.

По мере того, как все более и более

выяснялись отрицательные результаты раз¬ных теорий первой категории, допускавших

в радиоактивных веществах особыя свой¬ства превращать энергию внешняго простран¬ства в свою собственуую, начали разви¬ваться взгляды противоположных теорий,
допускавших выделение энергии иэ самих
атомов.

Одна из этих теорий, высказанная Рэ¬терфордом и Содди для обяснений свойств
тория, в настоящее время завоевала себе
полное признание. За ней числятся заслуги

по предсказанию некоторых явлений, впо¬следствии опытно доказанных,—и в на¬стоящее время ею руководятся как рабо¬чей гипотезой.
He касаясь длинной истории ея развития,

переходим сразу к изложению самой теории.

Сущность теории распада атомов сво¬дится к следующему. Во-первых, допуска¬ют, что атомы радиоэлементов представля¬ют собою сложныя системы, составленныя
из единиц меньших, чем самый атом.
Так как опыты ясно показывают, что

в явлениях, радиоактивных превращений

выбрасываются а- и jии-частицы, то нет ни¬чего невозможнаго в том утверждении,
что эти вылетающия частицы и составляют

основной материал для построения сложных
атомных систем радиоэлементов.

Теперь несомненно доказан факт пре¬вращения%а-частиц ватомы гелия: все а-излу¬чающие радиоэлементы при распаде образуют
гелий. Что касается (3-частицы, то природа

ея тождественна с природой всякаго дру¬гого электрона, освобождаемаго из материи

при воздействиях на нее различных физиче¬ских и химических сил. Электроны выде¬ляются при нагревании металлов до иэ¬вестной температуры, при освещении метал¬лов светом, при действии на них Рент¬геновских лучей, при химических реакци¬ях и т. д.
Все эти электроны или р-частицы несут

на себе отрицательный заряд одной и той
же величины; разница между ними чисто
внешняя: одни из электронов движутся
со скоростями, равными почти скоростям

света, другия р-частицы — обладают ско¬ростью катодных лучей в 30 — 37 ки¬лометров в секунду. Что касается при-

роды самого электрона, то в системе со¬временных знаний на него установился тот
взгляд, что электрон—есть атом энергии.
Однако, в философском мировоззрении

некоторых выдающихся химиков электрон
занимает место химическаго элемента.

Сэр Вильям Рамзэй находит, что пони¬мание электрона как химическаго элемента
гораздо естественнее, чем всякое другое

понимание, и потому Рамзэй, готов от¬вести для этого новаго элемента место в
нулевой группе периодической системы в
ряду инертных газов гелия, неона, аргона,
криптона и ксенона.

За отсутствием у электронов способ¬ности к образованию каких-нибудь хими¬ческих соединений, конечно, нулевая группа
является наиболее подходящим местом
для элемента — электрона. Что касается

места этого новаго элемента среди инерт¬ных газов, то ясно, что по своему атом¬ному весу, в 2.000 раз меньшему, чем
атомный вес водорода, электрон дол¬жен занять самое верхнее место в нулевой

группе среди известных до сих пор эле¬ментов. Как известно, под конец сво¬ей жизни Менделеев пытался заполнить
верхния места этой группы предполагаемыми
элементами: с одой стороны, коронием,
с атомным весом в 0,4 (существование
этого элемента предполагают на солнце на

основании спектральных изследований сол¬нечной короны),—и, с другой стороны, эле¬ментом ньютонием с атомным весом,
лежащим в пределах между 0,000 001 —
0,000 000 000 5 (одной миллионной и пятью
десятибиллионными), если принять атомный
вес водорода за единицу; этот ньютоний,

по Менделееву, есть легчайший элементар¬ный газ, наполняющий вселенную и играю¬щий роль мирового эфира.
Радиоактивныя явления указывают нам

только на два элемента, гелий и электроны,

как на продукты распада нестойких атом¬ных систем.
Достаточно ли этих двух элементов для

построения модели химическаго атома? Толь¬ко ли два эти элемента с своими противо¬положными зарядами входят в состав
атома, образуя его структуру?

Какое бы то ни было решение вопроса о

строении химическаго атома, для теории атом¬наго распада важен самый факт существо¬вания нестойких атомных систем и их
распада.

Обратимся ближе к явлению распада.
Многие авторы самый момент распада

сравнивают, и не без основания, с явле-
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нием взрыва. Нестойкий атом радиоэле¬мента взрывает, выбрасывая из себя альфа¬или бэта-частицу. Несомненно нужно при¬знать существование громадных внутри¬атомных сил, чтобы обяснить себе те ско¬рости, к которыми движутся выбрасывае¬мыя частицы: a - частицы летят со ско¬ростью в пределах от 10.000 до 20.000
километров в секунду, что составляет

почти Ю°/0 скорости света. Ни в физике
молекулярных сил, ни в астрономии еще

не наблюдались подобныя скорости для мате¬риальных тел. Еще быстрее движется бэ¬та-частица; но, кроме того, и остаточный
атом летит с громадной скоростью в
сторону, прямо противоположную той, куда
выброшена а- и 3-частица. Покажем это
цифрами: если разрушается атом радия А,
то, как это доказано экспериментально,
скорость выбрасываемой a-частицы равна

18.200 кил. в секунду; скорость же оста¬точнаго атома равна 323 кил. в секунду.
Отсюда вполне понятно, что, если этот

остаточный атом попадает в подставку,

он далеко проникает во внутрь такой под¬ставки. Платиновая посуда, где содержались
радиоактивныя вещества, после . удаления
этих веществ, после тщательной промывки
посуды кислотами или после прокаливания,
сохраняет в себе остаточную активность.

Эта активность обязана своим происхожде¬нием тем осколкам атомов, которые
глубоко велись в самую толщу металла,
наподобие артиллерийских снарядов.

Вновь образовавшиеся атомы обладают

совсем другими свойствами, чем те мате¬ринские атомы, из которых они произошли.
Прежде всего масса образовавшагося атома
меньше, чеи масса атома материнскаго.

Пример лучше всего пояснит дело: масса
атома радия в 226,5 раз больше, чем
масса водороднаго атома: при распаде атома

радия выбрасывается а-частица, ея атом¬ный вес равен 4; следовательно, оста¬точный атом должен иметь атомный
вес 222,5. Опытами, действительно, дока¬зано, что атомный вес эманации—перваго
продукта в ряду распадарадия—равен 223.
Физическия свойства вновь образующихся
атомов также совсем другия: радий—тело

твердое, эманация—газообразное. Что касает¬ся химических свойств, то радий принадле¬жит к щелочно-земельным металлам,
к группе бария, а эманация не образует
никаких химических соединений и потому
занимает место в ряду инертных газов.

Атомы радия являются двувалентными, а

когда из атома радия вылетит а-частица

с двумя положительными зарядами, валент¬ность остаточнаго атома, т.-е. атома эмана¬ции, становится нулевой.
Сколько a-частиц выбрасывается во вре¬мя распада одного атома? Вопрос этот
может быть разрешен опытом. С одной
стороны можно точно подсчитать каждую
отдельную a-частицу, и величину несомаго

ими заряда, а с другой стороны, количе¬ство образующейся эманации. Опыт указы¬вает, что при распаде каждаго отдель¬наго атома радия выделяется только одна
а-частица, остальная масса атома образуеть
собою начало новаго радиоэлемента. He так
давно еще допускали возможность выделения
зараз двух или более а-частиц. Так,
при одном превращении в ряду урана

предполагалось две a - частицы; в неко¬торых превращениях тория и актиния пред¬полагалось раньше выделение даже по
4 a-частицы. Однакоже детальное изследо¬вание числа выбрасываемых a-частиц в

последнее время привело к общему вы¬воду, что каждый атом радиоэлемента, пре¬вращаясь в следующий, выбрасывает одну
и только одну a-частицу. Те случаи, гдег
по прежним опытам, выделялось более,

чем одна частица, разобраны очень тща¬тельно и доказано существование проме^у¬точных радиоэлементов. Так, в ряду
урана доказано образование двух продуктов:
уран первый и уран 2-ой и выбрасываемыя
каждым из этих продуктов а-частицы
обладают различною „дальностью полета“ *).
Также и в ряду тория и актиния, где ранее
приписывалось по 4 a - частицы одному и

тому же радиоэлементу, доказаны промежу¬точные, быстро разрушающиеся продукты,—
торий А с средним периодом, жизни в
0,203 секунды и актиний А с периодом

в 0,003 секунды. В настоящее время основ¬ным признаком распада радиоактивных
атомов считается то, что каждый а-излу¬чающий атом радиоэлемента при переходе
в следующий продукт распада выделяет
из себя одну и толко одну а-частицу.

Сколько же выделяется (и) - частиц при
распаде jj-излучающаго продукта? Опыты
в этом направлении еще только начаты:
Мослей (1912) изеледовал подробно число
^-частиц в ряду превращений радия,

и оказалось, что р-излучающий радиоэле¬мент — радий В — выбрасывает только
•) По мнению редактора было бы очень желательно

ввести в русскую литературу удобный, переводный с
французскаго („parcours"), термин пробеи а-частиц.

Н. Ш.
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по одной jj-частице на каждый распадаю¬щийся атом. С некоторой долей веро¬ятности- мы могли бы распространить это
■обобщение и на все другие [3-излучающие
-радиоэлементы; в таком случае была бы
тиолная аналогия с а-частицами, и картина

-распада атомов рисовалась бы в таком
виде: при распаде а- или $-излучающихь
проди/ктов выделяется no одной только
а- или ,3-частице.

Однакоже существуют продукты совер¬оиенно неизлучающие. ^Каким образом

происходит их распад? Факт их су¬ицествования не подлежит никакому со¬тинению; математический анализ кривых
„спадания и нарастания активности“ с не¬■сомненностью приводит к их существо¬ванию, как промежуточных продуктов
распада. Раньше таких неизлучающих про¬дуктов было гораздо больше; так, напр.,
радий В, радий D, торий В, актиний .Всчита¬лись неизлучающими.
С развитием более тонких метсдов

для доказательства существования лучей было
установлено, что все эти так называемые
„неизлучающие продукты“ выделяют из

-себя р лучи; но интенсивность выделяе¬-мых лучей так слаба, что ее открыть
можно лишь при помощи самых чувстви¬-тельных способов. В настоящее время

только у двух радиоэлементов: у мезото¬рия и и у актиния еще не доказано ника¬ких лучей; очевидно, если эти лучи суще¬■ствуют у них, то они лежат за преде¬лами чувствительности применяемых мето¬дов. Всякое превращение одной формы ве¬щества в другую непременно должно со¬провождатцся выцелением энергии; следо¬вательно, и для мезотория 1, превращающа¬гося в мезоторий 2, и у актиния, перехо¬дящаго в радиоактиний, должна выделяться
энергия в форме лучей.

Все наши энания о распаде радиоактив¬ных атомов основываются на измерении

энергии, выделяемой в процессах атом¬наго распада. Каккм бы путем мы ни изме¬ряли эту энергию: по ионизации ли газов,
•или по количеству приносимаго электриче¬ства выбрасываемыми а-и [и-частицами, или,
наконец, по методу фосфоресценции,—для

всех этих случаев сохраняет силу сле¬дующее уравнение:
=

где Ja и Jt энергия взятаго радиоэлемента

в начальный момент и по истечении вре¬мени t; е—основание натуральных логариф¬иов и A—это некоторая постоянная. В
природа, апрель 1913 г.

научной литературе уже установился свой

термин для обозначения энергии радиоактив¬ных веществ; эта энергия, в какой бы
форме она ни проявлялась, называется актив¬ностью, так что указанныя выше J0 и
Jt—это величины активности радиоэлемента

в начальный момент и по истечении вре¬мени и; что касается то эту постоянную
называют „постоянной превращения“.

На основании всех предыдущих выво¬дов мы должны признать, что выделяемое
количество энергии (активность) зависит от
числа нестойких разрушающихся атомов.

Отсюда ясно, что предыдущее уравнение мо¬жет быть выражено так:
N, = л; е

где иУ0 и Nt—число нестойких атомов в
начальный момент и по истечении времени

t. Дифференцируя предыдущее уравнение. по¬лучаем:
™=-ш
dt

Это уравнение говорит, что количество ато¬мов, превращающихся в единицу времени,
пропорционально тому числу неизменивших¬ся атомов, которое в данное время в
системе находится. „Постоянная (константа)

превращения"—). есть в этом случае ни¬что иное, как отношение между числом
превращенных и непревращенных атомов;

Я показывает постоянную долю атомов,
распадающихся в единицу времени.из числа

всех нестойких атомов даннаго радиоэле¬мента. Эта „постоянная превращения" име¬ет громадное значение для определения ин¬дивидуальности радиоэлементов. Величина
А-меняется в очень широких пределах:
например, для Ur и она составляет около

5X^0 _,в; Для эманации радия около 2 ХЮ'6.

Эти числа показывают, что из всех не¬стойких атомов урана, в течение одной
секунды, распадается только один атом из

числа: 5.000.000.000.000.000.000 атомов;

точно так же у эманации радия один атом

ея распадается в течение одной секунды,
если налицо присутствует всех атомов

эманации: 2.000.000. Недавно открыты про¬дукты в ряду тория и в ряду актиния, ко¬торые обладают еще большими „констан¬тами“ превращения; так, торий А имеет
константу превращения 4,95 и актинийУи—350.
Эти продукты принадлежат уже к ряду
весьма быстро разрушающихся.

Величина, обратная величине X, т.-е. у,
представляет собою средний период жизни

27
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атома радиоэлемента. Чем X больше, т.-е.

чем болыие „постоянная" превращения,

тем меныие будет указанная выше дробь
(средняя продолжительность существования

атома) и наоборот, так что средний пе¬риод жизни атома обратно пропорционален
„постоянной" превращения. На прилагаемых

диаграммах даны величины —. Пределы из-
A

менения этой величины колеблются очень

широко—в одних случаях, как, напр.,
для урана и тория, средний период жизни
равен нескольким миллиардам лет, a

в других случаях, как у тория А и у
актиния А, нескольким долям секунды.

В предлагаемой таблице сведены наи¬болеё важные признаки радиоэлементов.
Все радиоэлементы распределены по своим
группам: семейство уранй. (^и); семейство

тория (В) и семейство актиния (С). В пер¬вом столбце каждаго семейства приведены
названия радиоэлементов и во втором их

химические знаки. В третьем столбце—

лучи, испускаемые соответственными радио¬элементами. В четвертом и пятом столб¬цах даны атомные веса: теоретически вы¬численные и опытно найденные. При тео¬ретическом вычислении атомных весов
принимается масса выбрасываемых частиц:

4 — для а-частицы, и 2000 — ДЛЯ Э~части~

цы. Шестой столбец дает величину сред¬няго периода жизни каждаго радиоэлемента;
числа этого столбца представляют собою
величины обратныя „постоянной превраще-

ния“ X, т.-е. Последний, седьмой, столбец
A

указывает на валентность радиоэлементов.

Гевеши определил эту валентность по

скорости диффузии ионов; данныя его из¬следований и приведены в этом столбце.
У актиния неизвестен еще атомный вес,
а потому относящиеся сюда данныя 4 и 5
столбца отсутствуют. У радиоэлементов,

выбрасывающих одновременно а- и р-ча¬стицы, распад происходит в двух на¬правлениях, по двум боковым ветвям.
Конечные продукты распада, как то сви¬нец в семействе урана, и висмут в се¬мействе тория, приведены под знаком во¬проса—до сих пор нет еще надежных
опытных данных, действительно подтвер¬ждающих их происхождение из радиоэле¬ментов урана и тория.
Допустим, что перед нами некоторое

конечное число атомов какого-нибудь радиф¬элемента, напр., самого радия. Все атомы

этого элемента являются, по теории, нестой'
кими; все они рано или поздно распадутся:

'с образованием новых элементств и, с¬выделением энергии; самый распад будет¬итти так, что в первую секунду распа¬дется одна часть атомов, во вторую—сле¬дующая часть и т. д., пока не исчезнетт»
последний атом. Спрашивается, чем опре¬деляется то, что атомы одного и того же
радиоэлемента разрушаются не сразу в-ь
один и тот же момент, а постепенно вт>

течение некотораго промежутка времени.

Нет ли какого различия между самими

атомами, различия, определяемаго возра¬стом самих атомов? Для обяснения та¬кого различия приходится признать индиви¬дуальность даже между атомами одного и
того же элемента; при всем своем сход¬стве в физических и химических при¬знаках эти атомы различаются между собою¬возрастом своей жизни: одни атомы дошлк
уже до такого состояния, что не способньп
сдерживать накопленную в себе энергию и;
распадаются теперь же в данный момент;

другие атомы обладают еще известной сте¬пенью устойчивости и ра.зрушение их про¬изойдет через несколько тысяч лет.
В этом предположении нет ничего неве¬роятнаго. ,

При изучении современных моделей хими¬ческаго атома можно указать на одну та¬кую модель, в которой центр атома со¬ставлен из положительнаго электричества,
а электроны составляют внешния орбиты,

концентрически расположенныя вокруг по¬ложительно заряженнаго ядра (модель Дж.

Дж. Томсона); модель такого атома напоми¬нает луковицу, концентрические слои кото¬рой, последовательно налагаясь один на
другой, дают некоторое подобие орбит

электронов. Конечно, эти электроны нахо¬дятся в быстром вращательном движе¬нии; при своем вращении они постепенно
тратят свою энергию на излучение во внеш¬нее пространство, и как только опреде¬ленное количество этой энергии истрачено^
вся атомная система постепенно доходигь.

до предела устойчивости: атом распадает¬ся, выделяя из своей системы электрон,
который летит потом во внешнее про¬странство с громадной скоростью.

Если бы остановиться на такой модели
химическаго атома, тогда легко было бы

обяснить разновременный распад атомов,

принадлежащих одному и тому же радио¬элементу, различной степенью устойчивости
самих атомных систем,—время „дожи¬тия“ каждой такой системы до момента еж
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распада было бы различно для каждой из

них, и этим определялись бы индивиду¬альныя особенности самих атомов.
He все из нас, однакоже, склонны пред¬ставлял себе физический мир моделями; для
некоторых из нас истинное представление

сложных соотношений внешняго физиче¬скаго мира понятны в виде дифференциаль¬ных уравнений. Теория вероятности в при¬ложении к распаду атомов оправдывается
как нельэя лучше, и многие изследователи

ограничиваются лишь простым указанием

на то, что распределение выбрасываемых

а-частиц во времени и в пространстве

согласуется с теорией вероятности, и не

входят в дальнейшее обяснение причин

распада.

В русской литературе некоторые авторы

стараются применить слово „превращение"

к явлениям перехода одного радиоэлемента

в другой. Это понятие однакоже не вполне

выражаеть истинную природу явления. По¬нятие „превращения" совершенно не указы¬вает на направление процесса. Многие мо¬гут даже понимать „превращение" в смысле
„обратнаго процесса"; но радиология совер¬шенно еще не знает ни одного факта обра¬тимых превращений радиоэлементов. По¬пытки Рэтерфорда доказать в продуктах
распада радиоактивнаго налета какие нибудь
следы самого радия успехом не увенчались,
так что до сих пор науке известны лишь
фактыразрушенгя,распада, элеметпов, но не
иэвестно еще фактов созидания, синтеза
элементов. Вот почему нам кажется

наиболее подходящим словом для опи¬сания явлений односторонняго превращения
одного радиоэлемента в другой слово „рас¬пад“.
Ранее уже было выяснено, что этот

распад совершается последовательными

ступенями с выбрасыванием одной а-или

Р-частицы. Направление этого распада

выяснилось довольно точно, а именно тя¬желые атомы радиоэлементов разрушаются
до более легких в направлении справа

налево при расположении их в периоди¬ческую систему Менделеева *). Есть много

*) Напомним читателям о сущности периодиче¬скаго закона Д. И. Менделеева.
При расположении элементов по возрастающей

величине их атомных весов получается общеизве¬стиая таблица элементов. В ней в вертикальных
столбцах находятся сходные между собою элементы.

В этих группах(исключая Vиии и 0) у сходных эле¬ментов наблюдается в общем увелечение метал¬лической природы,идя сверху вниз, по мере увели¬чения атомнаго веса. Если разсматривать элементы
одного и того же горизонтальнаго ряда (исключая

оснований думать, что атомы элементов,

расположенных в одном и том же вер¬тикальном ряду („естественныя группы"),
один под другим, и сходных по всем

своим физическим и химическим при¬знакам, являются в то же самое время

одинаково построенными. Группы электро¬нов, составляющих атом меди, располо¬жены точно так же, как у натрия или у
лития, принадлежащих к этому же верти¬кальному ряду; разница же между элементами,
входящими в один и тот же вертикальный

ряд, обясняется числом колец, окру¬жающих внутреннюю сферу атома. He по¬тому ли так легко поверили открытиям
Вильяма Рамзэя относительно превращения
меди в натрий и в литий? Первое время

казалось.что сильной бомбардировкой a—час¬тиц от эманации радия удалось расще¬пить внешнее колыдо электронов у атома
меди и тем самым получить более лег¬кие атомы натрия и, при дальнейшем рас¬щеплении, даже атомы лития. Если бы эти
открытия подтвердились другими изследова¬телями, мы могли бы говорить о возмож¬ности атомнаго распада в вертикальном
элементы Vиии и 0 групп), то в общем наблюдается
по направлению слева направо (по мере увеличения
атомнаго веса) уменьшение металлической природы.

Свойства каждаго из элементов представляють со¬бою в общем среднее арифметическое из свойств
его ближайших соседей слева и справа, сверху и
сниэу. Ими же определяется величина его атомнаго

веса, удельнаго в. и т. д. Пользуясь этой закон¬ностью, Д. И. Менделееву удалось предскаэать су¬ществование многих элементов, неизвестных еще
в то время, когда он открыл периодический за¬кон. Он предсказай их свойства, формы соеди¬нений, их атомные веса и т. д. Когда были открыты
эти элементы, то совпадение их свойств и число¬вых величин их атомных, удельных весов
и т. д. с предсказанными оказапось поразительным.

Разсматривая таблицу, мы видим, что в изме¬нении свойств по мере увеличения атомнаго веса
наблюдаются определенные периоды; при постепенном
увеличении атомнаго веса, начиная с лития, свойства
постепенно изменяются слева направо (7 первых

групп (без 0),—уменьшаются металлическия свой¬ства—затем наблюдается сразу скачок в измене¬нии свойств (напр., при переходе от фтора к нат¬рию,—от хлора к калию), и возвращение к свой¬ствам лития.
Когда одна величина изменяется в зависимости

от изменения другой, то ее называют функцией
второй.

Значит, свойства элементов являются функцией

их атомнаго веса. Когда изменение функции про¬исходит так, как изменение свойств в зависи¬мости от изменения атомнаго веса с возвращением
к прежним свойствам после известнаго периода,

то ее наэывают периодической функцией, т.-е. свой¬ства элементов являются периодической функцией
атомнаю веса.

Ред. Л. Л.
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направлении периодической системы от тя¬желых элементов к легким, снизу вверх.
Но эти превращения не только не подтвер¬ждены, но даже опровергнуты, и о распаде

обыкновенных химических атомов го¬ворить теперь не приходится. Что же ка¬сается радиоактивных атомов, то распад
их выяснился вполне определенно: атомы
радиоэлементов выбрасывают по одной
а-частице и переходят к более легким
элементам, медленно и постепенно уменьшая
свою массу; процесс расаада совершается

в горизонтальном направлении периоди¬ческой системы элементов •справа налево,
от тяжелых атомов к легким. У нас

нет сейчас никаких фактов, которые

бы указали нам на обратное явление, т.-е.

на создание тяжелых элементов иэ эле¬ментов легких; факты' дезинтеирации до¬казаны, а фактов интеирации элементов
еще нет.

Недавно специальные журналы принесли
известие, будто бы Колли и Патерсону
удалось получить более тяжелые элементы
гелий и неон из более легкаго —

водорода. Названные изследователи про¬пускали электрический ток высокаго на¬пряжения через трубку с водородом.
После долгаго разряда в трубке можно
было докаэать спектральным анализом
присутствие новых газов: гелия и неона,

которых раньше там не было. Выходит

так, будто бы водородные атомы (масса=1),

приняв на себя этектрические заряды про¬тивоположнаго знака, образовали новую
устойчивую систему—атом гелия (масса=4);
в свою очередь, пять атомов гелия, под

влиянием электрическаго разряда, дали еще

новую устойчивую систему—атом неона
(масса=20). Такое обяснение образования
новых тяжелых газов из более легкаго

водорода совершенно не выдерживает кри¬тики Джона Джозефа Томсона. Томсон,

независимо от указанных выше наблюда¬телей, точно так же наполнял трубки водо¬родом и при пропускании электрическаго
разряда наблюдал появление гелия, неона

и некотораго новаго газа с атомным ве¬сом в 3 раза большим, чем атомный
вес водорода (по Томсону—Х3). После

того, как водород из трубки был вы¬качан и замещен кислородом, линии га¬зов: гелия, неона и Х3 стали слабее; на¬конец при новом наполнении той же са¬мой трубки водородным газом и при про¬пускании электрическаго разряда совсем
не было заметно линий: гелия, неона и Х3.

Отсюда ясно, что происхождение этих ред¬ких газов нужно приписать окклюзии их
в стенках стеклянной трубки и в ве¬ществе самих электродов. По мере того,
как долгимразрядом эти окклюдированные

газы выделяются, можно обнаружить их

спектроскопом. Водородный газ не явля¬ется источником образования этих га¬зов, потому что после промывания трубки
кислородом и при новом наполнении тем

же водородным газом, при прочих рав¬ных условиях, нельзя было обнаружить
спектральных линий гаэов: неона, гелия и Х3.
Таким образом, до сих пор нет еще

вполне достоверных фактов синтеза хи¬мических элементов. Распад радиоэле¬ментов является в наших глазах про¬цессом необратимым. Количественное уве¬личение более легких элементов за счет
более тяжелых напоминает собою возра¬стание энтропии в замкнутой системе за
счет свободной энергии. Аналогия и в том
и в другом случае идет гораздо глубже,

если вспомнить, что количество внутри¬атомной энергии у тяжелых атомов радио¬элементов гораздо болыие, чем у более
легких, и распад более тяжелых масс
на более легкия соответствует разсеянию
энергии.



423 г- Ш ю т ц . 424

Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве ’).

Г. Шютц.

Электримеския явления в атмосфере—это

первыя и древнейшия проявления электри¬ческой силы, с которыми пришлось столк¬нуться человеку; они представляются в
некоторых формах самыми величествен¬ными и всесокрушающими, а в общем —
самыми темными и загадочными. Первобыт¬ный человек взирал с удивлением на
пугающие его во время гроз электрические

разряды, как на выражение могущества и
гнева своих богов.

К нашему времени современныя научныя

изследования отняли у этих явлений полу¬жуткий и полупоэтический облик и обяви¬ли их уже давно обыкновенными проявле¬ниями столь хорошо нам известной элек¬трической энергии; правда, этим еще не
снята с них последняя завеса таинствен¬наго и темнаго, завеса, более или менее
скрывающая от человека, сущности всех

проявлений как в области природы, так
и в области духа.

Главнейшия явления из области атмо¬сфернаго электричества известны нам до¬вольно давно. Так, уже более полутораста
лет тому назад, Франклин доказал
своим знаменитым опытом со змеем,

что молния и гром представляют из се¬бя электрические процессы, а короткое время
спустя ле-Моннье открыл уже так назы¬ваемое электричество при ясной погоде,
т. - е. разность электрическаго напряжения

между поверхностью эемли и атмосферой

в тихую ясную погоду. Однако, хотя эти

факты и известны нам давным - давно,
все же для нас и сегодня они остаются

темными и непонятными, раз' только мы

задаемдя вопросом об их действитель¬ных причинах, откуда они и отчего про¬исходят. Правда, и в этой области, также
как и в*других, сделано уже много изы¬сканий и удается проникать все дальше и
дальше в подробности. Но чем больше

фактов из области атмосфернаго электри¬чества становилось известно, тем труднее

становилось найти общее удовлетворитель¬ное обяснение для всего изобилия отдель¬ных переплетающихся между собою явле¬ний. В различное время было придумано
большое число гипотез для разрешения во¬проса происхождении явлений атмосфернаго

электричества. Но уже самая масса —

около 40 — 50 этих гипотез доказы¬вает лучше всего, что достаточно удовле¬творительнаго обяснения не существует и
что истинная причина этих явлений еще
неизвестна.

Теперь все стремятся применить к об¬яснению явлений атмосфернаго электричества

теорию ионов и электронов, впервые при¬мененную Фарадеем для обяснения элек¬тролитических процессов, а затем с
таким же успехом для электрических

разрядов в газах и для радиоактивных

веществ,—с каким именно успехом, да¬лее будет разсмотрено подробнее.
Вопрос о природе и происхождении атмо¬сфернаго электричества тесно связан с
вопросом о природе электричества вообще.

Новейшие результаты изследований, в
особенности по вопросу об электролизе,

катодных лучах и радиоактивных веще¬ствах, привели к господству представНе¬ние о материальной природе, атомистической
структуре электричества. Электричество пред¬ставляют себе состоящим из неизмеримо
малых частиц—электронов, двигающихся

в металлах свободно, в электролитах
же и газах в связанном с атомами и

группами атомов состоянии, и в этом

виде их называюг „ионами", т.-е. стран¬ствующими.
Несомненно, что эта электронная теория

1) В настоящем очерке Г. Шютц эатрогиваегь

один из интереснейших, но и труднейших во¬просов современной науки. Учение об атмосфер¬ном электричестве в течение последних 15 леть
подверглось столь значительной эволюции в связи

с эволюцией кладущихся в основу его общих фи¬зических воззрений, что недавно еще казавшияся,
прочно обоснованными теории представляются каким¬то отголоском глубокой старины. Эволюция, однако,

продолжается и теперь, с не меньшей стремитель¬ностью, множатся факты, расширяется пределы на¬блюдений и иэследований, видоизменяются самыя
основы воззрений, и мы являемся очевидцами инте¬реснейшаго процесса работы научной мысли, стре¬мящейся все привести к строгому единству. Эту-то
сторону и оттеняет рельефно предлагаемый очерк.

Желающим ознакомиться с общими основами уче¬ния об атмосферном электричестве можно указать
на главу XXии—Электрометеорология в „Основах

метеорологии" проф. A. В. Клоссовскаго (изд. Ма¬thesиs, Одесса, 1910 г.).
Прим. редактора.



■425 Современное положение вопроса об атмосферном электричестве. 426

■обясняет поразительно просто большое
число явлений динамическаго электричества;

-однако о сущности этой силы природы тео¬рия эта говорит лишь то, что она, как и
все другия формы энергии, всегда, даже в

самых малых своих проявлениях свя¬зана с материей. Несомненно, электриче¬■ство не есть только материя, но также, и
.даже в большей степени, сила, так как
все его действия — действия силовыя. Здесь
мы вновь встречаемся со старым вопросом

только в новой форме: дрляется ли сущ¬ностью вещей сила или вещество, энергия
или материя? Пусть, напр., катодные лучи

ибудут потоками малейших частиц веще¬■ства,—но откуда они берут силу, импульсы
лля движения? Вещество может быть при¬ведено в движение только силой, само же
по себе оно неподвижно и безжизненно.
Вещество и сила являются на основании

всего нашего опыта двумя формами про¬явления или двумя сторонами одной и той

эке сущности, и, хотя они нераэлучно свя¬.заны между собою, однако отнюдь не то¬экдественны.
Явления атмосфернаго электричества, ко¬-торыя в последнее время изучаются усерд¬нейшим образом и для которых мы
имеем подробныя общия сводки, в осо¬«бенности в работах Маха, Швейдлера и

Гоккеля, бывают, быть может за исклю¬чением полярнаго сияния, образующаго, по¬видимому, особое явление, двух родов:
1) нормальныя электрическия явления при

-тихой, ясной погоде, называемыя кратко нор¬мальным атмосферным электричеством, и

2) грозовые и грозообразные разряды, извест¬:ные под названием—грозового электриче¬ства, на которое обыкновенно смотрят
только как на проходящия нарушения нор¬мальнаго электрическаго состояния атмо¬сферы.
Если соединить листочки чувствитель¬наго электрометра с установленным изо¬лированно на открытом воздухе острием
или пламенем, то листочки разойдутся.

Заряд, получаемый при этом опыте элек¬трометром, оказывается при ясном небе
положительным; отсюда, следовательно, по¬лучается понятие об электрическом поле
с положительным зарядом воздуха и
отрицательным земли. Напряжение этого
существующаго в атмосфере электрическаго

лоля растет с увеличением высоты. Ве¬личину увеличения напряжения при подеме
на 1 м. называют, по Экснеру, падением
потенциала атмосфернаго электричества.

Оно по месту и времени весьма измен¬чиво, но составляет в среднем около

100 вольт на 1 м. Однако разность на¬пряжения между поверхностью земли и атмо¬сферой не увепичивается всюду равномерно,
а также и не всег.ца пропорционально

разстоянию от земли, а только в откры¬тых местностях на равнине и в ниж¬них слоях атмосферы. На больших вы¬сотах, напротив, падение потенциала сильно
уменьшается, и составляет на высоте 1000
метров только около 25, а на 3—4000 м.
в среднем около 10 — 20 вольт на 1 м.

Оно обнаруживает далее, кроме непре¬рывных неправильных колебаний, ясно

выраженныя суточныя и годовыя периодиче¬ския изменения; оне зависят, как оказы¬вается, от температуры, солнечной радиации
и чистоты воздуха, умеряющих их, тогда

как пасмурный, пыльный, туманный и вла¬жный воздух значительно их увеличивает.
Далее, воздух представляет из себя,

как это было найдено уже Кулоном (Си¬lomb), неполный непроводник. Установлен¬ный на открытом воздухе и наилучшим
образом изолированный заряженный про¬водник отдает постепенно свой заряд

воздуху. Выводимая из этих фактов спо¬собность разсеивания электричества атмосфе¬рой также изменяется в зависимости от
места и времени, а равным образом и огь

метеорологических факторов, однако, та¬ким обраэом, что оно обратно пропорцио¬нально падению потенциала в каждом дан¬ном случае. Эту незначительную при нор¬мальных условиях проводимость воздуха
для электричества обяснили вскоре тем,
что в воздухе имеется более или менее
значительное число расщепленныхмолекул,
называемых ионами, носящих по одному или

по неколько электронов, которые и язля¬ются причиной обмена электричества с
изолированных проводников в воздухе.

ионы противоположнаго знака притягива¬ются этим проводником и отдают ему
свой электрический .заряд, нейтралиэуя

тем самым постепенно эаряд, сообщен¬ный ему.

Нашли, что незначительную вообще про¬водимость воздуха, как и других га¬зов, можно при помощи некоторых факто¬ров, вызывающих увеличение числа ионов
и называемых поэтому ионизаторами, искус¬ственно значительно увеличить. Это привело
к тому мнению, что проводимость атмо¬сферы, вероятно, вообще является лишь
продуктом некоторых ионизирующих фак¬торов и что воздух, защищенный от
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всех ионизирующих влияний, был бы аб¬солютным изолятором.
Самыми действительными из этих иони¬заторов оказались катодные лучи, а также
и Рентгеновские, образование которых тесно

связано с катодными лучами; далее следу¬ют ультрафиолетовые солнечные лучи, имею¬щие короткую длину волны, и, наконец, ра¬диоактивные процессы. Как раз оба послед¬ние ионизирующие фактора, повидимому, явля¬ются самыми важными для атмосферы, a
именно ультрафиолетовый солнечный свет
для высших и радиоактивныя вещества и их

газообразныя эманации для более низких

слоев воздуха. Они, повидимому, также про¬тиводействуют постоянному соединению и
связанному с этим процессом изятию

ионов противоположнаго знака—вследствие

взаимнаго притяжения—посредством непре¬рывной новой ионизации. Мы, следователь¬но, должны допустить существование в атмо¬сфере двух противоположных, постоянно
рядом существующих и взаимно более
или менее компенсирующихся процессов:
с одной стороны постоянное исчезновение
ионов вследствие взаимнаго соединения, с

другой стороны постоянное образование но¬вых ионов вследствие расщепления ней¬тральных молекул воздуха, в особенно¬сти благодаря постоянно действуюшим ра¬диоактивным радиациям.
Чем сильнее воздух ионизирован, тем

больше, естественно, его способность раз¬сеивания и его проводимость, и тем меньше
его разность потенциалов, тогда как, на¬оборот, бедный ионами воздух имеет лишь
незначительную уравнивающую силу, а по¬этому и высокое электрическое напряжение.
Для обяснения незначительной проводи¬мости. непрозрачнаго воздуха принимают,
что пыль и влажность ограничивают и

уменьшают подвижность ионов, увеличивая

их вес (вследствие соединения в особен¬ности с водяным паром, ДЛя котораго
они служат конденсационными ядрами) и
их массу и уменьшая. их скорость. Той

же причиной, т.-е. разной подвижностью ио¬нов вследствие большей или меньшей ту¬манности нижних слоев воздуха, старают¬ся также обяснять правильныя суточныя
и годовыя колебания проводимости и вместе

с тем разности потенционов близ по¬верхности земли, тогда как с увеличением
высоты эти изменения все более исчезают.

Чего однако нельзя было обяснить, это

того факта, что, несмотря на некоторую
проводимость, как бй мала она в общем

ни была, и не смотря на обязательно полу-

чающийся вследствие этого вертикальный
уравнивающий ток между положительн»

заряженной атмосферой и отрицательно^за¬ряженной поверхностью земли, — разность¬напряжений между ними не исчезает, а.

остается в общем постоянной. Следова¬тельно, открытие незначительной проводи¬мости воздуха не только не упростило про¬блему нормальнаго атмосфернаго электриче¬ства и не привело ее ближе к разрешению, а.
напротив осложнило еще более. Оно при¬бавило к главному вопросу о происхожде¬нии электрическаго поля и о действительном¬первичном местопребывании электрической
энергии, проявляющейся в разности на¬пряжения между поверхностью земли и:
воздухом, еще второй не . менее трудныйс

вопрос о причинах сохранения этой раз¬ности напряжения, несмотря на электриче¬скую гтроводимость и уравнивающий ток.
Ответ, даваемый в настоящёе время на.

первый вопрос, может считаться удовле¬творительным, если не идти слишком да¬леко в вопросе и разследовании: „откуда?“_

Прежде, когда условия атмосфернаго электри¬чества не были еще достаточно хорошо из¬вестны, полагали, как, напр., Эрман, Пель¬тье и Экснер, что только земля имеет элек¬трический эаряд и обясняли противогто¬ложный заряд воздуха действием индук¬ции. В действительности при нормальных¬условиях падение потенциала с поднятием¬в высокие слои атмосферы сильно умень¬шается; при существовании же одного лишь¬отрицательнаго заряда земли оно должно
было бы оставаться почти постоянным, а при:
одном* положительном заряде воздуха—
увеличиваться с высотой; поэтому допустим»

одно лишь предположение, что как поверх¬ность земли, так и находящиеся над ней:
слои воздуха имеют свой собственный иг
конечно, противоположный электрический
заряд, и что оба заряда в совокупности.
взаимно компенсируют друг друга. Откуда.
однако получается электрический зарядт»

земной поверхности и атмосферы, существо¬вание котораго необходимо признать, на,
этот вопрос мы едва ли когда - либо по¬лучим ответ; приходится признать, что
заряд имеется и считать его существовани&
столь же само-собою понятным, однако и

столь же необяснимым, как, напр., суще¬ствование самой земли и тысячи другихт»
вещей, о происхождении которых мы н&
спрашиваем, так как и спрашивать было
бы безцельно.

Но еще более трудным является вопрост»
о причинах постояннаго существования раз-
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ности напряжения между земной поверхностью

и воздухом. Способность разсеивания атмо¬сферы известна, изследованы как непра¬вильныя, так и периодичныя ея колебания,
изследована зависимость ея от некоторых

метеорологических факторов,известно,что

она основана на присутствии свободных ио¬нов, распределение ионов в воздухе под¬верглось подробному изследованию, сделаны
попытки сосчитывать их и измерять их

скорость. Далее найдено, что имеются сред¬ства для усиления ионизации и установлено,
что таковыми ионизаторами являются в осо¬бенности ультрафиолетовый свет, катодные
и Рентгеновские лучи и радиоактивные про¬цессы. Но все эти изыскания, изследования
и результаты изследований не привели нас
ближе к ответу на этот вопрос. Так,

напр., сохранение падения потенциала не мо¬жет быть сведено к одной лишь ионизации,

что вытекает из предположения, что про¬блема атмосфернаго электричества заклю¬чается теперь лишь в ответе на вопрос:
„Откуда происходят всё новые и новые
ионы в атмосфере?" (Траберт). Если бы
только оставалось разрешить эту проблему,

то мы могли бы се полным правом ска¬зать, что явления атмосфернаго электриче¬ства нам уже довольно хорошо известны;
в ионизаторах ведь по нашим современ¬ным понятиям недостатка нет. Но про¬блема заключается не в том, а в вопросе,
чем поддерживается постоянно падение по¬тенциала между поверхностью земли и ат¬мосферой, несмотря на существование про¬водимости воздуха и происходящаго отсюда
уравнивающаго тока. Ведь ионизировать воз¬дух не значит сообщить ему электрический
заряд, а значит лишь только — сделать

его гьроводящим для уже существующих и

стремящихся к уравниванию электричеств.

Что либо не может образоваться из ни¬чего. Если радиактивные лучи, ультрафиоле¬товый свет и т. п. расщепляют нейтроны ')
воздуха на положительные и отрицатель¬ные ионы, то образуется напряжение только
между самыми ионами противоположнаго
знака, возникшими вследствие расщепления
и не успевшими еще слиться, но не между
земной поверхностью и атмосферой, если
только при этом один род ионов не
будет какой-либо силой удален и изят.

ионйзированный воздух сам по себе ка¬жется снаружи таким же неэлектрическим,
Нейтральные частицы—соединение ионов того

и другого энака.

Прим. ред.
природа, апрель 1913 г.

как диссоциированные растворы, так как
электрические заряды положительных и

отрицательных ионов нейтрализуют взаим¬но свое действие.

Так как электрический заряд атмо¬сферы считается связанным с мельчай¬шими частицами массы, то часто также
говорять, что причина положительнаго элек¬тричества воздуха заключается в преобла¬дании положительных ионов в атмосфере
и тогда вопрос о положительном заряде

воздуха сводится к вопросу о происхождении
положительных ионов и их постоянном

новообразовании. При такой постановке во¬прос несколько видоизменяется, но решение
все же не упрощается. Ибо столь же труд¬ным, как и вопрос об электрическом
напряжении между поверхностью земли и

атмосферой вообще, является и вопрос о

преобладании одного рода ионов и о том,

куда девается другой род их, так как

в этом случае разделение по различным

местам взаимно притягивающихся ионов

противоположнаго знака должно происходить

под действием достаточной силы. Но най¬ти эту силу, открыть причины, обусловлива¬ющия разделение противоположно заряжен¬ных частиц материи вопреки их силе
притяжения, так же трудно, как и разре¬шить проблему сохранения разности напря¬жения между поверхностью земли и воздухом.
Соответственно этому также и такия попытки
обяснения, как, напр., попытка Эберта,
согласно которой поднимающееся из земли
богатое ионами воздушное течение отдает
отрицательны.е ионы в болыием количестве
стенкам капилляров почвы и уносит с
собою положительные ионы, или же попытка
Эльстера и Гейтеля, принимающая сильную

адсорбцию ионов в некоторых местно¬стях земной поверхности,—являются лишь
шаткими предположениями, не имеющими

никакой убедительной силы. Ибо, если, как

всеми признано и как того требуют

электрическия условия атмосферы, земля дей¬ствительно имеет свой собственный элек¬трический заряд с отрицательным зна¬ком, каким образом она тогда в со¬стоянии, как того желает Эберт, удер¬живать отрицательные ионы и позволять под¬ниматься положительным, так как ведь
только противоположныя электричества при¬тягивают другь друга? Мы должны спросить,
почему происходит так, и от действия

какой силы поднимаются вверх положи¬тельные ионы, несмотря на притягивающий
их отрицательный заряд земли и навстречу
опускающемуся положительному току уравни-

28
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вания, существующему в силу положитель¬наго заряда воздуха и проводимости его?
Что же касается адсорбционной гипотезы, то

опытом установлено лишь то, что электри¬чески незаряженный проводник в ионизи¬рованном воздухе принимает некоторый—
впрочем весьма ограниченный—отрицатель¬ный заряд, а электрически заряженныя тела
притягивают противоположно заряженные

ионы воздуха, нейтрализуя свое электриче¬ство и уравнивая существующее напряжение.
Мы должны, следовательно, признать, что

если мы не желаем довольствоваться одним

только фактом существованияэлектрическаго

заряда как поверхности земли, так и ат¬мосферы и признанием его как чего - то
само собой понятнаго, мы в настоящее
время не мон£ем дать ответа ни на вопрос

о причине падения электрическаго потен¬циала, ни на вопрос о его сохранении, и
что мы должны пока довольствоваться кон¬статированием этих основных фактов

как таковых и считаться с ними в на¬ших размышлениях и дальнейших изсле¬дованиях.
С нашим знанием нормальных элек¬трических-явлений атмосферы, раз вопрос
идет о конечных их причинах, дело об¬стоит, следовательно, весьма плохо, но и
с нашим знанием тех электрических

процессов, которые мы принимаем вообще

как нарушения и перерывы в нормальном

состоянии атмосфернаго электричества,—
с электричеством гроз и облаков, дело

обстоит немногим лучше. Уже трудно об¬яснить тот факт, что падение потенциала
при облачном небе подвержено всевозмож¬ным колебаниям и часто непосредственно
меняет свой знак. Равным образом
нам непонятно, почему облака имеют то
отрицательный, то положительный заряд,
и почему иногда одно и то же облако в

разных своих частях оказывается за¬ряженным противоположным электриче¬ством. Приходится спросить и дальше, от¬куда происходят столь большия количе¬ства электричества в облаках, повышаю¬щия падение потенциала, обычно равное при
ясном безоблачном небе, смотря по ме¬сту, времени и метеорологическим усло¬виям около 80 — 200 вольт на м., до не¬скольких 1000 вольт на м.? Тщетно до
сих пор старались разрешить загадку

грозового электричества. Всевозможныя при¬чины, могущия вообще вызвать электриче¬ство, механические и химические процессы,
светоэлектрическия и магнитныя влияния,

термоэлектрические процессы и многое дру¬гое привлечено для обяснения, и поистине

забавно и вместе с тем поучительно чи¬тать, на какия странныя идеи и легкомы¬сленныя гипотезы толкало ум человеческий
постоянное стремление к тому, чтобы найти

обяснение. Каждый, попытавшийся найти раз¬решение загадки этого настоящаго Сфинкса,
старался превзойти своего предшественника
лучшим и более подходящим по своему

мнению обяснением и прибавлял в кон¬це-концов только новую гипотезу к боль¬шому числу уже существовавших.
Можно считать за общеустановленный

факт, что основой грозы является более или
менее быстрое поднятие богатаго водяными

парами нагретаго воздуха и внезапная кон¬денсация его в более высоких слоях
атмосферы; при этом как образование
облака, так и осадки следует считать не
следствием, а причиной разсматриваемых

здесь электрических процессов и разря¬дов. По этому на основании работ Эль¬стера и Гейтеля и кондесационных. опы¬тов Вильсона составили приблизительно
следующую теорию атмосфернаго электри¬чества:
Когда водяной пар восходящаго тока

воздуха насыщается вследствие охлажДения,

тогда наступает конденсация, при чем во¬дяной пар вначале осаждается на иадею¬щихся в изобилии частицах пыли, затем,
когда эти частицы использованы, при при¬близительно четырехкратном пересыщении

конденсационными ядрышками являются от¬рицательные ионы и только в конце-кон¬цов, при еще большем пересыщении—так¬же и положительные ионы. Падающия вниз
капли приносят с собою на землю свои
конденсационныя ядрышки, будь то частицы

пыли или ионы, и таким образом об¬ясняется не только очищающее воздух дей¬ствие дождя, а также и электричество осад¬ков и перемена его знака и сильно расту¬щая разность напряжения между поверх¬ностью земли и облаками. Так как кон¬денсация после израсходования частиц пыли
происходит по преимуществу на отрица¬тельных ионах, то вследствие того, что
капельки под действием силы тяжесть

переносят их на землю, происходит раз¬деление положительнаго и отрицательнаго
электричествоблаков и остающияся в них

положительные ионы образуют положитель¬ный электрический заряд обкаков, стремя¬щийся вновь посредством мощных искро¬вых разрядов уравниваться с отнятым у
него вместе с ниспадающим дождем отри-
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цательным электричеством. Таким обра¬зом скопляются большия количества элек¬тричества в облаках, а отрицательный
заряд земли вновь возобновляется и в
этом мы нашли наконец искомую причину,

обусловливающую постоянство электрическа¬го поля земли. Принесенное таким обра¬зом на землю отрицательное электричество
стремится вновь уравниваться с положи¬тельным и от истечения его в особен¬ности на возвышениях, башнях и горных
вершинах образуются ствяь известные огни
Св. Эльма. Стараются даже электрические
земные токи приписать той же причине.

Теперь спрашивается, соответствует ли
этот вполне логичный и законченный ряд

мыслей действительности, являющейся един¬ственным критериумом верности научнаго
мышления. Прежде всего надо заметить,
что пока,—это признает и сам Гейтель,—

„недостает экспериментальнаго воспроиз¬ведения этого электрическаго процесса, при¬нимаемаго для атмосферы. Действительнаго

разделения зарядов смешанных положи¬тельных и отрицательных ионов в есте¬ственном воздухе посредством конденса¬ции воды в лаборатории воспроизвести еще
не удавалось. Вильсон сделал свои опыты

на искусственно полученных ионах, разде¬ленных уже электрическими силами".
Далее оказывается, что те именно осад¬ки, для которых скорее всего следовало
бы предполагать конденсацию ионов в виду
отсутствия достаточнаго количества пыли, a

именно продолжительныя обложные дожди

выпадают без электрических разрядов

и что во время их выпадения господствую¬щее падение потенциала в общем даже
чаще отрицательное вместо положительнаго,

тогда как короткие грозовые дожди, для

которых конденсанцию на частицах пыли

можно было бы считать гораздо более ве¬роятной, сопровождаются высоким напря¬жением и сильными электрическими разря¬дами. Далее воэможный сам по себе факт,
что как при искусственных опытах, так
и в свободной атмосфере конденсанция при

отсутствии частиц пыли происходит сна¬чала на отрицательных ионах, все же еще
не доказывает, что в дальнейшем отри¬цательные ионы действительно доносятся до
земли и что, следовательно, действительно
происходит разделение обоих родов ионов

или обоих электричеств. Оказывается так¬же, что грозовыя облака, как должно бы
было быть по этой теории, далеко не всегда
заряжены положительно, а иногда также и
отрицательно, и что знак может даже,

как уже было сказано, меняться в одном

и том же облаке, и неоднократно в те¬чение одной и той же грозы. При облачной
дождливой погоде процсходит вообще часто
необяснимая для нас быстрая перемена
знака атмосфернаго электричества. Так

как с уходом облаков исчезают и со¬ответствующия электрическия явления и рас¬пределение напряжения в воздухе делается
нормальным, то надо полагать, что про¬цессы грозового электричества составляют

особую группу явлений и что предполагае¬мой связи с нормальным падением потен¬циала, которое они будто бы поддерживают,
не существует.

Если бы действительно выпадающий дождь

и отрицательное электричество осадков

обусловливали постояйное возстановление
разности потенциала между поверхностью

земли и атмосферой, то эта разность при

продолжительной засухе должна была бы

все более уменьшаться, и была бы меныле
всего перед грозой и больше всего после

нея, чего в действительности однако со¬вершенно не наблюдается. Кроме того эта
конденсационная гипотеза совершенно не

принимает во внимание электрических раз¬рядов.происходящих без осадков, „гром
при ясном небе“, а также разрядов, со¬провождающих вулканическия извержения и
электрическия явления во время песчаных

бурь в пустынях.
Что касается электричества осадков, то

прежде всего следует заметить, что знак

его довольно изменчив, хотя и преобла¬дает отрицательный заряд, и далее, что
констатируемый у поверхности земли знак
падающих капель еще не доказывает, что

этот электрический заряд действительно
происходит от облака, источника капли.
Как осадки, так и огни Св. Эльма,

имеют то положительный, то отрицатель¬ный характер,—факт, который нам пока
должен казаться столь же необяснимым,
как временной переход отрицательнаго
заряда в заряд противоположнаго знака.

Судя по вышесказанному, конденсационную

гипотезу Вильсона можно тоже разсматри¬вать лишь как один из многих обра¬зов мышления, при помощи котораго до
некоторой степени быть может можно
было бы обяснить электрическия явления
грозового и атмосфернаго электричества,
однако убедительных доказательств его
правильности не имеется.

Как теперь ориентироваться в этом
хаосе электрических явлений в облаках,
противоречащих как бы одно другому?



Скорее всего хотелось бы думать о про¬цессах трения между собою и с возду¬хом масс облаков и осадков, тем бо¬лее, что мы привыкли относить атмосфер¬ное электричество к категории электриче¬ства, получаемаго при трении. Но эти-то
процессы и не признаются наукой подходя¬щими для обяснения, „так как мы отно¬сительно трения с достоверностью знаем
лишь то, что электричество получается при

трении разных твердых тел одно об
другое или при трении твердых тел об

жидкия, а не при трении газов между со¬бою или газов о жидкия и твердыя тела“
(Шрёдер).

Так как ни теория Зонке, пользующаяся
для обяснения принципом, доказанным,
впрочем, на опыте—получения электричества
от трения капелек воды о лед, ни теория
Экснера, приписывающая поднимающемуся
из земли водяному пару роль переносчика
необходимаго электрическаго заряда от

поверхности земли в атмосферу, ни нако¬нец теория Аррениуса, пытающаяся обяс¬нить грозовое электричество одним лишь
предположением о существовании отрица¬тельнаго заряда земли и действием ультра¬фиолетоваго света солнца,—не только не
могут нас убедить, но часто прямо про¬тиворечат сделавшимся за последнее вре-

мя известным фактам об атмосферном
электричестве, то нам в конце-концов

остается лишь признаться в нашем^не¬знании и сказать „иgnoramus".
Хотя, следовательно, благодаря полез¬ному предположению, что наблюдения над
электрическими явлениями и разрядами в

газах mutatиs mutandиs могут также быть
распространяемы и на атмосферный воздух,

вопросы атмосфернаго электричества сдела¬лись доступными экспериментальному изсле¬дованию и вполне последовательно ионную

теорию газов применили также и к явле¬ниям атмосфернагд электричества, хотя, да¬лее, согласно этой теории, ионизация и иони¬заторы, проводимость воздуха и уравниваю¬щие токи атмосферы подвергались весьма
тщательному изследованию,—все же не уда¬лось подойти ближе к причинам какь
нормальнаго электричества воздуха, так и

электричества облаков. С дальнейшими

изследованиями область явлений расшири¬лась перед нашими взорами и с расши¬рением сведений наших об относящихся
сюда фактах картины его сделались бо¬лее разнообразными и более изменчивыми,
вследствие этого проблемы его в то же

время более осложнились и основные во¬просы попрежнему ждут еще определен¬наго ответа.
(Перевод П. И. Ваннари

— под реяакцией В. Шинчинснаго).

Сущность душевных болезней.
Прив.-доц. А. И. Ющенно,

В последние годы в учении о душевны^ь

болезнях замечается особоё оживление, обя¬занное своим появлением новымтечениям
в биологии вообще и в частности успехам

биологической и физической химии. Перенесе¬ние методов изследования и данных биологии
и химии в психиатрию дают нам основа¬ния не только глубже проникнуть, чем это
было до сих пор возможно, в сущность

разстройств человеческаго организма, со¬провождающихся душевными болезнями, но
и надеяться пойти гораздо дальше в смысле
более активнаго лечебнаго вмешательства

и более рациональных мер борьбы со

злом, имеющим огромное значение для со¬временной культуры.
Все усложняющияся условия современной

социальной жиэни, излишества и недостатки,
богатство и бедность, болезни, отравления

и т. п. способствуюгь не уменьшению, а на¬растанию инвалидных и больных душой.
Борьба с этим злом является насущной
потребностью здороваго человечества не
только в интересах человеколюбия, но
также и самосохранения.

Изучением затронутаго вопроса занима¬ются целые отделы биологии и медицины,
а также юридических и социальных наук.
Мы сейчас ознакомимся только с тем,

что нам известно о тех изменениях су¬щества человеческаго организма, которыя
сопровождаются разстройствами психпческой
деятельности.

Знакомство с прошлым помогает лучше
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разобраться и понять настоящее и предви¬деть будущее. Поэтому нам прежде всего

следует бросить несколько, хотя бы отры¬вочных, взглядов назад. Понимание сущ¬ности болезней духа, или душевных раз¬стройств, и их причин всегда эависело,
как зависит и ныне, от господствующих

в данное время основных учений о Сущем

вообще, а затем уже и оть учений о суще¬стве человеческаго естества, так как че¬ловек представляется всем, как часть
Сущаго, как часть Природы.

Насколько мы знаем, гиёрвобытный чепо¬век не отделял себя от окружаюид^й
природы. Все окружающее для него, к^Уьи
он сам, было одухотворено. Болезни духа,
как и болезни тела, он просто обяснял

влиянием на него различных одухотворен¬ных явлений окружающаго и искал по¬мощи у лиц, стоящих, по его мнению,
ближе к тайнам природы: в болезнях
он обращался к колдунам, ведунам и

жрецам. И в гораздо более поздние пе¬риоды жизни человечества, например, у
большинства народов древней культуры
изучение и лечение душевных разстройств
находилось в ведении жрецов, державших

в своих руках все тайны науки, в том
числе и тайну познания и лечения естества

человека—медицину. Все это было в по¬рядке вещей, согласно господствовавшим
основным учениям о Сущем.
Интересным, почти исключительным,

явлением прошлаго был век расцвета
древнегреческой культуры. Под влиянием

широких философских учений того вре¬мени, учение о душевных разстройствах
достигло интереснаго и небывалаго дотоле

раэвития. Душевныя разстройства разсматри¬вались тогда, как разстройства телесной
организации человека. Некоторыя из идей
того времени делаются ясными и научно
подтверждаются только в последние годы.
Но такое понимание существа душевных
разстройств продолжалось относительно

недолго и, начиная с иии—иV столетия на¬шей эры, учение о душевных разстройствах
подпадает влиянию тех дуалистических

философско-религиозных воззрений, по ко¬торым все Сущее проявляется двояко: без¬начальный и безконечный творящий Дух и
сотворенный, подлежащий разрушению, види¬мый и осязаемый мир. Отсюда и учение о
двойственности человеческаго существа: с
одной стороны, безсмертная, активная душа,
а, с другой—подлежащее смерти и тлению

тело. Дух влечет человека к безначаль¬ному источнику жизни и добру, а тело—к

злу, греху, болезням и смерти. Основанное
на подобных воззрениях учение о сущности
душевных болеэней достигает особенно
грубых и фанатических проявлений в
мрачныя времена Средних веков.
Душевнобольные обычно трактовались

тогда, как нераскаянные грешники, или

одержимые нечистыми и злыми духами. При

таком взгляде на сущность болезней души
лечение их заключалось в религиозных

отчитываниях, заклинаниях, а то и в пыт¬ках и сжиганиях на кострах, примиряв¬ших грешников с Богом.
Подобное или похожее отношение к ду¬шевным разстройствам продолжалось до
XVи и даже, можно сказать, за некоторыми

исключениями, до XVиии века, когда произо¬шел решительный поворот к учениям
великих врачей древности.
В XVиии веке громко провозглашается

принцип, что болезни духа, или душевныя
разстройства, суть проявления разстройства
организма и поэтому должны изучаться на
ряду с другими болезнями врачами, а не

философами и священниками, и что психиа¬трия должна пользоваться общими всем
отделам медицины естественно-научными

методами изследования.

Но провозглашение принципов на вер¬хах научной мысли одно, а действительная
жизнь—другое. To же было и в психиатрии:
еще в конце первой половины прошлаго
века даже некоторые известные психиатры

стояли на старой метафизической и рели¬гиозной точках зрения. Например, лейпциг¬ский психиатр Эйнрот, между прочим,
учил, что душевная жизнь отнюдь не явля¬ется спутником органической жизни и что
в основе душевных разстройств лежат
не болезни тела, а-духа. По его учению, в

основе меланхолии, сумасшествия и т. п. ле¬жат порочный дух, одержимый гордыней
разум и порочная воля. Таким образом,
душевнобольные сами виноваты в своей
болезни, потому что подпали греху по своей
воле, а вследствие греха душа подчинилась
телу вместо того, чтобы господствовать

над ним. Невинные люди с ума не схо¬дять... и т. д. в том же роде.
Современная научная психиатрия далека

от подобных взглядов, но в других

науках таких чисто-метафизических уче¬ний осталось еще достаточно. Достаточно
вспомнить, например, хотя бы о злой пре¬ступной воле юридических учений.

Всем известны отношения к душевно¬больным необразованных слоев обще¬ства, а некоторым, вероятно, приходилось
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слышать и те фантастически легендарныя

сказания, которыя передаются о душевно¬больных и о „чудодейственных" поступках
психиатров и не только одними невеждами.

Большинство людей относятся к проявле¬ниям душевных разстройств совершенно
иначе, чем к другим болезням, видят
в душевных разстройствах проявления
чего-то особенно таинственнаго и даже
сверхестественнаго. Наибольшая, однако,
тайна заключается в сложности строения

и жизнедеятельности живой организации во¬обще, и душевныя разстройства таинственны
и интересны совершенно столько же, как

и другия, еще недостаточно изученныя бо¬лезни нашей организации.
В течение XиX века, как и ныне, уче¬ние о сущности душевных разстройств и
их лечении находилось преимущественно

под влиянием двух основных воззрений

на Сущее: психофизическаго параллелизма

и материализма.

Первое воззрение ведет свое начало от

Спинозы и носит общее название панте¬изма. Одно из разветвлений его со второй
половины прошлаго века известно под име¬нем психофизическаго параллелизма. По

этому учению все Сущее проявляется и до¬ступно нам в двух рядах явлений—ма¬териальном и духовном. Оба ряда всегда
протекают неразрывно и параллельно. До¬статочно изучать изменения одного ряда,
чтобы судить и об изменениях другого, и
наоборот. По одному из разветвлений
психофизическаго параллелизма психическое
является только вторичным придатком

физическаго. Это ответвление психофизиче¬скаго параллелизма уже стоит близко к

другому учению о Сущем, а именно к чи¬стому материалистическому учению, полагаю¬щему в основе всего, в том числе и
духовнаго, только материальное. Человече¬ский организм, по этому учению, как часть
материальнаго мира, состоит из сложно

построенных материальных молекул. Раз¬нообразием расположения и движений этих
молекул обясняет материалистическое
мировоззрение все проявления жизни, в

том числе и психической. Под значитель¬ным влиянием названных учений развива¬лась собственно и вся медицина XиX века,
которая, как известно, достигла именно

в это время огромных результатов. На¬сколько нам известно, медицина никогда
в истории человечества ничего подобнаго

не переживала. Благодаря усовершенство¬ванию микроскопа и вообще микроскопиче¬ской техники, изследование строения здоро-

вых и больных организмов достигло не¬бывалых успехов, при чем наиболее
широкое развитие получили именно от^елы

медицины, связанные с успехами морфоло¬гии. К сожалению, эти успехи наименьшую
службу сослужили психиатрии, как науке
познания сущности душевных разстройств
и их лечения.

В других отделах медицины старое

симптоматологическое нагиравление, заключаю¬щееся в изучении внешних симптомов
(признаков, проявлений) болезней, замени¬лось в течение XиX века этиологическим
и патолого-анатомическим направлениями

и на этих последних построились новыя

системы классификаций. Психиатрия же все это

время продолжала пользоваться по преиму¬ществу наиболее несовершенными и не¬редко случайными симптоматологическими
изследованиями.

Наиболее всего в психиатрии разрабаты¬вались симптоматологическипсихологический
и психопатологический методы изследования,

и болезни организма, сопровождающияся ду¬шевными разстройствами, классифицирова¬лись обычно по их чисто внешним симп¬томо-психологическим особенностям.
Если, например, у больного замечались

печаль, тоска, угнетение и т. п., то это oиjpe¬делялось, как особая болезнь—меланхолия.
Если преобладало веселое состояние, возбу¬ждение—то как мания. Явления бреда, как
бредовое помешательство и т. п.

Это почти то же, как если бы кто бо¬лезни легких вздумал определять только
по характеру кашля, одышки, количества ды¬ханий и т. п.!

Во второй половине XиX века к психо¬патологическим симптомам психиатрия на¬чинает присоединять изследование различ¬ных так называемых органических сим¬птомов поражения нервной системы. В
конце-концов, пользуясь начатыми еще

со времен Рокитанскаго патолого-анатоми¬ческими изследованиями, удается выделить
одну болезнь головного мозга, сопровождаю¬щуюся душевными разстройствами — так

называемый прогрессивный паралич поме¬шанных. Тогда-то и оказалось, что в раз¬личные периоды этой, в существе единой,
болезни могут встречаться все выше пе¬речисленныя психо-патологическия картины,
или симптомокомплексы—меланхолия, мания,

разстройства сознания, бред и др. После

этого начинается стремление к классифи¬кации, т.-е. к определению всех душевных
разстройств по образцу прогрессивнаго па¬ралича, так чтобы болезненный процесс
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характеризовался не случайными психологи¬ческими внешними проявлениями, а на осно¬вании существа патологических процессов
и чтобы наэвание болезни характеризовало
весь болезненный процесс с начала до
конца. В таком переходном состоянии
клиническая психиатрия находится и ныне.
Позволю себе немного отклониться в

сторону и напомнить разсказ незабвеннаго
А. П. Чехова „Черный монах", а именно
диалог между героем разсказа Корвиным

и галлюцинаторным образом монаха, ко¬торый на вопрос, кто сгёГь, ответил: „Я

легенда, мираж, я продукт твоего возбуж¬деннаго воображения. Я призрак“.—„Зна¬чит, ты не существуешь? “ спросил Кор~
вин. „Я существую в твоем воображе¬нии, а воображение твое есть часть природы,
значит я существую и в природе"... ска¬зал монах.
В этих нескольких словах большого

художника и мыслителя дается интересный

ответ на вопрос о сущности здоровой и

больной души. До сих пор психиатрия наи¬более интересовалась, выражаясь словами
Чехова, „разстройствами воображения", „ми¬ражем", т.-е. психологическими симптомами,
а теперь она пытается обективно изучить

те процессы природы, которым соответ¬ствуют эти „миражи", „разстройства во¬ображения" и т. п.
Для изучения этих процессов у есте¬ствоиспытателя психиатра существовали и
существуют, кроме психологическаго, еще

пути морфологический, или патолого-анато¬мический, и биохимический или физико-хими¬ческий.
Раз успехи психиатрии в течение XиX ве¬ка выражались больше всего в изучении
психопатологических признаков душевных

эаболеваний, то именно в этом отноше¬нии сделано очень много и в смысле ухода
и отчасти лечения душевно-больных.
Дальнейшее развитие экспериментальной

психофизиологии и психопатологии поставит

еще обективнее и прочнее вопрос изуче¬ния симптоматологии душевных разстройств
и некоторых психотерапевтических и ле¬чебно-педагогических мероприятий.От этого

выиграют педология, педагогика, социально¬юридическия науки, но не практическая ме¬дицинская психиатрия.
Что касается морфологических изследо¬ваний в психиатрии, то они широко приме¬няются уже около 60 лет и, как было
выше сказано, способствовали выделению

прогрессивнаго паралича, затем разясне¬нию анатомических особенностей идиотизма

и некоторых других, так называемых

органических психозов.

Только теперь начинают выясняться па¬толого-анатомическия особенности преждевре¬меннаго первичнаго слабоумия. Во многих-же
случаях душевных болезней и до послед¬няго времени никаких характерных пато¬лого-анатомических изменений в мозгу не
находили.

Анатомическое направление познания сущ¬ности душевных болезней не сказало еще
своего последняго слова, тем не менее

можно сказать уже определенно, что чисто

патолого-анатомическое направление в пси¬хиатрии может послужить твердой опорой
для анатомической диагностики^. но от него
нельзя ожидать разяснения этиологической

сущности душевных разстройств и выра¬ботки активных способов лечения и пре¬дупреждения их.
Современныя течения биологии, физики и

химии заставляют придти к заключению,

что разяснения сущности вырождения и бо¬лезней души мы должны искать в биохими¬ческом направлении. Это направление не
противоречит ни психофизическому, ни ма¬териалистическому учению о Сущем и как
нельзя более находится в соответствии с

энергетическим мировоззрением. Вспомним
некоторыя положения последняго: единым
деятельным началом мира является энергия.

Мельчайшия скопления энергии—суть элек¬троны, не обладающие массой. Из электро¬нов составляются атомы и молекулы. Все,
что мы называем материальным и телес¬ным, мы должны представить такими ско¬плениями, такими организациями различных
видов энергии, которыя могут быть пере¬мещаемы без нарушения их стойкости.

Человек представляет собою очень слож¬ное и тонкое скопление энергий, образовав¬шееся в течение миллионов лет путем наи¬более совершеннаго приспособления к явле¬ниям внешняго для органиэма мира. Челове¬ческий организм, как и все живое, обладает
свойством в течение индивидуальной жизни

саморегулировать внутренние процессы, при¬способлять их к внешним явлениям мира

и тем отстаивать в известных преде¬лах свою физическую и психическую лич¬ность. В сложной организации человека
участвуют различныя энергии, главным

образом энергии формы, поверхности и осо¬бенно химическая энергия.
Вся жизнедеятельность подобной органи¬зации выражается в обмене энергии, как
в пределах самой организации, так и с
внешними энергиями мира.



Все процессы нашего организма двига¬тельные, тепловые, секреторные, нервные и
психические суть проявления обмена энергии,

или, как теперь часто еще говорят, выра¬жение обмена веществ в организме
Человек образуется, растет, живет и

умирает благодаря общемурезонансужизнен¬ных энергий, полученных им по наслед¬ству. Огромное значение имеет приток
энергии извне в виде питания, дыхания и т. п.

и, наконец, воздействие на нашу организа¬цию тех энергий внешняго мира, которыя
влияют на нас через особыя приспособле¬ния, называемыя органами чувств. Весь
этот обмен энергии, регулирует жизнь

организма, создает физическую и, как го¬ворят, духовную личность человека, уста¬навливающую, как принято считать, произ¬вольно свои отношения отношения к окружаю¬щему внешнему миру.
Став на изложенную точку зрения, де¬лается совершенно понятным и ясным,

что для того, чтобы познать жизнедеятель¬ность нашего организма, нужно изучить фи¬зико-химическое строение его и весь ход
обмена энергии в нем. Одним словом,
нужно стремиться разгадать, разложив

ее на более простыя, сложнейшую из фи¬зико-химических формул, созданных при¬родой.
При изучении болезней души необходимо,

хотя бы схематически, выяснить те особен¬ности разстройств обмена, которыя сопро¬вождаются симптоматологически душевными
болезнями.

Выяснение физико-химическаго строения и

жиэнедеятельности человеческаго организма

представляется нам далеким идеалом.

Будет ли он даже достигнут и когда? С
положительностью трудно сейчас что-либо
утверждать или отрицать. Но колоссальные

успехи естествознания вообще и в частно¬сти биологической и физической химии за
последние годы позволяют нам быть ско¬рее оптимистами. He так еще давно так
называемыя органическия вещества считались

недоступными лабораторному синтезу, полу¬чению иn vиtro, как говорят; а ныне синте¬зированы уже многие сложные продукты жи¬вотнаго обмена. Искусственно приготовлены
такия составныя части организма, как угле¬воды, жиры и, наконец, сложныя амино¬кислоты, из которых состоит белок, са¬мое сложное из известных нам органи¬ческих образований. Знаменитый в этой
области ученый Фишер обещает нам даже
дать синтез некоторых белков, главных
носителей жизни. К этому надо добавить

и успехи учения о коллоидальном состоянии

материи и т. п.

Мы не можем, конечно, всего этого здесь

касаться и долго останавливаться на идеа¬лах науки и должны вернуться к избран¬ному нами предмету—к изучению биохимиче¬ской сущности процессов, лежащих в'
основе душевных заболеваний. Тем более
что подойти к обяснению особенностей
этих болезненных процессов научной

мысли удастся скорее и проще, чем раз¬решить задачу о физико-химическом потоке
явлений человеческой жизни. Можно сказать

более: в характере разстройств биохими¬ческих процессов организма, сопровождаю¬щихся душевными болезнями, мы можем
отчасти уже разбираться и ныне.
Иллюстрировать применение основных

направлений в психиатрии можно следую¬щим примером: к специалисту прихо¬дит субект, заболевший лишь недавно.
У него нормальная температура, он плохо
держится на ногах, речь его мало свяэна,

он плохо сознает окружающее, чаще

смеется, но легко и плачет и т. п. Одним

словом, обнаруживает ясную картину ду¬шевнаго разстройства. Представитель чисто

психологическаго симптоматологическаго на¬правления может изучать у этого больного со¬стояние сознания, настроение духа, состояние мы¬шления, затем поведение, состояние чувстви¬тельности, рефлексы и т. п. В случае
смерти этого больного органы будуть под¬вергнуты представителем анатомическаго
направления тщательному микроскопическому

изследованию, которое обнаружит те или

другия, мало характерныя обычно, изменения

в мозгу. Представитель же биохимическаго

направления, не отказываясь, ни от психо¬логических, ни от патологоанатомических
изследований, на первом плане начнеть
изследовать выделения и отделения этого

больного, его кровь и т. п. Этим путем

он в некоторых случаях сможет дока¬зать, что больной отравлен и отравлен,
скажем, алкоголем. Если устранение алко¬голя не поможет, то психиатр биохимик

продолжит свои изследования дальше и мо¬жет обнаружить, что больной, кроме алко¬голя, отравился еще, скажем, морфием, рыб¬ным ядом и т. п. ядами, вводимыми в
организм извне. Изследования могут ему
показать и другое. Они могут показать, и
действительно обычно показывают, что
больной отравлен, но не ядами, введенными
извне, а образовавшимися внутри организма.
Тогда биохимик психиатр займется уже
более трудной, но доступнок в значитель-
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ной степени задачей. Он постарается изу¬чить, что это за внутренние яды, что это за са¬моотравление и под влиянием каких на¬рушений обмена веществ яды эти образуются
и т. п. Для полноты изложения следовало
бы перейти сейчас хотя бы к основам

учения о самоотравлении, о способах изследо¬вания самоотравления и разстройств обмена
веществ в организме вообще и в частности

у душевнобольных. Но сколько-нибудь по¬дробное изложение этой стороны делаувлекло^-,
бы нас слишком далеко в сторону, и мы
должны ограничиться ■'Пишь несколькими
краткими указаниями.

Еще школа Гиппократа обясняла раз¬стройства духа отравлением мозга ненор¬мальными соками организма. Затем это
учение совсем было забыто. На новых,
более прочных началах, оно возникло

только уже в конце XиX века, когда биоло¬го-химическия изследования показали, что сы¬воротка, а также отделения и выделения мно¬гих’ душевнобольных содержат какие-то
яды, развивающиеся в самом организме.

Многия из таких ядовитых начал были

затем изучены и даже приготовлены искус¬ственно. Но при этом выяснилось, что суть
дела не столько в ядовитых веществах,

сколько в тех нарушениях процессов

обмена, при которых эти вещества обра¬зуются и не выделяются. Стало ясно, что
ограничиваться только выделенгем и хими¬ческим изучением этих внутренних ядов
нельзя, что нужно идти дальше, нужно стре¬миться хотя бы схематически разобраться

во всей сложности обмена веществ в здо¬ровом организме и изучить наиболее гру¬быя уклонения от нормы, сопровождающияся
душевными разстройствами. Чтобы пояснить
сказанное, остановимся только на одном,

надеюсь, понятном всем примере. Всем
известна болезнь подагра. Подагрические

припадки часто выражаются болями в су¬ставах пальцев рук, ног и других

частей организма. Химическими изследова¬ниями выяснено, что в организме подагри¬ков происходит очень сложное разстройство

химическаго обмена, между прочим и раз¬стройство обмена важных фосфор-содер¬жащих составных частей клетки—нук¬леинов и накопление в организме продук¬тов распадения этих нуклеинов—мочевой
кислоты и близких ей по составу пурино¬вых оснований. Вот это-то разстройство
обмена, или, как еще говорят, подагри¬ческий диатез, и может вызывать не только
боли в суставах, мышцах и нервах, но
и самыя различныя сложныя заболевания,

природа, апрель 1913 г.

как астму, мигрень и др. страдания, а также
и многия душевныя разстройства. He нужно

пояснять важное практическое значение по¬добной постановки дела. Психиатр, устано¬вив биохимическими изследованиями, что
в основе болезни у даннаго больного ле¬жит подагрический диатез, уже не удовле¬творится симптоматологическим диагнозом
меланхолии, мании, истерии и т. п., не ста¬нет назначать на первом плане усиленное
питание.покой или развлечения, или какие-либо
приемы психическаго лечения, а обязан
прежде всего назначить соответствующее

противоподагрическое лечение и соответ¬ствующий режим. To же самое можно сказать

и о других разстройствах обмена, о дру¬гих известных медицине диатезах. Биохи¬мическия изследования начинают ближе
выяснять давно известный факт связи

между процессами, сопровождающими инфек¬ционныя болезни, и душевными разстрой¬ствами. Известно, что тифы, рожа и другия
.инфекции нередко осложняются лихорадоч¬ным бредом и настоящими психическими
разстройствами. Еще более важную роль в
этиологии душевных разстройств играют

сифилитическая и отчасти туберкулезная ин¬фекция. С другой стороны, психиатрам изве¬стно было также, что долго тянущияся душевныя
разстройства нередко проходят при забо¬левании организма тифом, рожей, карбун¬кулом и др. Некоторые же душевноболь¬ные, наоборот, трудно переносят инфекции
и легко от этого погибают. Современная
психиатрия и биохимия стараются выяснить
ближе сущность подобных зависимостей.

Благодаря применению некоторых биохимиче¬ских реакций, так называемых реакций
иммунитета, кое-что уже удалось и в этом
отношении сделать. Эти новыя изследования

позволяють обективнее и глубже разо¬браться в существе патологических про¬цессов, сопровождающихся душевными раз¬стройствами,
Например, изследованием крови и спинно¬мозговой жидкости мы теперь можем уста¬новить, что данный душевнобольной страда¬ет прогрессивным параличем, сйфилисом
мозга, туберкулезом мозговых оболочек,
раковым их поражением и т. п. Помощью

биохимических реакций открыто присут¬ствие в организме некоторых душевноболь¬ных особых белковых, липоидных и
белковолипоидных соединений, не встре¬чающихся у психически здоровых вовсе,

или во всяком случае не в таком значи¬тельном количестве, как у душевно¬больных.
29
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Биохимическия же изследования показали,

что в органиэме душевнобольных нередко

нарушены ферментативные процессы, про¬цессы как наружной, так и внутренней
секреции и т. д. Подобно тому как перева¬ривание пищи в кишечнике совершаётся
при помощи хорошо известных пищевари¬тельных ферментов, так и все процессы
в тканях организма происходят также

под влиянием различных внутритканевых

ферментов. Эти-то ферментативные про¬цессы и являются регуляторами обмена

энергии, поддерживающими устойчивость жи¬вотной организации. И вот, новейшия из¬следования показывают, что эти регуля¬торные ферментативные процессы в орга¬низме многих душевнобольных нарушены.
Отсюда ясно, что для того, чтобы возста¬новить угасающую или разстроенную пси¬хику у таких больных, нужно прежде всего
изучить и возстановить правильный ход
ферментативных процессов. К этому и

стремится современная психиатрия. Изследо¬вания крови и соков организма, а также
химическия изследования органов после

смерти показывают, что в организме

некоторых душевнобольных наблюдаются

разстройства в содержании и обмене наи¬более сложных составных частей клетки,
ея белковых и липоидных соединений. Теми

же физико-химическими изследованиями по¬казано значение этих сложных коллоидаль¬ных веществ в вышеописанных процес¬сах иммунитета и ферментации, а также
значение в этом смысле обмена некоторых
солей — натрия, кальция, магния, мышьяка,
железа и др. Оказывается, что введением

или усиленным выведением тех или дру¬гих солей из организма можно до изве¬стной степени регулировать обмен веществ,
что открывает опять новые горизонты для

терапевтическаго вмешательства при душев¬ных разстройствах.—В заключение мы

остановимся еще на одном вогфосе, пред¬ставляющем важное завоевание науки по¬следних лет. Известно, что пищевари¬тельные соки выделяются различными же¬лезами — слюнными, желудочными, кишеч¬ными, поджелудочной железой и т. п. Эти
железы, как и другия, напр., потовыя же¬лезы, называются железами наружной се¬креции, потому что отделяемое ими посту¬пает наружу. На ряду с ними существуют
еще так называемыя железы с внутрен¬ней секрецией, отделения которых поступа¬ют прямо в соки организма, в кровь.
От правильной и содружественной деятель-

ности этих желез и зависить по преиму¬ществу внутритканевой сложный обмен

веществ организма, в том числе и об¬мен в мозгу. Раз хоть одна из гл&в¬ных желез внутренней секреции удалена,
деятельность организма резко разстраива¬ется, и опытное животное обычно погибает.

При заболеваниях этих желез у чело¬века наступают тяжелыя разстройства об¬мена, сопровождающияся нередко и тяжелы¬мы нервными и душевными разстройствами.
Связь многих нервных и душевных за¬болеваний с разстройством деятельности
желез с внутренней секрецией твердо
установлена клинически, анатомически и
биохимически. Наилучше изучены в этом
отношении щитовидная и надпочечныя железы.

Нарушая деятельность этих желез, ма¬лых по величине, но важных по значению,
а также околощитовидных железок в

опытах на животных, можно вызвать у них

сложныя разстройства обмена, сопровождаю¬щияся судорожными припадками и другими

тяжелыми разстройствами деятельности нерв¬ных центров, напоминающими отчасти не¬которыя явления у душевнобольных людей
Психиатры и нейропатологи знают благо¬даря всем этим изследованиям, что в

некоторых случаях нервных и душев¬ных болезней симптоматологическое лече¬ние безполезно, но существенную, иногдара¬зительную пользу приносит лечение соками
и тканью желез с внутренней секрецией

и назначение соответствующаго диэтетиче¬скаго режима. В других же случаях при¬ходится даже прибегать к операциям пе¬ресадки или удаления частей заболевших
желез и т. п. Вот опять новые пути для лече¬ния нервных и душевных болезней. Из
всего сказаннаго видно, какой огромный, но

вместе с тем и благодарный труд пред¬ставляют биохимическия изследования при

нервных и душевных разстройствах. Мож¬но думать, что эти изследования приве¬дут, наконец, нашу науку к пониманию
сущности процессов, лежащих в основе

вырождения и болезней духа.
Мы даже пойдем дальше и позволим себе

выразить надежду, что именно биологическое
и физико-химическое направление в изучении
жизнедеятельности организмов помогут

человечеству разяснить тайну жизни вообще,

понять наиболее таинственное и редкое про¬явление жизни—душевныя явления, и таким
образом „познать самого себя“,—словом,
решить самую трудную задачу, предстоящую
перед умственным взором человечества.

ИУШ
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Искусственная нультура яйца млекопитающих и
спфрматозоидов птиц.

Д-р М. Ландриф.

Большинство изследований над первыми
стадиями развития яйца были произведены
над безпозвоночными, которыя в этом

отношении доставляют, без сомнения, ма¬терьял гораздо более удобный, чем по¬эвоночныя. Так, однимиТз наиболее клас¬сических обектов была с давних пор
лошадиная аскарида (Ascarиs megalocephala),

круглый червь, паразитирующий в кишеч¬нике лошади. Яица этого животнаго позво¬лили установить целый ряд важных фак¬тов, касающихся созревания, оплодотворе¬ния и первых стадий развития яйца. Другим
классическим обектом были мелкия про¬зрачныя яица морского ежа. С гораздо
большими трудностями связано изучение в
этом направлении позвоночных, особенно
высших групп, у которых происходит

оплодотворение внутри организма матери,
каковыми являются млекопитающия и птицы.

У этих животных все процессы, связан¬ные с первыми стадиями развития, скрыты,
и для того, чтобы видеть то, что делается
внутри, необходимо пожертвовать животным

и изследовать затем развивающиеся поло¬вые продукты уже в мертвом состоянии,
в виде препаратов, нарезанных на ми¬кротоме и окрашенных. Однако, не смотря
на все трудности, путем долгой и упорной

работы, удалось все же выяснить главней¬шия стадии развития яйца до оплодотворения,
процессы его созревания и первыя стадии

деления яйца. В особенности много работ

в этом направлении было посвящено гры¬зунам, которых легко разводить,—именно,
кролику и мыши.

У мышей впервые было найдено явление,
которое казалось стоящим в полном

противоречии с общей схемой процессов

соэревания яйца. Тогда как у безпозвоноч¬ных при созревании яйца от яйцевой
клетки сперва отделяется первое, затем

второе полярное тельце *), что обусловлива¬ется необходимостью освободиться от из¬бытка хроматина *), при созревании яйца
') Полярныя тельца—две мелких клетки, отделяю¬щияся одна за другой от яйца перед оплодотворе¬нием.

Прим. ред.
2) Хроматин—важнейшая, по своему значению,

часть ядра.
Лрим. ред.

мыши удавалось всегда наблюдать лишь
одно единственное полярное тельце. Это
обстоятельство было чрезвычайно интересно
с точки зрения теории наследственности,

которая опирается на необходимость двой¬ного сокращения количества хроматина, т.-е.

выделения двух полярных телец. Заинте¬ресовавшись этим вопросом, американ¬ские ученые, Марк и Лот, предприняли
изследование над процессами созревания

яйца мыши и при этом выработали заме¬чательные методы наблюдения этих яиц
в живом состоянии непосредственно под

микроскопом.

Прежде чем остановиться на этом ме¬тоде, мы должны сказать о тех результа¬тах, которые быди сперва добыты Марком
и Лотом с помощью прежних методов.
Для изследования им необходимо было
получить возможность добызать яица мышей,

как можно более близкия к моменту пол¬ной эрелости и выхождения из яичника.
Между тем у этих грызунов выхожде¬ние яичка стоит в связи с рождением
детенышей, и первая серия опытов, пред¬принятых изследователями, обнаружила, что
чаще всего выхождение яичка (овуляция)
происходит в апреле—мае и сентябре,

при чем самое выхождение совершается че¬рез 20 часов после рождения детенышей.
Таким образом, была получена полная
возможность определять время овуляции.

Чтобы сделать наблюдения еще более точ¬ными, Лот придумал остроумное приспо¬собление для того, чтобы автоматически
отмечать рождение детенышей. Этот апа¬рат основывается на обыкновении мышей
принимать пищу через определенные про¬межутки времени и притом очень короткие.
Представим себе клетку, дно которой под¬вижно и подвешено как чашка весов; на
нем находится гнездо мыши; изменения

веса его автоматически отмечаются на бу¬маге вращающагося барабана. Наоборог,
кормушка прикреплена к одной из сте¬нок клетки и не проиэводит никакого
действия на записывающий аппарат. Действие

такого аппарата понятно само собою: каж¬дый раз, как мышь входит в гнездо,
тяжесть ея будет отмечаться на барабане,
точно также каждый раз, когда она от-
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правляется есть, вес гнезда уменьшается,

и это уменьшение также будет зарегистри¬ровано. В самый момент рождения, про¬исходящаго всегда в гнезде, вес не
будет изменяться, но первый же раз,
как мышь покинет гнездо, чтобы поесть,

регистрирующий аппарат это отметит, при¬чем вес мыши будет значительно меньше,
чем до рождения, и это будет отмечено
соответственным образом на барабане.
Таким способом можно с точностью

почти до нескольких минут отметить мо¬мент рождения детенышей.
Благодаря такому приспособлению, Лони

могь почти с полной уверенностью полу¬чать из яйцевода мыши яица на жела¬тельной стадии развития. С помощью этого
аппарата он заметил также, что хотя

рождение детенышей мыши может происхо¬дить во всякое время дня, оно преимуще¬ственно совершается утром; созревание
яйца, которое требует4—15часов, имеет
место обыкновенно, также как и овуляция,
между 13 и 28 часом после рождения.

Для дополнения этого опытнаго изследо¬вания изучением первых явлений развития
яйца мыши оставалось изучить процесс

оплодотворения, хотя бы не с точки зре¬ния гистологической, но просто со стороны

физиологической. Лонг и Марк восполь¬зовались для этой цели мстодами, вырабо¬танными русским физиологом Ивановьш.
Для добывания семенной жидкости они
умерщвляли самца и разрывали протоки

семянных желез в физиологическом
растворе (раствор поваренной соли 7,5
грм. на 1000 куб. сант. дестиллированной

воды). В этом растворе живчики (сперма¬тозоиды) остаются в живом состоянии в

течение нескольких часов. Затем жид¬кость, мутная от присутствия спермато¬зоидов, впрыскивается в количестве не¬скольких капепь в половые пути самки.
В противоположность Иванову, Лонг и

Марк пользовались всегда свежими спер¬матозоидами и не пытались их сохранять.
Из 149 произведенных искусственных

оплодотворений 85 дали положительный ре¬зультат, и из них 31 случай был де¬тально изследован экспериментаторами.
Ими было установлено, что оплодотворение
удается лишь между 18 и 30-ым часом

после рождения, что сперматозоид дости¬гает яичка через 4—7 часов после
впрыскивания, и что сливание ядра яйца с

ядром сперматозоида происходит в те¬чение нескольких минут после проникно¬вения сперматозоида в яйцо.

He входя в другия детали изследований
Лота и Марка, отметим лишь, что им

удалось доказать, что и яйцо мыши обра¬зует два полярных тельца, по крайнен
мере те яица, которыя оплодотворены, и
если до сих пор в этом направлении

были некоторыя недоразумения, то вслед¬ствие того, что уменьшение количества хро¬матина в’данном случае происходит по
иному типу, чем обыкновенно.
Эти результаты, сами по себе, имели

значительный интерес,— впервые удалось

с полной точностью установить у млеко¬питающаго условия созревания яиц и оплодо¬творения их. Однако, Лонг и Марк не
остановились на этом. Получив возмож¬ность добывать по желанию яица мыши, они
захотели изучить их не только в мерт¬вом состоянии, но и в живом. С этою

целью ими опять-таки были устроены раз¬личныя простыя, но остроумныя приспосо¬бления. Вышеописанный регистрирующий ап¬парат позволял им добывать яички мыши
в зрелом и живом состоянии в яйце¬воде животнаго, которое накануне того
дня родило детенышей. Обыкновенно эти
яички легко заметить в складке яйцевода,
недалеко от яичника; они здесь тем более

заметны, что в этом месте стенка яйце¬вода растяжима, тонка и прозрачна. Разы¬скание разсеянных яичек затрудняется,
однако, выделением слизи яйцеводом,

присутствием других клеток (фолликуляр¬ных) яичника, кровяных телец и капе¬лек жира, а также быстрым подсыханием
этих крохотных яйцеводов. Метод, вы¬работанный Лотом и Марком для добы¬вания яиц, заключается в следующем:
мышь убивается сильным ударом по за¬тылку, быстро вскрывается и из нея из¬влекаются яичники и яйцеводы, которые
располагаются на чистой и обеззараженной

пластинке под лупою. Последняя помеща¬лась в особую коробку, поддерживаемую
при постоянной температуре с помощью

нагревания электричеством.— Затем ра¬зыскивают под лупой складку яйцевода,
содержащую яички, ее вскрывают и не¬сколько прозрачных яичек вместе с
жидкостью выливается наружу. Яички, защи¬щенныя прилегающими (фолликулярными)

клетками яичника, прилипают к поверх¬ности стекла вследствие быстраго подсыха¬ния; на них помещают каплю особаго
раствора (Рингера) или каплю кровяной

сыворотки и затем переносят их пипет¬кой в особую влажную камеру, изобретен¬ную Марком и Лонгом и расположенную в
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той жё коробке с постоянной температу¬рой, но уже не под лупою, а под микро¬скопом. Все эти манипуляции занимают
не более 5 минут.

Таким путем можно наблюдать оплодо¬творение яйца млекопитающаго под микро¬скопом.—Действительно, при этих усло¬виях яйцо остается живым и в хорошем
состоянии в течение около 12 часов; за¬тем одно дегенерирует, неизвестно вслед¬ствие какой причины. В некоторых случа¬ях, быть может, играю*гь роль бактерии.
Для искусственнаго оплодотворения сперма¬тозоиды могут быть легко введены во
влажную камеру (с каплей жидкости Рин¬«гера). К сожалению, наблюдению сильно
препятствуюгь вышеупоминавшияся фолли¬кулярныя клетки, так что пока не удалось
еще наблюдать самаго проникновения спер¬матозоида в яйцо. Однако, в разстворе
соли сперматозоиды мыши оказываются

чрезвычайно деятельными, — однажды в

какия нибудь две минуты они оторвали
фолликулярныя клетки, отделили от них

яички и привели их в быстрое враща¬тельное движение. Обыкновенно фолликуляр¬ныя клетки разсеиваются в течение полу¬часа; тогда стгиновится возможно вывести
током жидкости избыток сперматозоидов
и фолликулярных клеток из влажной

камеры и, таким образом, яица оказы¬ваются совершенно свободными.
В тот момент, когда сперматозоиды

вводятся во влажную камеру, многие из

них пристают к фолликулярным клет¬кам и производят сильное движение своими
жгутиками. Небольшое число их проникает

в эти клетки и начинают производить вну¬три их движения, напоминающия извиваю¬щияся движения круглых червей. Этот спо¬соб движения сперматозоидов, каким они,
по всем вероятиям, пользуются в матке

и в яйцеводе, позволяет им быстро по¬двигаться вперед.
Сперва прозрачная o6ono4Ka(zonapellucиda)

вокруг яйца, которая обыкновенно бывает
видна на препаратах, едва заметна, но,

когда яйцо освобождается от фолликуляр¬ных клеток, эта оболочка становится ясно
заметною и уже не прилегает к яйцу, a
отделена от него нередко значительным

пространством. При разсматривании во вла¬жной камере яйца мыши протоплазма его
кажется совершенно прозрачною. He видно,
однако, ни ядра, ни ахроматиннаго веретена *).

*) Особая волокнистая фигура в форме вытяну¬таго эллисиса, обраэующаяся в протоплаэме, во

У ббльшинства яиц, однако, которыя

были изследованы, было легко заметно пер¬вое полярное телыде—оно довольно велико,
и его протоплазма напоминает протоплазму
яйца. К тому же, оно амёбовидно, что, быть
может, обясняет изменения положений

полярнаго тельца, описанныя некоторыми

авторами.

У мыши ни разу не удалось наблюдать

образования второго полярного тельца под

микроскопом, тогда как у крысы, у кото¬рой первое полярное тельце менее ясно,
было замечено появление второго тельца
после искусственнаго оплодотворения. Оно
видно тем более ясно, что яица постоянно

находятся в таком положении, что поляр¬ная клетка представляется в профиль.

Второе телыде появляется через промежу¬ток от 5 мин. до 2-х часов после про¬никновения сперматозоида. Оно сперва сфе¬рическое, затем становится неправильной
формы и делается явственно амёбовидным,
наконец, оно делится на неравныя части

и погибает. Пока не удавалось еще наблю¬дать изменений, которыя претерпевает
хроматин после оплодотворения.

Таковы пока, без сомнения, еще непол¬ные, но много обещающие результаты, дости¬гнутые Марком и Лонгом в их изсле¬дованиях над яицами мышей. Конечно, в
практическом отношении они не имеют

пока никакой цены, но теоретически их
значение очень велико.

Другой знаменитый американский изсле¬дователь, Лёб, в сотрудничестве с Бапк¬рофтом (F.-W. Bancroft), постарался осу¬ществить нечто сходное, именно, искусствен¬ную культуру семенных телец — сперма¬тозоидов. Известно, с одной стороны, что,
по своему развитию, сперматозоиды предста¬вляют полную аналогию женским половым
элементам, с другой—что во многих слу¬чаях яйцевая клетка способна развиваться
без оплодотворения (партеногенез). Пред¬ставлялось весьма интересным выяснить, не
простирается ли аналогия между мужской и
женской половой клеткой и на способность

первой к партеногенетическому развитию,
иначе говоря, не может ли семенное тельце

точно также дробиться и дать начало заро¬дышу, как яйцо. Этот вопрос и попыта¬лись проверить экспериментально Лёб и
Банкрофт. Обектом они избрали семен¬ную жидкость петуха, добытую при полной

время деления ядра, когда контуры самаго ядра ста¬новятся не различимыми.
Пргим. ред.
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асептике и сохранявшуюся во влажной каме¬ре при температуре 37° Ц. Средой для
культуры сперматозоидов они брали желток
и белок яйца, кровяную сыворотку цыпленка
и жидкость Рингера. При изследованиях

они помещали сперматозоиды в питатель¬ной среде в висячей капле, как обыкно¬венно делают микологи, или же прививали
их на желток яйца с помощью капил¬лярной пипетки.

Если изследовать одну из таких вися¬чих капель белка со сперматозоидами, на¬ходящуюся при температуре 40° Ц., то тот¬час же бросается в глаза, что спермато¬зоиды претерпевают весьма заметныя пре¬вращения: по истечении часа на той части
сперматозоида, которая называется шейкой

и соединяет головку с хвостиком, по¬является в виде пузырька маленькое скоп¬ление вещества, слабо преломляющаго свет
(см. рисун., левая верхняя .фигура) На этой

стадии заметны еще ясно движения спермато¬зоида; затем, мало-по-малу, это скопление
увеличивается и принимаетэллипсоидальную
форму, при чем размеры его в два раза

меньше размера головки сперматозоида (см.

две следующ. фигуры). Эта последняя прини¬мает иногда форму подковы или спирали,
заключенной в стенках пузырька (см. две

правых верхних фигуры), тогда как хво¬стик совершенно исчезает. В конце-кон¬цов головка значительно увеличивается, но
благодаря одновременному увеличиванию ея

лучепреломляемости, становится невозмож¬ным следить в белке за ея дальнейшими
превращениями.

Такия же точно явления наблюдаются в

желтке яйца или в жидкости Рингера, но
детали их становятся быстро незаметными,
и приходится прибегать для выяснения их

к обыкновенным гистологическим ме¬тодам.
При применении последних видно прежде

всего, что упомянутый пузы¬рек, повидимому, образует¬ся путем набухания от вса¬сывания воды тонкою про¬топлазматическою оболоч¬кою, которая покрывает
головку (см. левую нижнюю
фиг.). На первых стадиях

головка так же, как и хво¬стик, остаются без из¬менений, затем заметны
явления, напоминающия не¬сколькЬ образование ядра

(см. две следующих фигу¬ры). Через 2—3 часа го¬ловка совершенно исчезает
и остается заметным лишь

пузырек, -^ечто в роде

расплывчатаго ядра, с разо¬шедшимся по нему хрома¬тином сперматозоида (см.
предпоследнюю фиг. на рисунке).
Если подождать еще некоторое время,

именно через 18 час., получается пузырек,

несколько напоминающий ядро с зерныш¬ками хроматина, но безо всякой сети ахро¬матина (см. последн. фиг.). Во всяком
случае, повидимому, во всех этих про¬цессах нет настоящих явлений развития,
нет ничего, напоминающаго деление (мито¬тическое) с его хромозомами, которым
приписываюгь такую важную роль в пере¬носе наследственных свойств. Скорее
можно думать, что мы имеем здесь дело

с явлениями распада (умирания) ядра.

Таким образом, вопрос о партеноге¬незе мужской половой клетки, равно как
и вопрос о культивировании в искусствен¬ных условиях сперматозоидов остается
открытым. Однако, нельзя отказать все же

в большой заслуге Лёбу и Банкрофту, кото¬рые пытались впервые решить этот вопрос
экспериментально.

Перзв. П. Ш.

Культивирование сперматозоидов петуха в висячей капле (верхний
ряд) и фиксированные сперматоэоиды (нижний ряд). Обяснение см.

в тексте.
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Птицы и охранительная онраска бабочен.
Д-р Ф. Мевес.

По общераспространенному мнению, бро¬сающаяся в глаза окраска некоторых жи¬вотных имеет для них значение охрани¬тельной: она указывает на то, что эти жи¬вотныя ядовиты или имеют какую-либо
иную неприятную особенность, и предостере¬гает от нападений н*-них других жи¬вотных. Если какое-нибудь насекомое, на¬пример бабочка, представляющая собою
подходящую пищу для птиц, принимает

окраску другой, неседобной бабочки, то

она точно так же оказывается защищен¬ною. Дарвинизм обясняет происхождение
такой охранительной окраски естественным
отбором.

В начале, однако* у этой теории не было
никаких доказательств того, что данные

виды действительно седобны или, наобо¬рот, неседобны для своих врагов. По¬этому производились опыты кормления над
содержимыми в неволе птицами, млекопи¬тающими, пресмыкающимися, земноводными,
рыбами, а также над безпозвоночными. Из

отношения их к животным, предлагав¬шимся в пищу, выводилось заключение о
том, приятны ли эти животныя им, или

вызывают в них отвращение. В настоя¬щее время против этих опытов возстали
некоторые наблюдатели, указывающие на то,
что многия животныя часто совершенно иначе
относятся к пище в неволе, чем на

свободе.

Эту точку зрения особенно защищает в

настоящее время американец Мэк-Эти

(М с. Ate е). Он подверг строгой критике

прежние опыты, особенно Пультона, По¬кока, Финна и Жада (Judd), и при¬шел к заключению, что их выводы отчасти
противоречат друг другу, отчасти же не¬верны и что вообще для решения даннаго
вопроса непригоден экспериментальный ме¬тод; по его мнению, лишь изследование
желудка и кишек (а также погадок птиц)

может дать какия-либо положительныя дан¬ныя. Сам Пультон, на котораго автор
особенно резко нападает, не считал прием

в пищу какого-либо насекомаго доказатель¬ством приятности его вкуса, но зато он
считал вполне доказанною его неседоб¬ность, если животное отказывалось его есть
или не обращало на него внимания. Между
тем мы знаем много примеров, когда
животныя в неволе отказывались есть та-

ких насекомых, которыя часто служат
им пищею на свободе. Например, при

внимательной проверке случаев, приводи¬мых Жадом, оказалось, что из 108 на¬секомых, которых птицы Жада не хо¬тели есть, 42 были найдены в желудках
диких птиц соответственных видов.

Этим подрывается сила доказательств

опытов. В безполезности подобных опы¬тов убедился и Б и л  (F. Е. L. В е a 1),
сам лично производивший их для опреде¬ления обычной пищи птиц.

„Главной ошибкой последователей теории

естественнаго отбора, — говорит М э к  ¬Э т и,—всегда было незнание того, что именно
едят дикия птицы. Дарвинисты приложили

очень мало старания к тому, чтобы приобре¬сти эти познания, и их изследования сплошь
укаэывают на этот недостаток. Почти

единственныя достоверныя указания об обыч¬ной пище птиц находим мы в записках
„Bиologиcal Survej" Соединенных Штатов.
В этих записках мы находим точное
определение содержимаго более чем 48.000

желудков птиц из всех семейств, со¬бранных во все времена года и в сотнях
различных местностей Соединенных Шта¬тов. Несмотря на богатую фауну бабочек
Соединенных Штатов, только в пяти
из этих 48.000 желудков были найдены
остатки дневных бабочек".

Эти указания, конечно, были тяжелым

ударом для обяснения мимикрии естествен¬ным отбором. И действительно, раз ба¬бочки (речь идет здесь только о дневных
бабочках) не поедаются своими главней¬шими врагами, птицами, в стоящем вни¬мания количестве, то как и для чего могла
создаться естественным подбором охрани¬тельная окраска? Однако, изследования, на
которыя ссылается М.-Эти, нельзя считать
решающими.

Во-первых, не подлежит сомнению, что
бабочки в некоторых местностях и в

определенных условиях преследуются пти¬цами в гораздо большей мере, чем хо¬тят этого противники обяснения мимикрии
теорией естественнаго отбора. В данном

отношении из сообщений новейшаго вре¬мени прежде всего заслуживают внимания
указания Дофлейна, который наблюдал

в джунглях севернаго Цейлона, как раз¬ные виды птиц, особенно пчелоедки и му-
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холовки, постоянно охотились на бабочек.

Так как охота не всегда бывала удачной,

и часто кончалась лишь тем, что у бабо¬чек (Colиas, Pиerиs Papиlиo, Elymnas, Hиppo¬lиmnas) вырывались только куски из крыль¬ев, то скоро не осталось почти ни одной
неповрежденной бабочки в округе. Некото¬рыя бабочки, наобороть, всегда оставались
целы. Так, прекрасный райский махаон
(Ornиthoptera darsиus), черная бабочка с
желтыми пятнами на задних крыльях,

отличающаяся отвратительным вкусом (ли¬чинка ея живет на ядовитом виде расте¬ния Arиstolochиa), несмотря на свой тяжелый
полет, никогда не трогалась птицами. Так
же оставались невредимыми и Euploea asela,

и Danaиs septentrиonalиs, у которых в зад¬ней части туловища находятся органы, рас¬пространяющие сильный запах.
Дофлейн удивляется, каким образом

теория естественнаго отбора в вопросе о

мимикрии и вопрос о преследовании бабо¬чек птицами могли вообще вызвать науч¬ный спор.
„После наблюдений, которыя я сделал

в джунглях Цейлона,— говорит он,—
мне абсолютно непонятно, каким образом
натуралисты, проведшие годы и десятки лет

в тропиках, могут отрицать эти факты.
Я могу обяснить это только тем, что они
во время своих странствований не обращали
особеннаго внимания на подобныя явления и

что их лишь после их возвращения втя¬нули в этот спор теоретики. Они же не
могли найти ни в своих записных книж¬ках, ни в своей памяти точных указаний
по этому предмету" (Дофлейн, Путеше¬ствие в Восточной Азии, 1906, гл. 20).

Насколько плодотворны могут быть на¬блюдения, направленныя в эту именно сто¬рону, указывает сообщение Вейсмана
в его сочинении „Селекционная теория"

(1909). Автор приводит факты из лич¬ных наблюдений; ему часто приходилось
видеть, как дневных бабочек, которых

он выпускал из окна, „ловили с боль¬шой ловкостью горихвостки, обрывали им
крылья и относили их в свои гнезда

птенцам. Один раз таким образом в

какие-нибудь полчаса было уничтожено бо¬лее двадцати крапивниц (Vanessa urtиca),

так что дорожка под окном покрыласьце¬лым ассортиментом разнообразных крыль¬ев бабочек,—крыльев, которых птицы
никогда не едят".

Другой пример приводит М а р ч а л
(G. A. К. March all), передавая, что в
Англии часто замечали пустельгу на охоте

за бабочками. Один наблюдатель видел

в 1903 г., как пустельга села в про¬должение часа 39 бабочек и продолжала
эту ловлю пять часов под ряд. Подобныя
наблюдения он делал каждое лето. В

1906 и 1907 гг. другой. наблюдатель заме¬тил, что пустельга ловит Polyommatus
corydon *). Что пустельга вообще охотится
на насекомых,— это было давно известно,

но что она ест и бабочек,—это устано¬влено сравнительно недавно.
Достойно внимания противоречащее этим

сообщениям указание Дофлейна, по кото¬рому присутствие хищных птиц в какой¬либо местности является весьма выгодным
для бабочек. Так, в открытых местно¬стях Цейлона, где располагаются рисовыя
поля, он нашел деревья, на которых

гнездились орлы, сарычи, ястреба и много
мелких видов соколов. В эту опасную
для себя область не смели показываться
пчелоедки и мухоловки, и этим обяснялось

то обстоятельство, что летавшия там ба¬бочки, несмотря на свою малочисленность,
почти все оставались целы и невредимы,
хотя и принадлежали к видам, которые

в джунглях составляют добычу птиц.
Марчал собрал все^ литературныя

данныя о птицах, питающихся бабочкими,
и составил таблицу более чем для 122
видов из всех частей света и поясов

земли. Наиболее часто добычею служат

Nymphalиnи и Риегипи *); считающиеся же не¬седобными Danaиnи и Асгаеипи 3) очень редко
ловятся птицами.

Далее, — неоспоримость доказательств
М.-Эти, построенных на изследованиях
желудков птиц, не так давно пошатнул
Свиннертон (С. F. М. Swynnerton). В
1908 г. Свиннертон изследовал более
1000 желудков птиц, собранных возле

Хиринды в Северном Газаланде (в Вос¬точной Африке) и только в пяти желуд¬ках нашел остатки бабочек. Почти так
же малочисленны были наблюдавшиеся им

случаи нападений птиц на бабочек. По

1) Одна из мелких дневных бабочек с атлас¬но-голубою верхнею стороною крыльев.
Лрим. ред.

2) Nymphalиnи —группа дневных бабочек, к ко¬торым относятся из наших бабочек, напр., кра¬пивница, перламутреница и др.; Риегипи—белянки: ка-
ПУСТНИЦЫ И Т. П. тт
1 Прим. реа.
3) Danaиnи и Асгаеипи — за весьма небольшими

исключениями—тропическия бабочки, относящияся к
тому же семейству, что и Nymphalиnи (сем. Nym-
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настоянию М а р ч а л а онустановил,однако,

более внимательное наблюдение над пти¬цами и в продолжение трех последних
лет мог отметить несколько сот слу¬чаев охоты птиц на бабочек. Отсюда
он выводит заключение, что на отрица¬тельные результаты изследования желудков

нельзя слишком полагаться, если эти изсле¬дования не были особенно тщательны; не¬достаток же положительных данных он
обясняет различными причинами.
Во-первых, птицы болыией частью не

седают крыльев ба^ючек, — а часто
отбрасывают и голову их (в Хиринде,
впрочем, обрывание крыльев не является

правилом: мелкия бабочки седаются боль¬шей частью целиком, а многия птицы, как,
например, большинство дятловых, Риса¬гиае, за которыми следилСвиннертон,
поступают так же и с самыми крупными

бабочками). С другой стороны, существует
много птиц, которыя седают бабочек

по частям. При тонкости хитиноваго по¬крова этих насекомых, остатки их в
таких случаях весьма трудно найти в
желудке.

Во-вторых, некоторыя птицы—и, веро¬ятно, болыиинство иэ питающихся насе¬комыми—очень быстро переваривают пищу
и освобождаются от хитина двумя спосо¬бами: или он выделяется в измельченном
виде в экскрементах, или выплевывается

в погадках. И в том, и в другом слу¬чае крылья бабочек настолько резко изме¬няются, что узнать их можно лишь с по¬мощью микроскопа. Свиннертон ло¬вил птац и кормил их бабочками. Их
погадки состояли почти исключительно из

остатков этих насекомых, но в них

нельзя было их узнать, в то время как

остатки седенных вместе жуков и кузне¬чиков находились без труда. Тугия, гибкия
крылья некоторых бабочек, например,

данаид, может-быть,- составляют исклю¬чение из общаго правила. В экскрементах
и погадках пойманных для опытов птиц

Свиннертон частонаходилсовершенно

целыя крылья мух, тогда как от крыль¬ев бабочек оставались лишь кусочки. В

общем, все только что сказанное о бабоч¬ках относится также и к некоторым дру¬гим насекомым, а также к паукам.
Они так же быстро изменяются в желуд¬ках птиц. Если их гораздо чаще нахо¬дят там, чем бабочек, то, по мнению
Св^ннертона, это обясняется отчасти
тем, что некрторые виды птид привыкают
питаться лишь определенными, встречаю-

ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1913 г.

щимися в данной местности в болыиом

количестве суставчатоногими животными;

в Хиринде таковыми являются мухи и (для
солнечных птиц) пауки. Однако, автор

наблюдал, как и эти „специалисты“ напа¬дали на бабочек, когда их обычной добычи
не хватало. Число маленьких мух, за ис¬ключением домашней, по самому скромному
подсчету, в первый год наблюдений (1911)
в Хиринде в 500 раэ превышало число
бабочек. Следовательно, на каждую най
денную в птичьем желудке бабочку должно
было приходиться 500 мух. Также и число

саранчевых насекомых, жуков и пере¬пончатокрылых было гораздо больше, чем
число бабочек. Впрочем, основываясь на

своих наблюдениях, Свиннертон ду¬мает, что, если при обильной пище птица
может выплевывать погадки несколько

раз в день и желудок ея, .таким обра¬зом, освобождается от остатков хитина и
делается снова годным для принятия пищи,
то при изследовании в нем можно найти

лишь следы принятой перед тем пищи и

нельзя составить яснаго представления о ха¬рактере ея.

В 1911 г. Гарольд К. Бриан на¬блюдал в Сиссоне, в Северной Кали¬форнии, как массовое появление какого¬либо насекомаго привлекает птиц, обыкно¬венно питающихся другими видами насеко¬мых. Там появилась в необычайно боль¬шом количестве бабочка Eugonиa calиfornиca,
вид, родственный нашим углокрылкам
(Vanessa). На сырых местах на берегах
реки, куда оне собрались, чтобы пить воду,
их насчитывалось на квадратном футе
до 150 штук. В продолжение 10 минуть
можно было насчитать в среднем до 108
бабочек, пролетавших ежеминутно между
двумя елями, отстоявшими друг от друга
на разстоянии 30 футов. Пять видов птиц
занимались ловлей этих бабочек, при
чем усерднее всех оказался Euphagus
cyanocephalus,—один скворчик, „Brewer
Blackbиrd" американцев. Во время своего

пребывания в Сиссоне Б р и а н  мог на¬блюдать в конце августа массу птиц этого
вида, с утра до вечера занятых ловлей
бабочек. Лишь в редких случаях оне
гонялись за насекомыми, большей же частью
оне клевали их с земли. Также и по

М а р ч а л у многие наблюдатели—и он сам
в том числе—замечали, что птицам
трудно ловить бабочек во время полета.

Наоборот, по Дофлейну цейлонские пер¬натые охотники на бабочек хватают их
большей частью в воздухе. Однако, как

30
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Марчал, так и Дофлейн подчерки¬вают то обстоятельство, что неседобныя
бабочки отличаются тяжелым полетом,

тогда как седобныя обладают быстрым

полетом, являющимся для них средством

защиты. Калифорнский Euphagus придержи¬вает обыкновенно бабочку лапами и отры¬вает туловище от крыльев; иногда, впро¬чем, насекомое седается целиком. Пред¬принятыя в это время изследования желуд¬ков указали, что пища птиц состояла
почти исключительно из Eugonиa. Желудки

же птиц, пойманных в июне и июле, со¬держали большой процент жуков, но со-

всем не заключали гусениц или развитых

бабочек Eugonиa.

После всего сказаннаго не может^оста¬ваться сомнения в том, что многия ба¬бочки составляют. подходящую пищу для
некоторых птиц—и если возможно при¬нять, что в те времена и в тех мест¬ностях, где посредством естественнаго
отбора создавалось сходство одного вида с
другим (мимикрия), число бабочек было

достаточно, чтобы обратить на себя внима¬ние птиц,—то обяснение охранительной
окраски естественным отбором является
вполне обоснованным.

Перев. Ф. Д.

Михаил Фарадэй ').
1791 — 1867.

В истекшем марте ученый мир Англии

и в частности Лондонский Королевский Ин¬ститут отметил столетний юбилей вступ¬ления на научное поприще человека, сделав¬шагося одним из величайших физиков
и химиков Англии,—Михаила Фарадэя.
Михаил Фарадэй впервые вступил в

Лондонский Королевский Институт по пред¬ставлению сэра Гемфри Дэви в качестве
ассистента или, как это там называется,

препаратора, оставив ремесло переплетчика,

которым он занимался в силу жизненной
необходимости и согласно воле отца.

В то время Фарадэю было 22 года: он

родился 22 сентября 1791 года в Ньюинг¬тоне, невдалеке от Лондона. Уже с
детства он весь свой досуг посвящал
учению и работе.
Тринадцати лет Фарадэй был отдан

отцом, бедным кузнецом, с трудом
добывавшим себе насущный хлеб, в
качестве ученика к Рибо, переплетчику,

имевшему мастерскую на Блэндфорт¬стритт. Уже в это время его часто заста¬вали за чтением тех книг, которыя он
должен был переплетать и шнуровать.

Первыя его сбережения были употреблены
на приобретение научных сочинений и на
устройство самодельных приборов, при
помощи которых он кое-как проделывал
всевозможные опыты.

Сжатый очерк учения об электричестве
из Британской энциклопедии обяснил

ему принцип устройства электрической
машины. Этого было достаточно, чтобы он
сфабриковал себе собственную машину из

бутылки и нескольких кусков дерева, Вто¬рая, более усовершенствованная, машина
состояла уже из стекляннаго цилиндра,

изготовленнаго специально для этой цели;

и так, мало-по-малу, скромное жилище

беднаго переплетчика наполнялось книгами
и приборами для научных изследований.
Однажды один из заказчиков хоэяина

Фарадэя, Данс, зайдя в его комнатку,
был поражен всей ея обстановкой. Он
повел Фарадэя на лекцию известнаго химика
того времени, сэра Гемфри Дэви. Этот
случай определил окончательно настоящее
приэвание Фарадэя.

Воодушевленный лекциями сэра Дэви, Фа¬радэй написал ему, что его горячим же¬ланием является посвятить себя науке, и
просил его содействия для осуществления
этой мечты. Одновременно с этим он
послал ему заметки, сделанныя им во
время последних лекций, прочитанных
Дэви.

Последний, пораженный необычайной па¬мятью и внимательностью, обнаруженными
Фарадэем в этих записках, пожелал

привлечь к себе молодого Фарадэя. Благо¬даря рекомендации Дэви, Фарадэй несколько
') Биографическия черты эаимствованы из статьи

в La Nature Б. Беркенгейм.
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поэже получил место препаратора в Лон¬донском Королевском Институте.
Начав с этой скромной должности,

требовавшей от Фарадэя напряженнаго и
непрестаннаго труда, он достиг высших
■степеней в ученом мире, преодолевая по

временам интриги недоброжелателей, ко¬торых ему не всегда удавалось обезоружить
своей необычайной скромностью и обаянием
своей личности.

В течение почти семи лет Фарадэй
вел жизнь cjcpoMHarcw. научнаго
работника; затем опубликованное
им открытие хлористаго углерода

обратило на него внимание науч¬ных кругов и стало исходной точ¬кой для многочисленных изсле¬дований горючих начал, входя¬щих в состав светилнаго газа.
Через два года он закончил

свои блестящия и классическияизсле¬.дования над сгущением газов,
которыя чуть было не стоили ему
жиэни.

Впервые в этих изследова¬ниях им было указано на тожде¬ство природы газов — с одной
•стороны, и паров жидкости — с

,друи-ой. Он доказал. что газы

представляют собой пары весьма

летучих жидкостей, и что един¬ственная разница заключается в
том, что пары сгущаются в

пределах обычных температур

и давлений, в то время как газы

могут быть переведены в жидкое
состояние, лишь будучи подаергнуты
действию низких температур и
высоких давлений, Эти работы,

опубликованныя в 1823 году, до¬ставили ему звание члена - кор¬респондента Парижской Академии
Наук.
Вслед за этим он временно

оставляет эту область науки, что¬бы посвятить себя экспериментальной химии,
сделавшейся как раз в эту эпоху осо¬бенно популярной.
В 1827 году он выпускает свое „Ру~

ководство н химическим манипуляциям“,

в котором обнаруживает свой недюжи¬ный талант экспериментатора.
Наконец, после разнообразных работ,

относящихся к области изготовления опти¬ческих линз и к области химии (открытие
бензола, изучение сплавов стали с друг.
^еталлами) и после небольшой практики
при Бюро Мер и Весов Королевскаго 06-

щества, Фарадэй окончательно погрузился

в свои изследования электрических явле¬ний; это была область, в которой ему суж¬дено было сделать величайшия открытия.
Первым из них было открытие явлений

электрической индукции, сделанное Фара¬дэем в 1831 году. Еще раньше Фарадэя
занимала мысль о сходстве явлений магне¬тизма и электричества, и в его записной
книжке (1822 г.) имеется заметка: „превра¬тить магнетизм в электричество". Но

Первыя попытки были неудачны, и только в
1831 году в течение нескольких дней
он закончил свои классические опыты по

электрической индукции, а вслед затем
и первые опыты над связью магнитных и
электрических сил („диск Фарадэя").

Открытие явлений электрической индукции

оказало большое влияние на развитие утили¬зации электрической энергии. Наиболее важ¬ными результатами в этом смысле сле¬дуеть считать приложение электричества
для целей освещения и конструкция электро¬моторов, осуществившая применение эле-

Михаил Фарадэй.
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ктричества в качестве источника механи¬ческой энергии.
Однако, еще ббльшее значение имеет это

открытие с теоретической точки зрения.
Впервые им ясно формулирована связь

электрических и магнитных явлений; а впо¬следствии Фарадей связал с ними и явления
света, благодаря открытому им магнитному
вращению плоскости поляризации светового

луча. Все эти мысли и факты были предвоз¬вестниками Максвэллевой электромагнитной

теории света, ибо в них сознана роль не¬проводящей среды—„диэлектрика", в кото¬рОй происходят электромагнитныя явления, и
высказано понятие о силовых линиях и

магнитном поле.

, Этими идеями Фарадэй на много опере¬дил своих современников и надолго на¬метил дальнейший путь научной мысли.
- Однако, это не было единственным от¬ифытием, сделанным Фарадэем в области

у<иения об электричестве. He менее важ¬ными являются его изследования, относя¬щияся к теории электролиза и приведшия
его к установлению закона электрических

аквивалентов, формулируемаго следующим
образом:

ипВсякий раз, когда единица электричества
гфоходит через разлагаемое ею химическое
сбединение, она выделяет эквивалеитное
кбличество любого металла и кислоты, т.-е.,
такое, которое химически отвечает одному
№;тому же весовому количеству>водорода“.
гЗакон этот имеет первостепенное

'значение для теории электролиза, а также

дйя химической стехиометрии, т.-е., для опре¬Й^ления эквивалентных и атомных весов
айементов. Между прочим Фарадэю принад¬л|жит общепринятый в современной науке
т|рмин „ион“, применяемый для обозначе¬ния тех частей молекулы, на которыя она
распадается в растворе при элекролизе.
Третьим открытием Фарадэя является

открытие диамагнитньих явлёний. Великий ан¬глийский физик сумел доказать, что, соб¬ственно гбворя, все тела подвержены дей¬ствию магнитных сил, но это действие мо¬жет быть различно для различных тел,
вызывая притяжение одних в том случае,
когда другия отталкиваются.

Будучи свободно подвешены, одни тела

(диамагнитныя) отклоняются от ' своего

первоначальнаго положения перпендикулярно

к линии полюсов магнита, в то время

как другия (магнитныя) располагаются вдоль

линии, соединяющей эти полюсы. К диамаг¬нитным телам принадлежат: золото, се¬рёбро, висмут и т. д.

Упомянем еще раз о прекрасных изсле¬дованиях Фарадэя, относящихся к влиянию
магнетизма на поляризованный свет, к
химизму гальванических элементов и к
диэлектрическим свойствам различных
сред.

Само собой разумеется, что все эти изсле¬дования и открытия доставили их автору за¬служенныя награды. Наиболее крупныя по¬чести, доступныя для ученаго, достались в
удел Фарадэю: он был избран на ка~
федру химии в Королевском Институте,
при чвм ему было положено содержание в
7.500 франков, улучшившее его материальное

положение, которое до тех пор было да¬леко не блестяще. Через двадцать лет, при
посещении Фарадэем всемирной выставки

1855 года в Париже, французское прави¬тельство удостоило его командорскаго ордена
Почетнаго Легиона, а через несколько лет

королева Великобритании отвела ему помеще¬ние во дворце Hampton-Court, где он и скон¬чался 18-го августа 1867 года 76 лет оть
роду.

Сам Фарадэй весьма равнодушно относил¬ся ко всем этим почестям. Когда ему под¬несли титул баронета, столь ценимый в
Англии, он сказал: „этот титул меня ни¬чему не может научить и поэтому является
для меня безполезным" *).

Но совершенно иначе относился он ко
всему, что могло, по его мнению, принести:

какую-нибудь пользу для науки.

Величайшим своим счастьем он счи¬тал возможность в течение всей своей

жизни занимать кафедру химии в Королев¬ском Институте, в котором были сде¬ланы его первые скромные шаги на поприще.
научнаго изследования. На эту кафедру он
был назначен в 1833 году. Фарадэю при

этом было предоставлено громадное пре¬имущество, а имённо он был освобожден.
от обязанностей, связанных с занимаемой.
им должностью, и, напр., не должен был

читать публичнаго курса. Но он не восполь¬зовался этой предоставленной ему исключи¬тельной льготой. Наоборот, он продолжал.
традиции Дэви и придал своему преподава¬ниио особую привлекательность, которая захва¬тывала и удерживала внимание его учеников.

*) До конца своей жиэни Фарадэй был горячим

приверженцем тайной протестантской секты, отде¬лившейся от пресвитерианской церкви в середине
XVиии века. Эта секта не признавала иной иерархии,
кроме совета старейшин. Отличаясь ригориэмом

и обособленностью, представители этой секты не допу¬скали смешанных браков с лицами, не принадлежа¬щими к их вероучению, и никогда не принимали
участия в общественных праэднествах ипи пирах.
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Вот что говорит один из его био¬графов по этому поводу '): „Когда Фа¬радэй появлялся в аудитории Королевскаго
Института, окруженный своими приборами,
в нем было что-то вдохновенное. Самые
лростые опыты приобретали в его руках

живой интерес современности; старые хи¬мики забывали, что эти опыты были ими
лроизведены сотни раз, и наблюдали их
с таким интересом, как будто бы были
новичками в науке.

„Наиболее поучительнумбылонаблюдать,
как он сам экспериментировал. В его
руках все спорилось и удавалось, как по
мановению волшебника. При этом Фарадэй
всегда обнаруживал такое присутствие духа,
какое можно ожидать только от человека,

основательно овладевшаго вопросом, кото¬рый он излагает. Когда вследствие какой¬либо причины он во время производства
опыта наталкивался на какую-нибудь не¬предвиденную случайность, он пользовался
этим, чтобы сделать небольшое отступле¬ние и обяснить произошедшее явление,
непонятное с точки зрения тех общих

законов, которые он предполагал изло¬икить в данной лекции. Видно было, что
он сам живо интересуется тем, о чем

говорит, и его воодушевление было зара¬■зительно: оно охватывало всю его аудиторию,
иесмотря на то, что он никогда не посту¬лался серьезностью содержания в погоне
за популярностью и апплодисментами“.

Свое учение Фарадэй основывал на экспе¬риментальных доказательствах, сгруппиро¬ванных им с той инстинктивной логи¬кой, которая отличает собой великих экспе¬риментаторов. Своими открытиями он в
-значительно меньшей степени обязан откро¬аению своего гения, чем упорному труду.
Можно сказать, что все или почти все они

были сделаны как раз во-время. Действи¬тельно, он разрешил проблемы, имевшия

необычайное эначение для даннаго момента,
когда все уже назрело для того, чтобы
восприять и использовать его открытия. Но
только благодаря его настойчивому труду

его теории непосредственно за их появле¬нием облекались, так сказать, в плоть и
кровь и широкой волной распространялись
в технике.

Фарадэй под конец жизни отстранился
от общественной деятельности и, когда он
22-го февраля 1861 года в конце своей

последней лекции прощался со своими уче¬никами, он еще раз выразил свою скорбь

по поводу того, что старость лишила его ду¬ховных сил, необходимых ему для испол¬нения своего долга.
„Постепенное ослабление моей памяти и

других духовных сил,—говорил он,—■

дают себя знать очень досадным обра¬зом и, только памятуя о вашем добром
ко мне отношении, я решился выполнить
до конца взятыя мною на себя обязанности.
Если мне приходилось иногда слишком
затягивать свое изложение или пропускать
то, что вы ожидали от меня услышать, то

вы не должны забывать, что вы сами по¬желали удержать меня на моем посту. Я
хотел сойти со сцены, как это должен

сделать всякий человек, когда он чув¬ствует, что его силы ослабевают, хотя, при¬знаюсь, моя горячая любовь к этой ауди¬тории нашего Королевскаго Института и к
ея посетителям так велика, что мне

грустно сознавать, что час разлуки пробил".
Какое достойное и трогательное в своей

простоте прощание великаго ученаго со
своими учениками!
Тайну своего постояннаго успеха сам

Фарадэй определил одному из своих

начинающих учеников следующими сло¬вами: „Моя тайна очень проста: она вы¬ражается всего в трех словах—работать,
заканчивать, печатать“.

Биологичесная зоогеография.
Д-р Лео Вайбель.

Хотя задачей географии является стремле¬иие стать землеведением, т.-е. все явления
какой-либо местности изучать с точки зре-

R. Radau.

ния их причинной связи, однако, каждый

географ всегда один уголок природы
оставляет в тени для нашего причиннаго

представления. Я имею в виду животный

мир.
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Животныя далеко не в той степени опре¬деляют характер местности, как расти¬тельный мир или даже, как формы твер¬дой земной коры. Подобно тому, как в
пейэажной живописи животныя встречаются
в виде придатков, аксессуаров, так же

точно обыкновенно разсматривается геогра¬фами животный мир и в научном пред¬ставлении о ландшафте.
В противоположность горным породам

и растениям, имеющим распространение
площадями, животныя вообще встречаются
лишь порознь, но тем не менее всегда

играют в ландшафте страны вполне опре¬деленную роль. Несмотря на это, можно

только удивляться, как сильно до послед¬няго времени пренебрегала география жи¬вотным миром. Взяв в руки какое-нибудь
сочинение по географии и пробежав главу
„Животный мир“, мы редко встретим в

нёй что-нибудь, кроме простого перечисле¬ния названий животных,—названий, из ко¬торых весьма немногия связаны для нас
с какими-либо представлениями. По необ¬ходимости приходится считать животных ма¬лоЕажным для географии предметом. Еще
кое-какое место отводитсяиногдаопределению

границ распространения отдельных видов,

так как оно имеет значение для изуче¬ния истории земли.
Несомненно, эти фаунистическия отноше¬ния должны интересовать географов. Но для
уяснения настоящей роли животнаго мира в
географии страны необходимо, мне кажется,

смотреть на него несколько с другой точ¬ки зрения.
Наблюдая животное в природе и на сво¬боде, прежде всего следует задаться мыслью
не о том, к какому виду или роду оно

принадлежит, а о том, какое определен¬ное впечатление получается от всего явле¬ния и от поведения животнаго. И в этой
плоскости следует разсматривать геогра¬фический обзор животнаго мира; он дол¬жен быть биологическим. И у растений, и
у животных географа в первую очередь
интересуют не генетические признаки, a
биологическия отношения. Первые обусловлены

историей раэвития вида, вторые— -непосред¬ственно географическими данными.

В географии растений биологический спо¬соб изследования в настоящее время до¬стигь высокой степени совершенства: осо¬бый отдел географии растений, ойкология
растений имеет дело с биологическими

условиями. Основателем ея является Алек¬сандр ф.-Гумбольдт. Впервые в своих
„Мыслях о физиономии растений" он уста-

новил 16 форм растений по внешнему виду

корней, стеблей и листьев. Позднее Гри¬зебах значительно увеличил это числа (до¬54) и развил далее учение о таких расти¬тельным формам, причем вместе с по
нятием о растительных формациях он
дал географам основную точку зрения на.

растительный мир. В последнее время фи¬зиологи растительнаго царства дали физиоло¬гическую основу и обяснение растительным.

формам, которым Гумбольдт дал чисто¬описательную характеристику, и в насто¬ящее время учение о растительных фор¬мациях, или ойкология растений, предста¬вляет важнейшую составную часть фито¬географии.
Что география животных еще не призна¬ет ойкологии животных или признает ее

в весьма ограниченных пределах, тому¬могут быть различныя причины. Во-пер¬вых, животныя гораздо более независимы
от окружающей среды, чем растения. Бла¬годаря способу их питания и их способ^
ности передвигаться с места на место, они

в гораздо меньшей степени связаны с.

определенными условиями жизни. Поэтому

значительно труднее вскрыть причинную за¬висимость, существующую между животным.
миром и окружающей средой. ?

С другой стороны, общее направление со¬временной зоологии является чисто морфо¬логическим, так что биологическия иэсле'
дования делаются чрезвычайно редко. В.

настоящее время биологическая точка зре¬ния пользуется гораздо большей популяр¬ностью среди неспециалистов, и данныя па
биологии животных гораздо чаще встреча¬ются в элементарных учебниках, нежели
в научных сочинениях, а географы, как.
уже сказано, с своей стороны, до сих.
пор совершенно не пытались прилагать эти

методы изспедования к животному миру.

В пояснение своей мысли приведу пример.

Часто видел я, как толпы дельфинов.

сопровождают корабль. С чрезвычайной
ловкостью гонятся эти животныя по воде,

ныряют, выскакивают в воздух, чтобы:

снова исчезнуть во влажной стихии. С пер¬ваго взгляда веретенообразная фигура, груд¬ные, хвостовой иг спинной плавники совер¬шенно напоминают рыбу. И тем не менее
данныя животныя принадлежат к совер¬шенно другому классу: это—млекопитающия..
Такое общеизвестное явление не предста¬вляет случайности или игры природы, оно
глубоко обосновано свойстзами природы.
Сходство внешняго вида рыбы и дельфина.
зависит от сходства строения, конвериенцпи^
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в зависимости от сходных физиологиче¬ских условий жизни. И эти-то общия чер¬ты, этс сходство интересует нас, геогра¬фов, в гораздо большей мере, нежели раз¬ница в строении обеих форм. Как у ра¬стений, так и у животных мы можем раз¬личить известныя группы, которыя обнару¬живают сходство внешних форм, одцн
и тот ke habиtus, каково бы ни было по¬ложение в систематике отдельных инди¬видуумов. Существенным является лишь
их физиологическое схвдство в образе

жизни. Такую биологическую группу живот¬ных образуют рыба и дельфин. На¬зовем это „сожительственной формой“
(Lebensform), аналогично „вегетационным
формам" в растительном мире.

Задачей физиологической географии живот¬ных не является, однако, конструирование
сколь возможно больше „сожительственных

форм“. Сакое главное—установить при¬способление животных к среде и физио¬логически обосновать это. Для мира мор¬ских животных этому воззрению уже по¬ложено начало,—укажем „Географию мор¬ских животных“ Ортмана. Уже ограничение
животнаго мира рамками моря есть ойколо¬гический момент.
Для сухопутных животных также можно

наметить определенные, жизненные окру¬га — станции, со своими особыми формами
жизни. Прежде всего они определяются со¬отношениями растительных форм. Лес и
степь повсюду обнаруживают свои собствен¬ныя сожительственныя формы. Род жизни
животных в обоих общежитиях физио¬логичееки совершенно различен. В лесу,
в особенности в тропическом лесу с

влажным климатом, преобладают верти¬кальные размеры. Животныя лишь в этом
направлении могут двигаться с некоторой
свободой; они лазают. Совершенно различ-

□

ныя животныя приобрели эту способность и
соответственно приспособились к ней в

строении своего тела. Я упомяну лишь о ле¬нивцах и обезьянах Южной Америки, об

обезьянах и хамелеоне Африки, о полу¬обезьянах Мадагаскара и о лазящих сум¬чатых Австралии. Иныя отношения господ¬ствуют в степи, в открытой местности.
Здесь преобладают горизонтальные раз¬меры: повсюду степь населена преимуще¬ственно бегающими животными. Скудная
пища и многочисленные враги вынуждают

к развитию именно эти формы жизни. Мно¬гочисленные виды антилоп в Африке, ди¬кия лошади внутренней Азии и большия бе¬гающия птицы южных материков могут
служить примерами.

Опять-таки другими являются условия су¬ществования и приспособления для живот¬ных, обитающих в земле.
И не только во внешнем строении тела,

в habиtus’% приспособляются животныя к
окружающей среде; способ жизни сам по

себе и, повидимому, даже психическия свой¬ства животных различны в различных
биологических „округах“.

Таким образом, физиологически мы де¬лим животных на лазающих, бегающих
и роющихся, подобно тому, как у растений
мы различаем травы, кустарники и деревья.

Оба ряда форм растительных и животных

в своем развитии обусловлены географи¬ческими данными. Их распространение впол¬не зависит от современных физических
условий земной поверхности. И потому гео¬графия животных должна заняться также и
„сожительственными формами", на ряду с

изучением исторически обусловленных рас¬пределения и распространения отдельных
видов. Только тогда сумеем мы вполне

понять животный мир какой-либо мест¬ности.
Перев. П. Бельсний.

□

Экспедиция кап. Снотта.
В жур. „Природа" (янв. 1913 г., Геогр. Изв.)

сообщалось о гибели известнаго антаркти¬ческаго путешественника, Р. Скотта, с дву¬мя товарищами. В настоящее время остав¬шиеся в живых спутники Скотта возвра¬тились, и судьба экспедиции выяснилась окон¬чательно. Сообщаем некоторыя данныя об
экспедиции и о ея руководителе.
Скотт состоял на службе в англий-

ском флоте. Сороха лет с небольшим

он был уже капитаном парохода, и ка¬залось, что его ожидает самая блестящая
будущность. Это был не только смелый
путешественник, но также и ученый.

Его экспедиция на корабле „Дисковери" в
1902 г. была одной из самых успешных

в смысле обилия наблюдений. Погибший те¬перь вместе с ним Вильсон сделал в
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свое время блестящий доклад по этому
поводу. Во время этой экспедиции Скотту
удалось не только достичь 82° 71' ю. ш.—

широта, которой до тех пор не достигал
еще никто, но сделать также целый ряд

географических открытий: Скотт нас по¬знакомил с тем, что представляет со¬бой Великий Барьер, изездил обширную
ледяную равнину, которая простирается до

гор Земли Виктории, открыл Землю

Эдуарда Vии и указал лучший путь к по¬люсу. Нисколько не уменьшая славы Амунд¬сена, который первый достиг южнаго по¬люса, можно сказать,
что его попытка уда¬лась в значитель¬ной степени благодаря
предварительным от¬крытиям Скотта.
Скотт вновь поки¬нул Англию в 1910 г.
У него было намере¬ние достигнуть полюса

и вместе с тем про¬должить свое изуче¬ние антарктических
стран. В начале
января 1911 г. он
прибыл к берегам
Антарктиды на судне
„Терра-Нова“,которое
вернулось обратно в

Новую Зеландию, оста¬вив экспедицию на
борьбу с поставлен¬ной себе задачей, с
тем, чтобы явиться

за экспедицией на сле¬дующий год.
На обратном пути

„Терра-Нова“ прошла сначала вдоль Вели¬каго Барьера к открытой Скоттом в его
первое ипутешествие 3. короля Эдуарда,

ивстретила по дороге в Китовой бухте экспе¬дицию Амундсена, и так как берега 3.
’короля Эдуарда оказались для высадки че¬резчур круты, вновь направилась к 3.
Виктории, к ея самому северному концу,

мысу Эдери. Здесь высадилось еще 6 чело¬век под начальством лейтенанта Кэмп¬белля с целью изследовать прилегающую
часть материка.

Кап. Скотт расположился лагерем на
Земле Виктории в 500 км. к эападу от

зимней стоянки Амундсена, на берегах бух¬ты Мак-Мурдо, где он останавливался
10 лет тому назад. Отсюда он предпо¬лагал направиться к южному полюсу.

У него было с собой 15 человек и пре¬восходное снаряжение: 30 собак, 15 пони
и автомобильныя сани. ->

Устроивши свой зимний лагерь, Скотт

предпринял подготовительную экспедицию

на юг, для устройства складов провианта;

25-го января он выступил с 11 спутни¬ками, 8 лошадьми и двумя упряжками со¬бак. Условия путешествия были очень тя¬желы (рыхлый снег и метели); экспедиция
возвратилась только 5-го марта, потеряв
почти всех лошадей и часть собак. По
прошествии зимы, чрезвычайно холодной и

суровой (темп. падала

до—50° С, редко под¬нималась выше — 40е
С), 2 ноября, что по

времени года соответ¬ствует в нашем
полушарии 2-му мая,
кап. Скотт во главе

8-ми человек напра¬вился к югу. В 5

недель путешествен¬ники без затрудне¬ния прошли обширную
ледяную равнину Вели¬каго Барьера длиною
в 550 км., лежаиДую

впереди огромнаго пло¬скогорья Антарктиды,
посредине котораго

находится полюс. За¬тем началось восхо¬ждЬние на грозныя Ант¬арктическия Альпы, по
Бэрдморскому ледни¬ку (по которому под¬нимался и Шекльтон
в 1908—9 г.).

По неровной ледяной поверхности, изоби¬лующей предательскими трещинами, под¬ем был крайне труден; но ценою огром¬ных усилий путешественники достигли же¬лаемаго движения вперед. Только 3-го ян¬варя 1912 г., т.-е. спустя 2 месяца и один
день по выходе из зимней стоянки, Скотт
находился в 270 км. от полюса (тогда
как Амундсен достиг цели уже месяц
тому назад). При таких условиях, чтобы
хватило припасов на дальнейший путь,

глава экспедиции решил отправить обрат¬но трех из своих спутников, а самому
продолжать путешествие в сопровождении

только 4-х человек. Отправленному на¬зад отряду удалось соединиться с осталь¬ными, бывшими на зимних квартирах,
как раз в то время, когда „Терра-Нова",
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судно прибывшее из Новой Зеландии для
снабжения экспедиции провиантом, стояло

еще на рейде; это и был источник, дав¬ший в апреле 1912 г.
последния сведения о

Скотте.

Разставшись с 3-мя

товарищами, Скотт

продолжал намечен¬ный путь, и 18 января
1912 г. он имел

счастье в свою оче¬редь достичь полюса.

Когда цель была до¬стигнута, путешествен¬ники поспешили в
обратный путь. От

полюса до зимней оста¬новки было не меньше
как 1350 км.,—1350

км. по неровной ле¬дяной поверхности и
по снежным равни¬нам. К тому же лето
подходило к концу. 18
января в южном

полушарии соответ¬ствует 18-му июля в
нашей широте; а вбли¬зи полюса спустя 15

дней обыкновенно на¬ступает зима с же¬стокими холодами...
Видя, что в усло¬вленный срок кап.

Скотт не возвраща¬ется, отряд, оставав¬шийся на зимней квар¬тире, тотчас отпра¬вился на поиски. Не¬смотря на в высшей
степени неблагоприят¬ную погоду.отряд про¬шел почти на 230 км.
к югу и устроил но¬вый склад провианта
(тот самый, до кото¬раго немногоне дошел
Р. Скотт), прождал
там до 10 марта и
вернулся ни с чем.

Такая же неудача по¬•стигла и вторую по-

всего зашла на мыс Эдери за Кэмпбеллем

и его товарищами. Оказалось, что этому от¬ряду удалось сделать мало: берег был
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пытку вспомогательной экскурсии. Дальней- так крут, а погода так неблагоприятна,
шия попытки пришлось отложить до весны что сколько-нибудь отдаленных экскурсий
{октября — ноября) 1912 года. делать не пришлось. Чтобы лето не про-

Между тем в декабре 1911 г. „Терра- пало даром, Кэмпбелль просил высадить
Нова“ вернулась из Новой Зеландии и прежде его где-нибудь в другом месте 3. Викто-
ПРИРОДА, АПРЛЬ 1913 Г. 31
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рии, чтобы попытаться проникнуть внутрь
страны и подобрать геологическия коллекции,
оставленныя еще в 1908 г. проф. Давидом,

участником экспедиции „Шекльтона“; на об¬ратном пути „Терра-Нова“ должна была зай¬ти за путешественниками и захватить их
с собой. Вышло, однако, ина>ие. Скотта на
зимней стоянке не оказалось—он еще не

вернулся, а возвратилась к заливу Мак¬Мурдо только та часть экспедиции, которую
он отослал назад перед последним

походом к полюсу; пришлось возвращаться

обратно, и так как время было уже позд¬нее (март 1912 г.), берега 3. Виктории
были окружены льдами и за Кэмпбеллем
зайти не пришлось.
Прошла вторая зима. С наступлением

весны, врач экспедиции, д-р Аткинсон с
десятью человеками отправился на поиски

Скотта. Отряд разбился на две партии:

одна под начальством Аткинсона, дру¬гая — М. Врайта (Wrиght). 30-го октября
1912 г. обе партии направились к югу,

захватив с собой провианта на три ме¬сяца. 12-го ноября отряд Врайта увидел
палатку, в ней нашли трупы кап. Скотта,

Вильсона и лейт. Боверса. Из оставлен¬ных ими документов можно было полу¬чить следующия сведения,
Первым умер старший боцман Эдгар

Эванс; скончался он 17-го февраля у под¬ножия Бэрдморскаго глетчера. Падение на
лед, вызвавшее сотрясение мозга, ускорило

его смерть. 17-го февраля на ходу у него
соскочила лыжа, и он остановился, чтобы
укрепить ее. Спутники Эванса подвигались

вперед. He видя его, они остановились; за¬тем, обезпокоенные его отсутствием, они
вернулись обратно и нашли Эванса без
чувств. Его уложили на сани и повезли
с собой. Через два часа по прибытии в
палатку он умер.

Второй жертвой стал Оатс. У него были

отморожены руки и ноги, но он геройски

переносил боль. Однажды он почувство¬вал, что в тягость своим товарищам и
что, замедляя движение, рискует их жизнью;

тогда он решился умереть и ушел, что¬бы добровольно похоронить себя в сне¬гах. Вот что пишет о нем кап. Скотт:
„Каждый вечер он ложился с надеждой

больше не встать, но на утро просы¬пался снова. Однажды когда метель бу¬шевала на дворе, Оатс сказал нам:
„Я выйду, и мое отсутствие будет, может¬быть, продолжительным". Он ушел и
больше не возвращался. Мы знали, что
он идет искать смерти, и попробовали его

отговорить; но мы знали также, что он

поступает как честный человек и как

настоящий английский джентльмен". Пвсле

его смерти кап. Скотт, д-р Вильсон и

лейт. Боверс продолжали свой путь к се¬веру, когда погода им это поэволяла. 21-го
марта они были вынужденьг остановиться и
расположиться на 79° 40' южной широты и

169°. 23' восточной долготы. Таким обра¬зом, они находились только в 20 км. к
югу от ближайшаго склада провианта. Они
не могли достигнуть его благодаря буре,
которая, судя по документам, длилась 9
дней. В продолжение этого времени у них

изсякла вся провизия и топливо, и они по¬гибли от холода и голода. Около трупов
найдено бщо лишь немного чаю: это было

все, что осталось у них. Труп Скотта на¬шли в сидячем положении, прислоненный
спиной к мачте, поддерживающей палатку;
под головой у него находился дневник.

Вильсон и Боверс умерли в своих спаль¬ных меииках.
В своем дневнике Скотт старается

доказать, что постигшия их несчастия про¬изошли от непрерывных неудач, но ни¬как не от плохой организации. Сначала,
по пути к полюсу их задержала на 83
параллели снежная буря; дальше рыхЛый
снег мешал передвижению.

„Тем не менее" (приводим подлинныя
слова Скотта из его дневника) „мы бы
возвратились к глетчеру, при отличных

условиях если бы не удивившая нас бо¬лезнь человека, котораго мы считали са¬мым стойким из нас — Эдгара Эванса.
Все время на обратном пути у нас не
было ни одного дня хорошей погоды. Это и
болезнь нашего товарища сильно увеличили
трудности пути. Выше я говорил также,
что поверхность льда оказалась неровною.
Эдгар Эванс страдал оть сотрясения
мозга и умер естественной смертью. Но

все перечисленные факты ничто в сравне¬нии с тем, что нас ожидало у Барьера.
Я повторяю, что наш план был соста¬влен совершенно правильно, и никто в
мире не мог ожидать, что встретит здесь

в это время года такую изменчивую и не¬ровную поверхность. Между 86° и 85“ ши¬роты, около Барьера, мороз был в 20°—
30° по Фаренгейту. На 82“ широты, на вы¬соте 3000 метров над уровнем моря,
температура была—30° днем и —47°ночью;

к тому же, во время всего пути безпре¬рывный ветер дул нам навстречу Без¬условно, причиной нашего несчастья было
внезапное наступление плохой погоды. Я не



481 Экспедиция кап. Скотта.

думаю, чтобы когда-либо человек мог вы¬нести столько, сколько вытерпели мы. И
все-таки, несмотря на плохую погоду, мы
бы дошли, если бы не заболел Оатс,

если бьиу по совершенно необяснимому для

меня обстоятельству, в наших складах

не отсутствовало топливо, и, наконец, если

бы буря остановила нас в 11-ти ми¬лях оть депо, где мы должны были найти
необходимый для нас провиант. И все-таки
эти факты могли бы не быть роковыми для
нас. Мы находились вДи-ти миляхь от

нашего стараго депо, когда топлива остава¬лось, чтобы приготовить одно горячее блю¬до, и пищи еще на 2 дня...
„Страшный шторм уже 4 дня не позво¬ляет нам покинуть палатку. Мы ослабели
и я едва пишу. Что касается меня, я не

жалею об этом путешествии: оно показа¬ло, сколько лишений может вынести англи¬чанин, если его поддерживают товарищи
по несчастию, и как он может смело

идти навстр.ечу смерти так же спокойно,
как и его предки. Мы рисковали и знали,
на что мы идем. Обстоятельства сложились
против нас. У нас нет основания жа~

ловаться, и мы преклоняемся перед Про¬видением, но решились, однако, бороться

терпение и храбрость моих сотоварищей в
разсказе, который взволновал бы сердце
каждаго англичанина.

„Эти отрывочныя заметки и наши трупы

разскажут это за меня. Право, такая ве¬ликая и богатая нация, как наша, должна

—-3—Шекдьтотгь.

до конца. Если же нам суждено отдать

свою жиэнь для чести родины, то я обра¬щаюсь к своим соотечественникам с

призывом обезпечить будущее людей, ко¬торые зависят от нас. Если бы мы оста¬лись живы, я мог бы описать страдания,

Р. Амундсен.

позаботиться обезпечить тех, кого мы под¬держиваем. Р. Скотт“.
Аткинсон похоронил Скотта и двух

его товарищей. Он оставил тела лежать
так как они лежали, засыпал палатку

сверху массою снега и над этим могиль¬ным холмом водрузил крест с крат¬кой надписью. Поиски тела Оатса оказа¬лись тщетными. Затем экспедиция возвра¬тилась в лагерь.
Тем временем Кэмпбелль, с товари¬щами, напрасно прождав Терра-Новы, были
вынуждены проводить вторую зиму в Ан¬тарктиде. Пришлос строить „игло",—дом
изо льда и запасать провиант на зиму,—
бить тюленей и пингвинов. Хотя дичи было

уже немного, зиму все-таки провели недур¬но и с наступлением первых весенних
дней (30-го сент.) двинулись на юг}., к
главной квартире в заливе Ма^^урдо.
Дорогой приходилось очень трудно, так

как лед был плох и местами встреча¬лась открытая вода, да и провизии было
немного. На счастье, по дороге нашли

склад провианта, очень облегчивший поло¬жение. Тем не менее отряд Кэмпбелля
благополучно добрался до лагеря, принес'я с
собою и разысканную коллекцию проф. Давида.
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Остававшиеся на месте члены экспедиции

также не теряли времени даром: геолог

Тайлор сделал ряд экскурсий на 3. Вик¬тории, снял значительную часть ея на кар¬ту и собрал большия коллекции, другой гео¬лог, Пристлей,—поднялся на действующий
вулкан Эребус (только с другой сторо¬ны, чем проф. Давид).

Пришедшая Терра-Нова забрала членов

экспедиции вместе с собранными коллек¬циями, и, оставивши в разных местах
склады провианта и топлива для будущих
экспедиций, отплыла в Новую Зеландию.

Так закончилась эта героическая стра¬ница в истории открытия южно-полярных
стран: Англия действительно имеет -лраво

гордиться своими сынами, которые муже¬ственно шли навстречу смерти из чисто¬идейных побуждений.
Выше помещены портреты трех наибо¬лее выдающихся деятелей в этой части
Антарктиды, — Р. Скотта, Р. Амундсена

и Э. Шекльтона, и на приложенной кар¬те можно видеть И маршруты их путе¬шествий.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

t Е- А. Бихнер.

18 марта, угнетенный мыслью о неизлечимой бо¬лезни, покончил саимоубийством на 52-м году жизни
известный русский зоолог Евиений Алексаидрович
Лихнер. Его научная деятельность почти целиком
прошла в зоодогическом музее Академии Наук,
куда Е. А. был приглашен ученым хранителем
по окончании им Петербургскаго университета. В

музее академии Е. А. заведывал отделом млекопи¬тающих. Начало его деятельности там совпало с
появлением в стенах муэея богатейших коллекций
млекопитающих, вывезенных Н. М. Пржевальским
из Центр. Азии и являвшихся единственными в то
время в европейских музеях. Естественно, поэтому,

что Е. А. посвятил все свое свободное от теку¬щих работ время разработке этих коллекций и
таким образом свяэал свое имя с именем Прже¬вальскаго. До выхода своего в 1899 г. в отставку
Е. А. успел обработать всех грызунов и начал
обработку хищных. Выход в отставку прекратил

его эанятия в этом направлении, но научной дея¬тельности Е. А. не оставил и еще накануне смерти
был занят подготовкою к печати очередного тома

„Российской Зоологической библиографии" (ВиЫио¬■graphиe Zoologиca rossиca). Из печатных трудов
Е. А. Бихнера следует отметить прежде всего одну
иэ первых его работ „Птицы .С.-Петербургской
губ.“ (1884), удостоенную премии, затем его обработку

„млекопитающих“ в "„Научных результатах пу¬тешествия Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азии“

{1888—1894), наконец, его популярный труд „Мле¬копитающия", составляющий отдельный том „Библио¬теки естествоэнания“ Брокгауз-Ефрона (1902—1906).
Другия главнейшия печатныя работьи Е. А. Бихнера
посвящены фауне млекопитающих Кавказа и Азии.

t Л. П. Кайльете. Loиs Paul Caиlletet.

Л. П. Кайльете скончался 23-го декабря протекшаго

года на 81-м году своей жизни. Возраст в жи¬тейском смысле, конечно, почтенный, но для науки
Кайльете был еще настолько бодр и имя его было
столь известно, что теперь, когда его не стало, в

ученом мире чувствуется та же скорбь, которая пере¬живается и всеми его близкими.
Л. П. Кайльете родился в Шатильоне на Сене

19-го сентября 1832 года. Будучи еще ребенком он
имел возможность, если не изучить, то достаточно
познакомиться с обработкой железа и с доменной
плавкой.
Потоки расплавленнаго металла и шлаков, стук

паровых молотов, шум прокатных станков и
других машин и печей—весь этот, как гово^ят,
ад металлургическаго завода, но ад, повинующийся

воле человека, произвсли свое впечатление на моло¬дого Кайльете, и ему захотелось управлять машинами,
захотелось быть одним из тех людей, по воле ко¬торых из руды получается свободный металл.
Окончивши среднее образование, он отправился в
Париж и поступил в высшее горное училище—
Ёсоие эирёгиеиге des Mиnes.

Первые ученые труды его касались, главным обра¬зом, обработки металлов. Попутно он изучал
свойства газов и обратмл внимание на способность

их проникать через металлы, а в 1870 году он иэ¬следовал свойства водорода, воздуха и азота при
очень высоком давлении (около 2000 атмосфер) и

впервые нашел числовыя данныя, показывающия от¬клонения от закона БойЛя. и Мариотта. С этих
пор он почти разстался с металлургией и эани¬мался больше законами термодигамики и свойствами

гаэов в лаборатории известнаго ученаго Сент¬Клер-Девилля. Здесь он. "проделал свои знамени¬тыя работы по сгущению газов в жидкости. В
1877 году ему удалось весьма остроумным спосо¬бом превратить в жидкое состояцие углекислый
газ, окись углерода и кислород:. Пос/иедние два до
того времени считались несжижаемыми. Череэ год
были им превращены в жидкое состояние иэот и
обыкновенный воздух.
Мы не можем здесь перечислить всех ученых

трудов Кайльете. Почти каждую неделю в семиде¬сятых и восьмидесятых. годах прошлаго столетия
появлялись сообщения о новых и новых иэследо¬ваниях его. В девяностых годах он обратил
особое внимание на изследование атмосферы. С вы¬соты второй площадки Эйфелевой башни в Париже
(60 сажен от земли) он бросал вниз тела раз¬личных форм и плотностей, и в результате по-
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явился целый ряд статей о сопротивлении воздуха.

Но падение тел в воздухе явилось только предва¬рительной работой к его изследованиям по подня¬тию тел в атмосфере. Появился ряд остроумных
изобретений, благодаря которым удалось пускать в
верхние слои атмосферы аппараты с самопишущими
приборами. При помощи этих аппаратов человеку
стали доступны для изучения верхние слои атмосферы.

Затем Кайльете изобрел особый аэростат, на кото¬ром возможно было подниматься воздухоплавателям
на высоту 6-ти—7-ми и даже десяти верст от по¬верхности земли.
В последнее время он принимал участие в

Правлении Французскаго аэроклуба, где своим при¬мером придавал особую жиёесть всей деятельности
общества воэдухоплавателей в его работе над за¬воеванием воздуха.

Изменение твердости металлов.
Уже давно иэвестно, что некоторые металлы при

обработке становятся пораэительно твердыми, a
после прокаливания снова теряют эту аномальную
твердость. Тамману удалось дать этому явлению
удовлетворительное обяснение !). Раньше принимали,

что при обработке меняется кристаллическое строе¬ние металла, или же он переходить в аморфное
состояние. Микроскопическия изследования автора по¬казапи, что эти взгляды не находят подтверждения.
Наблюдения приводили к выводу, что при затверде¬вании элаетическия свойства металла часто меняются

в чрезвычайной степени, в то Еремя как плот¬ность и электропроводимость не подвергаются ника¬кому заметному изменению. Это привело автора к

оригинальному обяснению увеличения твердости ме¬талла при обработке. Мельчайшие кристаллы, кото¬рые расположены друг около друга, и иэ кото¬рых состоит металл, носять название кристал¬литов. Известно, что кристаллы, на которые про¬изводится давление в определенном направлении,
уступают этому давлению, по направлению так наэы¬ваемых плоскостей скольжения. Перемещение частиц

параллельно этим плоскостям скольжения совер¬шается значительно легче, чем по другим направле¬ниям. На образование плоскостей скольжения при вы¬тягивании проволоки или при сдавливанга куска ме¬таллаТамман и сводит увеличение твердости металла.
Кристаллиты превращаются при этом в цилиндры,
составленные иэ тонких, расположенных другь
на друге пластинок. При прокаливании проволоки,

наоборот, имеегь место возстановление первона¬чальнаго кристаллическаго состояния, вследствие чего
образуются новые кристаллиты. Каждому металлу

отвечает особое давление и определенная темпера¬тура перекристаллизации. С этой точки зрения на
металл мы придем к чрезвычайно интфресным
выводам. У золота и меди образуются плоскости

скольжения в кристаллитах при меньшем давле¬нии, чем то, при котором целые кристаллиты пе¬ремещаются относительно друг друга. Золото и
медь поэтому необычайно ковки. У серебра сколь¬жение и перемещение кристаллов происходит при
одинаковом давлении, в то время как у железа,

никеля, цинка и др. металлов плоскости скольже¬ния образуются ясно только после преодоления твер¬дости конгломерата. На золоте и на целом ряде
сплавов автор находит экспериментальное под-

.4,9^ изм^нении свойств металла при обрэиботне. Zeиt¬schnff f. phиs. Chem T. ф0, стр. 687.

тверждение своих выводов. Твердость, повидимому,
всегда тем больше, чем меньше элементарная
структура кристаллов. Сплавы выказывают гораздо
большую сопротивляемость давлению, чем входящие
в их состав металлы, так как они составлены
из меньших кристаллитов, чем чистые металлы.
Твердость во время обработки растет, так как

вследствие обраэования плоскостей скольжения кри¬сталлиты делаются мельче. Твердость уменьшается
при прокаливании, так как благодаря перекристал¬лизации кристаллиты делаются крупнее.

«Ф«

Солнечная теплота, как источник
силы.

В физико-техническом институте (в Берлине)

проиэводились недавно опыты с превращением сол¬нечных лучей в химическую энергию.
Как известно, рост растений основывается на

химическом изменении, производимом солнечным

светом; при этом энергия солнечных лучей пе¬реходит в растении в химическую энергию.
Опытами имелось целью выяснить, какая часть

поглощаемых лучей проявляется в этом и дру¬гих подобных случаях в виде химической энергии.
Вопрос этот опытами, произведенными с фото¬химическим разложением аммиака, был разрешен
в том смысле, что приблиэительно 2°/0 поглощае¬мых лучей превращаются в химическую энергию,
остальные же превращаются в тепло.

Разрешение этого вопроса имеет очень болыиое

значение для практических попыток превращения

солнечнаго света в источник силы. Такие аппа¬раты имеются уже в действии, именно в тропи¬ческих и субтропических странах. По системе
американскаго ннженера Шуманна, солнечные лучи
направляются зеркалами на плоские металлические

сосуды. Сосуды помещаются в деревянных ящи¬ках, покрытых сверху непроницаемым для пара.
стеклом и устланных на дне непроницаемым для

тепла слоем пробки. Каждый такой ящик предста¬вляет собою основную единицу всего сооружения,
состоящаго из большого числа таких ящиков,

поставленных- таким образом, чтобы в полдень
свет падал на них отвесно (перпендикулярно кч»

крышке). С изменением времен года ящички, ко¬нечно, должны разставляться в ином положении,
чтобы по возможности больше поглощать света.

Каждая такая сковорода наполняется водой и соеди¬няется при помощи трубки с резервуаром во¬ды. Другая трубка с другой стороны соединяегь
каждый ящичек с трубою, собирающей пар и

гтриводящей его к машине. Полученный таким об¬разом пар имеет, конечно, слишком низкое да¬вление и соответственно этому машина должна иметь
особую конструкцию. Она работает при помощи кон¬денсатора, и собирающаяся в конденсаторе вода снова
перекачивается особым насосом к ящичкам. Рас¬ход воды, поэтому, весьма незначителен; потеря
ея возможна только при недостаточно плотном со¬единении труб. Все сооружение преднаэначено для
искусственнаго орошения и нашло себе применение

в Египте. Паровой машиной приводится в движе¬. ние насос, который при опытах, произведенных в

1911 году вблизи Филадельфии, накачивал в ми¬нуту 12.000 литров воды на высоту 33 футов, па¬ровая машина развивала, следовательно, 30 лошад.
сил. Если принять во внимание, что климатичеекия
условия Египта гораздо благоприятнее для такога рода
машины, чем в Филадельфии, то нужно согласить-



4Q7 Научныя новости и хроника. 488

ся, что устроенное таким образом предприятие

должно быть экономически выгодным. Изобрета¬тель Шуманн заявил, что легко построить соору¬жение на 10.000 и более лош. сил; но для этого
понадобилось бы такое количество ящиков, что

уход эа ними был бы затруднителен уже по
соображениям занимаемаго ими пространства. Одна
очистка эеркал потревовала бы слишком большого

персонала служащих. При прежних попытках ис¬пользовать солнечный свет для получения пара,
отдельныя зеркала устанавливались на больших
поверхностях.Последнияимели приблизительно форму
вогнутаго зеркала, в фокусе его ставился паровой
котел, на который отдельныя зеркала и отражали

светь. К самым эеркалам неудобно было подхо¬дить и потому их нелегко было содержать в по¬рядке. Новое усовершенствование Шуманна состоит
в том, что пар получается отдельно в каждом

ящичке. Паровой котел, так скаэать, разложен
на большое число составных единиц, и действие

этих элементов суммируется. Элементы могут

быть разставлены на земле на легких подставках.
Все сооружение удобнее для наблюдения, уход в
высшей степени прост, очистка зеркал возможна

в любое время. В виду простоты устройства рас¬ходы на содержание и ремонт ничтожны. Изобрета¬тель оценивает их maxиmum в 5°/в стоимости соору¬жения. Если этог расчет и сделан слишком
низко в виду того, что зеркала придется время от

времени заменять новыми, сбережения в топливе
тем не менее столь значительны, что постановка

такой машины несомненно окупится.

Бфэпроволочный тфлеграф без искр.
(Система Бетэно.)

В последнее время стало иэвестным иэобрете¬ние Бетэно новой системы безпроволочнаго телеграфа
без искр.
Для лучшаго понимания дальнейшаго вспомним

основныя положения распространения света и элек¬тричества.
Полагают, что пространство, не занятое молеку¬лами физическаго тела, заполняется особым видом
материи, называемым 9фиром. В то время как

звук распространяется в воэдухе или в среде мо¬лекул обыкновенной материи,исвет распространяется
волнами эфира, иначе говоря, колебания последняго

передаются на подобие кругов, проиэводимых кам¬нем, брошенным на спокойную поверхность воды.
Электрическия волны Гертца поцобны световым,

и, как эти последния, оне распространяются в
эфире. Волны, которыя передаются этой средой и

большая часть которых недоступна нашим чув¬ствам, различаются в фиэическом отношении по
длине волны (длина волны есть раэстояние между
двумя последовательными колебаниями).

Если длина волны крайне мала, напр., несколько
двсятитысячных мм., то колебание эфира вызывает
ощущение света, причем для раэличных цветов
различна и длина волны. Иначе говоря, каждый цвет
характеризуется определенной длиной световой волны.
При ббльшей длине волн колебания перестают

быть видимыми; однако, они могуть быть обнаружены,
благодаря их тепловому действию; наконец, при еще

ббльшей длине мы имеем дело с волнами электри¬ческими.
До настоящаго времени самыми длинными волнами,

которыя находили применение, быпи волны Гертца,

употребляемыя в безпроволочной телеграфии. Там
пользовалйсь волнами длиною до 10 klm.
Для получения же волн длиною в 10 и более klm.

требуются огромныя антенны, укрепленныя на значи¬тельной высоте, по крайней мере на 15 пилонах.
Изобретение Бетэно заключается, во-первых, в

возможности получать волны длиною. в 30 klm., a
во-вторых, в усовершенствовании антенн.
Каким же обраэом изобретение Бетэно дает

возможность осуществить безпроволочную телеграфию
без искр?
Предположим, что установлена антенна, которая

пбсылает Гертцевския волны длиной в 100 klm.

Иэвестно, что скорость распространения волн рав¬на 300.000 ифп. в сек., а так как длина волны
есть разстояние между двумя последовательными

„гребнями", то это значит, что время, разделяющее

два последовательныя колебания, равно времени, «о¬торое затрачивается одним колебанием на прохо¬ждение 100 klm.: оно равно изооо сек- To же можно
выразить и следующими словами: частота колебаний
антенны равна 3000 в сек.

След., для того, чтобы псилучать с помощью этой

антенны волны, необходимо присоединить к ней ма¬шину, которая сообщала бы ей 3000 колебаний в
секунду. Эта машина представляет собой альтерна¬тор с частотой колебаний в 3000 (Бетэно был
одним иэ иэобретателей этого альтернатора).
Итак, достаточно просто соединить антенну с

такого рода альтернатором и—что особенно важно—
соединить без посредства разрядников, являющихся

постоянным источником всяких затруднений и не¬правильностей при передаче.

Необходимо отметить, что эти длинныя волны рас¬пространяются, по словам изобретателя, лучше упо¬треблявшихся до сих пор и особенно рекомёнду¬ются им для сообщений на большия разстояния.
Равным образом эти волны не испытывают

будто бы влияния и солнечнаго света, тогда как

обыкновенныя волны распространяются днем значи¬тельно хуже, чем ночью.
Наконец, приемный аппарат, приспособленный к

волнам определенной и притом постоянной длины,
не принимает никаких других волн. Таким

обраэом, можно будет установить несколько от¬правных и приемных пунктов, один возле дру¬гого, без того, чтобы они мешали друг другу.
Это имеет большое значение, но еще более важ¬ным оказывается то обстоятельство, что на одной
и той же станции и даже на одной и той же машине

могут быть установлены приспособления для полу¬чения и посылки волн различной длины.
Все приемные аппараты могут быть также при¬способлены к волнам различной олиньи, так что
одна и та же станция будет иметь возможность или
разговаривать одновременно с различными станциями,
или посылать сразу несколько телеграмм на одну

и ту же станцию. Скорость отправления может до¬ходить до 200 слов в минуту.

Что касается применения новых волн в теле¬фонии, то было отмечено, что необходимо для вос¬произведения модуляции человеческаго голоса полу¬чить 20.000 колебаний в сек. Это соответствует
волне длиной в 15 klm., которая и может быть
теперь легко и удобно получена по способу Бетэно.
Альтернатор в 20.000 периояов, необходимый

для этой цели, представляет собой двухфазную ма¬шину.
Но мы не будем останавливаться (в виду значи¬тельной трудности) на технической стороне втого
изобретения и ограничимся поэтому лишь иэложен¬ным выше.
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Способ Бетэно, известный уже несколько лет
тому назад, получил в настоящее время прочное
экспериментальное обоснование, обнаружившее его
большое научное и практическое эначение.

Перфживание органов брюшной и
грудной полости.

Прекрасные опыты Карреля покаэали, что различ¬ныя ткани тела могут продопжать жить и вне ор¬ганизма. He так давно он сообщил, что можно
поддержать жизнь сердца и биение его в течение 100

дней после его извлечения ва тела зародыша цы¬пленка.
Новые опыты, о которых Каррель недавно сделал

сообщение в медицинской Академии, еще более за¬мечательны. Сущность применяемаго им метода
состоит в том, чтобы, асептически удаливши сразу
все грудные и брюшные органы животнаго вместе,
сохранять их эатем в особых условиях при
температуре в 38 градусов. Для этого тщательно

обеззараживается кожа шеи, груди и живота усы¬пленной эфиром кошки. Затем перерезывается
трахея, и в нее вставляется трубка, через кото¬рую вводят каучуковый зонд, для производства
искусственнаго дыхания. Брюшная полость вскры¬вается, аорта и нижняя полая вена перевязываются
и перерезываются около места раздвоения.

Тонкая и0Ьика, мочеточники также перерезаются

(с соблюдением асептики). После этого перевяэыва¬ют и отрезывают все задния ветви аорты и по¬лой вены, и таким образом совершенно изолиру¬ют внутренности брюшной полости, которыя оста¬ются связаны с животным лишь посредством
аорты и полой вены. Тогда вскрывают грудную по¬лость. Диафрагма отделяется от ребер. Артерии и

вены перевязываются и отделяются от своих пе¬риферических частей. Животное умирает. Блуждаю¬щие нервы, еимпатические и грудобрюшные тоже
перерезываются.

В"Ь этот момент сердцебиение совершается очень

слабо и артериальное давление падает очень ниэко.

Вся масса грудных и брюшных внутренностей

вынимается из трупа и кладется в приемник, со¬держащий раствор Рингера при температуре 38°.
Через несколько минут сердцебиение становится
чаще и сильнее, артериальное давление повышается;

в это время эспериментатор переливает в по¬лучившийся после операции "своего рода „внутренност¬ный организм* кровь другой кошки. Легкия после
этого становятся розовыми, кровяное давление повы¬шается и сердце правильно бьется от 120 до 150
раз в минуту. Пульсации брюшной аорты совер¬шаются с нормальной силой; можно видеть и ощушать
тоже пульсации артерий желудка, селезенки, почек

и даже яичников. Сверх того, наблюдались пери¬стальтическия движения желудка и кишек. Внешний
вид внутренностей совершенно нормальный.
В таком виде внутренности эти кладутся в

ящик, наполненный раствором Рингера. Крышка
этого ящика сделана из тонкаго японскаго шелка,
покрытаго стеклом. Трахейная трубка соединена с

отверстием в стенке сосуда, для того, чтобы мож¬но было производить искусственное дыхание. Точно
так же к отверстию пищевода присоединяется трубка,

для введения в желудок воды и питательных ве¬Ществ. Кишечник выведен наружу через особую

трубку, где устраивают искусственное заднепроход¬ное отверстие. Весь ящик с его содержимым по¬мещают в термостат при темпвратуре 38е.

При таких условиях внутренности, повидимому,
приходят в нормальное состояние. Биения сердца
сильны и правильны. Циркуляция органов нормальна.

Кишечник производит перистальтическия сокраще¬ния и опорожняется через искусственное заднепро¬ходное отверстие. В опыте, когда желудок был
наполнен мясом в‘ момент смерти животнаго,

происходило тоже нормальное пищеварение в тече¬ние нескольких следующих часов.
Большею частью можно поддерживать живым пс¬добный препарать из внутренностей в течение 11
или даже 13 часов после извлечения их иэ тела

животнаго. Иногда внезапно череэ 3—4 часа на¬ступает умирание, которое сказывается прежде всего
ослаблением и неправильностью сердцебиения, а за¬тем сердце окончательно останавливается.
При вышеизложенных условиях опыта жизнь

чудовищнаго существа, без головы, без членов
тела, почти без туловиша, есть в высшей степени

интересный факть, создаюший совершенно неожидан¬ныя условия для изучения многих проблем физиоло¬гии и биологической химии, а быть может такжё и
для каких-либо практических приложений.

Разделение труда у пчел.
К известному всем разделению труда у пчел

французский ботаник Гастон Боннье прибавил еще

одно наблюдение, указывающее на удивительную спе¬циализацию труда у этих насекомых.
По Боннье, пчелы-работницы, непрерывно летаю¬щия от своих ульев к цветущим растениям и

обратно, разделяются по своей функции на две кате¬гории, а именно, на пчел-разведчиц и пчел-соби¬рательниц. •
Тогда как пчелы-собирательницы прямо летят

к намеченной и известной им цели и затем воз¬вращаются домой, пчелы-разведчицы, отличающияся,
между прочим, другим эвуком полета и несколько

напоминающия всеми своими привычками ос, спе¬шат к самым разнообразным цветам и опу¬скаются то здесь, то там. Затем оне приводят с
собой нескольких пчел-собирательниц, с кото¬рыми вместе и производят сбор. Боннье отмечал
отдельных пчел разноцветным порошком в то

время, когда оне кружились над цветком или си¬дели на нем.

Утром многочисленнее других были пчелы-раз¬ведчицы; оне устанавливали область сбора (то же на¬блюдалось после засухи или в конце лета, когда
уменьшается сбор пищи). В хорошие летние дни к

полудню встречались почти одне пчелы-собиратель¬ницы. Оне, по наблюдениям Боннье, никогда не за¬ботятся о приискании новых источников сбора. Боль¬ше всего поражает факт, что пчелы-разведчицы
приводят с собой только такое количество пчел¬собирательниц, какое необходимо для даннаго сбора.
Это указывает по Боннье на некоторую способность
к соображению.

-Sg*

Темпфратура в антарктичфских
странах.

Некоторыя из метеорологических наблюдений ан¬тарктической экспедиции Амундсена уже обработаны.
Непрерывныя наблюдения производились в Фрамгейме
(на месте стоянки) в течение десяти месяцев с
апреля 1911 г. до января 1912 г. включительно. Из
этих данных по сравнению с предыдущими запи-
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сями в антарктических странах могут быть вы¬числены средния величины для февраля и марта. Сред¬няя годовая температура станции была найдена —25,2°
Цельсия, т.-е. самой низкой годовой температурой,
которая когда-либо наблюдалась на эемном шаре.

Как самая низкая отдельная температура была от¬мечена в —58,5° Цельсия. В холодном поясе Си¬бири были эарегистрированы, как известно, гораздо
более низкия температуры.

Шпицбфргенсная экспедиция Р. Шре¬дфр-Штранца.
Сообщаем подробности об участи экспедиции Р.

Шредер-Штранца (см. „Природа", 1913 г., март,

„Геогр. известия"). 5 августа 1912 года экспедиция от¬плыла из Тромсе на судне „Герцог Эрнст" по
направлению к восточному берегу Шпицбергена. Шре¬дер-Штранц имел намерение с тремя спутниками
пёрейти череэ Северо-Восточный остров и далее
пересечь Шпицберген в западном направлении до

Датскаго острова, чтобы там снова взойти на ко¬рабл. Обехать восточный берег Шпицбергена не
удапось иэ-эа скопления льдов; поэтому судно про¬шло вдоль западнаго берега на север и около 20
августа достигло Трейренбургской бухты на север¬ном берегу между проливом Гинлопен и заливоМ-ь

Вийдетбай. Здесь был построен скпад для Р. Шре¬дер-Штранца; который 15-го августа вместе с ка¬питан-- лейтенантом Зандлебеном, д-ром Май¬ром и препаратором Шмидтом высадился в
сплошном льду несколько севернее залива Кросс¬бай чтобы сухим путем на санях добраться до
Трейренбургской бухты. С тех пор об этой са¬мой экспедиции нет известий; есть надежда, что, .они
добрались до немецкой научно-наблюдательной станции
на Кросс-бай или до одной из хижин промысловых

и находятся в безопаснйети. Льды задержали экспе¬диционное судно в Трейренбургской бухте, поэтому
экипаж покинул его 9 - те сентября, чтобы" ’пеш¬ком добраться к. югу до „залива Адвент - бай.
Ботаник, д-р Мёзер, и зоолог, д-р Детмерс,
скоро отделились от главной партии и пошли на
Polhejm-Quartиer, чтобы скорее достичь Адвент-бая.
Океанограф, д-р Рюдигер, отморозил ногу и был
принужден остаться в одной иэ промысловых
хйжин на внутреннем берегу Вийде-бая; -йместе с
ним остался художник маринист Раве, побоя-в-

шийся трудностей предстоящаго пути; в хижине
был обильный запас провизии до самаго января.
Остальных членов экспедиции наступившая темнота

и плохая погода также заставили прекратить пере¬движение к югу и искать убежища в одной из
хижин у мыса Петермана, еще далее по берегу
Вийде-бай. Отсюда 10-го декабря капитан Ритшель
один отправился пешком к Адвент-баю, куда
он пришел 27-го декабря, сильно пострадавши от
мороза. Остальные члены экспедиции хотели вернуться
к судну, чтобы в случае необходимости оттуда

снабдить припасами д-ра Рюдигера. Горнорабочие, эи¬мующие в Адвент-бае, сейчас же приступили к
снаряжению вспомогательной экспедиции, которая

должна отправиться на север при первой воэмож¬ности. Экспедиционное судно лежит невредимо на
берегу Трейренбургской бухты; следующим летом

его можно в целости увести оттуда. Много меся¬цев можегь пройти, пока получатся известия о на¬ходящихся в величайшей опасности членах экспе¬диции !).
Антарнтичесная энспедиция Фильхнера.

Германская южно-полярная экспедиция (см. „При¬рода“, 1913 г., февраль, „Геогр. иэв.“) вернулась иэ
области своих изследований в Буэнос-Айрес, но
ближайшим южным летом отправится обратно,
чтобы сообразно программе докончить намеченныя
работы. Пройдя через пояс пловучих льдов в
1.200 морских миль шириною, экспедиция вфеврале

1912 года открыла твердую эемлю под 76° 35' юж¬ной широты и 30° западной долготы и прошла вдоль
нея до 79° юж. шир. В честь умершаго принца-ре¬гента Баварии Луитпольда, почетнаго покроцителя
экспедиции, новая земля получила наэвание „Земли

принца-регента Луитпольда". Новооткрытая земля со¬ставляет южное продолжение „Земли Котса“, которая
быоа открыта еще Брюсом на „Скотии". Под 78°
юж. широты экспедиция встретила большую ледяную
стену, названную „Барьером имп. Вильгельма". На
этот барьер была произведена удачная высадка,

но вскоре приливом отломило несколько квадрат¬ных километров льда со стоявшей. на нем стан¬цией, которую однако удалось спасти и взять на
борт. Далее во время обратнаго. путешествия к
о-ву Южной Георгии „Германия“ 9-го марта под
7-5® 43' южн. шир. и 32° 19' эападн. долг. попала в

сплошной движущийся лед, с которым безпомощ¬но носилась no морю—„дрейфовала"—сначала к за¬паду, потом к северо-западу, далее к северу и
к воетоку,. Только 26 ноября под 63° 37' южной
широты и 36°-34' зап. долготы удалось освободить
судно, взрывая лед, и 19 декабря Германия бросила
якорь у берегов Южной Георгии. Произведенныя во
время дрейфа океанографическия и метеорологическия
наблюдения дали следующие результаты: море Уэдделя
перед Барьером мелко, но посредине достигаеть
глубины 5.148 метров и на севере отделяется от
Атлантическаго океана повышением дна почти до

1.000 метров глубины. Над морем Уэдделя заме¬чается сильное понижение атмосфернаго давления; во¬круг этого минимума образуются воздушныя тече¬ния, которыя облегчают движение судна на восточ¬ной стороне и затрудняют на западной. Во время
дрейфования с корабля была снаряжена 8-мидневная

*) В настоящее время в Германии органиэована под¬писка4 во главе 'которой стоят многие видные географы,
снаряжение специальнсй экспедиции, задачей которой будет
разыскать й спасти Р. Шредер-Штранца и его товарищей.
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санная экспедиция по направлению к земле Морелля,

но ея не удалось найти. Корабль и все его снаря¬жение находятся в прекрасном состоянии; живот¬ныя, провизия и уголь почти непочаты, так что в
следующем декабре экспедиция без больших при¬готовлений может снова вернуться в изследуемыя

области. К несчастью, в самом начале путеше¬ствия на Южной Георгии скончался от болезни сер¬дца капитан Фаэель, морской руководитель экспе¬дииии.
Мост череэ Гоанго.

Оконченная в октябре jjjoro года постройка
желеэнодорожнаго моста через Гоанго на линии

Тяньдзин-Пукоу после открытия железной доро¬ги, происходившаго в средине лета, установила
прямое сообщение между Пекином и Шанхаем.
Теперь можно прибыть от Шанхая в Пекин

через 32 часа езды по железной дороге. Сгром¬ный мост длиною в 1255 метров выстроен

машиностроитецьным заводом Аугсбург-Нюрен¬берг и представляет собою мастерское произведе¬ние инженернаго искусства. Ширина русла Гоанго на
этом месте—около 200 километров выше устья—
равняется 422 метрам, полоса разлива во время
высокаго стояния вод захватывает 1300 метров,

так что, кроме моста, собственно через поток дли¬ною в 422 метра пришлось построигь еще несколь¬ко мостов, на случай половодья с общей длиною
в 834 метров. Полоса разлива пересекается на
правом берегу одним; на левом восемью мостами;

каждый с пролетом в 91,5 метра. Главный реч¬ной мост имеет два боковых пролета каждый
в 128 метров и один средний в 165 метров.
Мост построен временно для одноколейнаго пути,
но уже сделаны все гириготовления для того, чтобы
впоследствии, не прерывая движения, превратить его
в двуколейный; для обшаго движения на мосту по

обеим сторонам рельсоваго пути лежат пеше¬ходныя дороги, каждая в 1,75 метра Шириною.
Величайшия затруднения при постройке доставила
кладка фундамента для мостовых быков,—прежде

всего пришлось сильными плотинами ввести в опре¬деленныя границы поток, поверхность котораго
эдесь, в нижнем течении всегда стоит несколько

выше окружающаго побережья, — чтобы избежать

изменений течения во время половодья. Лет 60 тому

назад Гоанго ворвался в русло сравнительно не¬широкой, но глубокой реки Тачинго, которая с тех
пор и составляет его нижнее течение. Во время

постройки оказалось, что русло Тачинго лежит ме¬тров на 17 ниже ниэкаго стояния вод Гоанго и
что в этом русле образовался слой плотной гли¬ны, теперь нерастворимый даже текучей водой. Над
ним лежат слои песку и мягкой глины, отложен¬ные эа 60-летний период и теперь еще отлагаемые
р. Гоанго. Фундамент надо было опустить до этой

твердой глины,—фундамент главнаго быка на 25 ме¬тров, боковых метров на 17 ниже поверхности
самаго нйзкаго стояния реки. Под основанием фун¬дамента были вколочены, кроме того, железобетонные
стержни на глубину от 8 до 11 метров, чтобы пе¬редать давление быков более глубоким слоям и
избежать раэмывания водой. Постройка моста про¬должалась три года, в течение которых окончанию
сооружения часто грозили серьеэныя затруднения;

среди них не последнее место занимали политиче¬ские перевороты последних лет, сильно мешавшие
работать. Теперь законченный мост представляет
собою архитектурное произведение перваго разряда и
можегь быть причислен к самым значительным
мосгам земного шара.

Нильская плотина в Ассуане.
Только что закончена перестройка энаменитой

Нильской плотины в Ассуане, поднятие которой

уже вскоре после того, как в 1902 году эа¬пруда начала действовать, оказалось необходимым,
чтобы пуч-ем орошения расширить и сделать более

производительной значительную часть Верхняго Егип¬та. Теперь плотина поднята на 7 метров; 23 де¬кабря прошлаго года состоялась торжественное от¬крытие вновь сооруженной части в присутствии хе¬дива, лорда Китченера и государственных властей.
Теперь после поднятия плотины поверхность стоя¬чей воды лежит на 114 метров выше уровня

моря, и в будущем окажется возможным не толь¬ко доставить лучшее орошение полям нильской дель¬ты, но и провести воду в выше лежащия местности
и таким обраэом приобщать к культуре все новые

и новые участки. К сожапенью, ' новым сооруже¬нием сильно повреждены прославленныя развалины
древняго храма на острове Филэ; теперь во время вы¬сокаго стояния оне будут совершенно покрыты водой;
только летом, когда вода в бассейне сильно бу¬деть понижаться вследствие большого расхода влаги,
колонны поднимутся над поверхностью вод. Однако,

думают, что дальнейшаго разрушения этого велико¬лепнаго памятника древне-египетской архитектуры не
последует, благодаря укреплению почвы, произведен¬ному во время постройки плотины. До сих пор
бассейн эапруды вмещал 980 милл. куб. метров
воды, теперь же после поднятия плотины вмещает
2300 мил. куб. метр.; с помощью этой массы воды

надеются быть в состоянии оросить на целый мил¬лион федданов (около 4200 кв. км.) почвы больше,
чем раньше. Общая сумма расходов по постройхе
плотины в ея настоящем виде равняется круглой
цифре 100 миллионов марок (50 мил. p.). Этой
крупной сумме можно противопоставить такия же
крупныя цифры, которыя выражают, насколько
увеличилась проиэводительность страны со времени
пользования водой из эапруды: урожай полей в

1912 году увеличился против урожая 1894 года так¬же на 100 миллионов марок.

ПРИРОДА, апрель 1913 г. 32
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с м  с ь.

Непроницаемая для лучей Рфнтгена
ткань.

Работы с рентгеновскими лучами, вызывавшия

много раэ опасныя для жнэни заболевания, навели
на мысль Z. G. Droиt сделать ткань непроницаемою

для рентгеновских лучей посредством окрашивания
ея свинцовыми солями (Comptes Rendus 155, p. 706).
С помощью специалистов в области выработки

тканей и красок ему удалось окрасить некоторыя

шелковыя материи фосфорнокислыми солями свинца.

Квадратный метр такой ткани весигь всего лишь

266 граммов и содержит 68°/0 минеральнаго веще¬ства, из которых 8°/0 фосфорной кислоты, 24%

окиси олова, 34°/0 окиси свинца и 2% щелочи, из¬вести и т. д. Эта ткань оказывает такую же за¬щиту, как и медный лист 0,044 мм. толщиной или
лист латуни 0,048 мм. толщиной. Двойной слой та¬кой ткани защищает руку даже от весьма жест¬ких лучей, которые считаются особенно опасными
для кожи. Шесть рядов этой ткани, -положенные
один на другой, представляют абсолютную защиту
при радиологических работах. Вероятно, эта ткань
окажет также хорошия услуги для определения доэы
рентгеновских лучей при лечении ■ больных.

ЕЯОСЙ9

Взаимное притяжениф судов.
В прошлом году потерпел крушение английский

пароход „Olympиc" в то время, как он со слиш¬ком большой скоростью обгонял другой. След¬ствием было столкновение и указанное несчастье.
По этому поводу был сделан доклад англичанами
Gиbson и Thompson перед Brиtиsh Assocиatиon 1912 г.
о вэаимном притяжении между кораблями, если

один обгоняет другой. Перед этим были сде¬ланЫ опыты с двумя судами—одно было пароход
„Принцесса Луиза" длиною 27 метров и другое —
моторная лодка 10 метр. длиной. В первом рейсе
рули были укреплены в средней плоскости, и оба
судна двигались параллельно. При втором рейсе рули

были поставлены под углом, чтобы удержать мо¬торную лодку в собственном направлении. Наиболь¬шая скорость последней составляла 6 узлов, у „Прин¬цессы Луизы" скорость равнялась скорости упомяну¬таго „Olympиc", т.-е. 18 узлов. Когда большое судно
опережало маленькое, первым действием было от¬талкивание, которое переходилр в притяжение, лишь
только нос моторной лодки немного поворачивался
в сторону „Принцессы Луизы", и это притяжение
неуклонно вело к столкновению, если максимальное
раэстбяние между обоими суднами было не больше
длины маленькаго корабля, увеличенной в 3,5 раза.

При ббльшем разстоянии столкновение делалось за¬труднительнее, но и опаснее, тогда как при малом
разстоянии происходило только легкое соприкоснове¬ние. Точныя измерения силы и момента, ведущих
к столкновению, указывают, что момент вращения
лодки воэрастаеть немного сильнее, чем квадрат

ея скорости. Так как действие руля прямо пропор¬ционально этому квадрату, то лодка при больших
скоростях легче удерживается в своем курсе. Из
этих опытов вытекает, что даже в глубокой
воде, если одно судно перегоняет другое, имеется

опасность столкновения, но эта опасность при доста¬точной внимательности может быть устранена.

Ацетиленовый анкумулятор.
Впервые эа время учреждения института премий

Нобелевская премия в 1912 г. была присуждена
не ученому теоретику, а инженеру-практику. Этот
лауреат, Густав Дален, родился 30 ноября 1869 г.
около Stentorp, в Швеции. Его важнейшей работой
является изобретение ацетиленовых аккумуляторов,
которые в состоянии воспринимать ацетиленоваго
газа в 100 раз больше своего обема.
Этот прибор состоить из стального цилиндра,

внутренняя полость котораго наполнена асбестом,
смоченным ацетоном, и разделена на капиллярныя
камеры, чтобы предотвращать вэрывы ацетилена при

его сжатии. С помощью своего ацетиленоваго акку¬мулятора Дален построил светящиеся бакены, слу¬жащие для освещения рейда или фарватера. Здесь
аккумулятор посредством трубки соединен с га¬зовым приемником. Ведущий к этому приемнику
клапан открывается давлением газа аккумулятора

и автоматически закрывается при наполнении прием¬ника. Газ, периодически вытекаюший благодаря этому
из приемника, посредством особаго прибора авто¬матически воспламеняется. Такая смена наполнения
приемника и его опоражнивания с последующей за¬тем вспышкой совершается безпрерывно в течение
долей секунды. Таким образом получается впеча¬тление непрерывнаго света. Далее, чтобы уменьшить
безполеэное сгорание гаэа в бакене при дневном
свете, Дален изобрел еще солнечный клапан,
который позволяет бакену действовать лишь в

отсутствие солнца. Это достигается благодаря двой¬ной металлической пластинке, состоящей иЬ черной
и блестящей полос металла с большим тепловым

расширением. Черная полоса, благодаря своей боль¬шой способности поглощать лучистую теплоту, рас¬ширяется сильнее и действует на рычагь, который
при освещении запирает газовый клапан, а при
ослабевании освещения снова позволяет последнему
отнрываться.

Это изобретение настолько совершенно, что маяки,

снабженные этим приспособлением, могут оста¬ваться на долгое время без всякаго особаго кон¬троля. Поэтому эта система введена уже во многих
местах, наприм., на побережье Южной Америки и

Панамском канале. Несомненно, что газовый акку¬мулятор Далена должен сыграть большую роль в
деле сигнализации на железных дорогах.

К несчастью, в сентябре прошлаго года Дален
потерял зрение, благодаря взрыву гаэа, но имеется

еще надежда, что он будет в состоянии продол¬жать свое дело.
68ЭС89

Камера со щелью.

Простейшая мыслимая фотографическая камера, в

которой линза заменена малым, обыкновенно круг¬лым отверстием, так называемая „камера с от¬верстием", находигь до сих пор мало применения
для практических целей, так как снимки получа¬ются недостоточно резкими, а сама семка, вслед¬ствие слабости света, проходящаго через отверстие,
происходит эначительно дольше, чем с обекти¬вом. Но, тем не менее, недавно эамечено, что это
простое, дешевое приспособление имеет также и свои
преимущества, а именно дает большой глубины чрез-
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вычайно мягкие снимки, свободные от световых пя¬тен и искриалений.

Кроме того, эта камера не требует „наводки“ и
.пает возможность работать при всяких фокусных
разстояниях.
Вольфгангь Отто в Киле усовершенствовал идею

„камеры с отверстием“ и построил „камеру со
щелью”. В передней стенке этой камеры на месте
круглаго отверстия имеется прямолинейная шель, a
на нэвестном раэстоянии огь нея находится вторая

Рис. 4

Обе щели имеют различное направление: одна,
обыкновенно, вертикальное, а другая горизонтальное,

ло может быть и другое расположение, Стенки мо¬гут стоять наклонно или могут быть изогнутыми,
и, наконец, в одной и той же стенке можно сде¬лать не одну, а несколько щелей.

Простейший случай представлен на рис. 1, 2 и

3, на которых щели стоят вертикально и гори¬зонтально.
Как видно из рис. 1 и 2, все вертикальныя ли¬нии предмета изображаются в таком масштабе, как
еслибьи отверстие, их вызывающее, находилось в
горизонтальной щели, и, наобороть, горизонтальныя

линии получаются такого раэмера, как еелибы отвер¬стие находилось в вертикальной щели. Рис. 4 дает
снимок, при котором пластинка была удалена на

21 см. от горизонтальной и на 14 см. оть верти¬кальной щели. На рис. 5 енят тот же вид, но при
этом обе щели были повернуты на прямой угол.

При беглом взгляде на снимки сокращение раз¬стояний в одном направлении мало бросается в
глаза, но при сравнении обоих снимков раэница
сильно эаметна.

Камера со щелью заслуживает внимания не только

как научный курьез, но и может иметь практи¬ческое применение. Архитекторы, например, могут
с ея помощью быстро получать наброски в раз¬личном масштабе, карикатуристьи могут получать
комическия изображения, декораторы могут иэменять
узоры тканей и ковров и т. д.
Чем ближе находятся друг от друга обе щели,

тем более сходства имеют снимки со снимками.

Рис. 5.

непроницаемая для света стенка, в которой сделана которые дает камера с отверстием; когда обе
такая же щель. стенки совсем сдвинуты, то от обеих щелен
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останется только прямоугольное отверстие, и „камера
со щепью" превратится в „камеру с отверстием“.

фОСЙ9

Фотографирование с ракеты.
Нужно обладать действительно необыкновенным

воображением, чтобы найти какое-нибудь взаимоот¬ношение между ракетой и фотографической камерой,

но иэобретательность г-на Альфреда Мауля преодо¬лела эти трудности, и ракета с камерой в мир¬ном сожительстве образовали один аппарат.
Ракета-камера, как можно было бьи назвать этот

вновь изобретенный аппарат, предназначена для воен¬ных целей и недавно была демонстрирована перед
германскими военными властями с такйм успехом,
что она была оффициально принята. Задача постройки

такого аппарата была не иэ легких, и изобрета¬тель потратил на решение ея 12 лет. Аппарат
описывается, как состоящий из фотографической
камеры, помещенной в остроконечном колпачке,

на вершине котораго находится пневматический элек¬трический контакт и держатель, удерживающий па¬рашют и верхнюю часть ракеты. На верху держа¬теля—гироскоп, который служит для того, чтобы
держать камеру в нужном положении для снимания

фотографий. Палка ракеты около 15 футов длины и

на нижнем конце своем несет деревянное опере¬ние. Вся ракета 20 футов длины и весит около 84
фунтов. Фотографическая камера может брать пла¬стинки ф X Ю дюймов.

Чтобы дать надлежащее направление при выстре¬ливании ракетою, последняя помещается в специаль¬ной формы „пушечной повозке“, которая воэвышается
наверху толстаго треугольнаго основания и способна

принимать положения от гориэонтальнаго до 90 гра¬дусов к гориэонту. Когда ракета эажигается элек¬трически (на разстоянии около 200 ярдов), гироскоп
начинает дейетвовать, и через 8 секунд ракета
с камерой достигаеть высоты около 2600 футов.
Когда ракета достигает самой высокой точки своей
траектории, камера ставится в нужное положение

гироскопом, покрывая поле эрения, эатвор в ка¬мере тотчас же открывается и снимок отпечатле¬вается. В тот же моменгь парашют, который
образует часть аппарата вверху ракеты, освобо¬ждается, и ракета разделяется на две части. Пара¬шют раскрывается, и весь механиэм тихо спускается
на эемлю приблиэительно чрез пятнадцать минут.

650CS9

Удивительная точность.

Очень красивый пример той исключител|>ной точ¬ности, которой достигает современная техника в

своих произведениях, демонстрировался на устроен¬ной недавно в Лондоне выставке машин. Предста¬витель одной фабрики шаров предлагал посетите¬лям выбрать из болыиого числа шаров один,
после чего этому шару давапи падать приблизитель¬но с высоты в 1и/2 метра на гладко отполирован¬ную строго горизонтальную поверхность. Шар отска¬кивал огь этой поверхности приблизительно раэ
100 и, в конце-концов, останавливался на ней на

том же месте, о которое он ударился в первый
раз. Если бы была хотя малейшая неточность в

форме шара, он обязательно остановился бы где¬нибудь в другом месте.
В8ЭС5ф

Прфделы чувствительности научных.
приборов и органов чувств.

Несмотря на чрезвычайную чувствительнодть мно¬гих научных аппаратов, рсобенно спектроскопа к

электроскопа, глаз и нос обнаруживают в отно¬шении к некоторым веществам не меньшую чув¬ствительность; они могут открывать количества не~
вообразимо малыя. Если мы представим только, как.
напр., велика красящая сила некоторых из новых
анилиновых красок, то станет очевидным, что
в весьма больших разбавлениях, когда глаз все
еще замечает цвет, количество присутствующаго

красящаго вещества должно быть совершенно ни¬чтожным. Сравнительно недавно была введена

серия красок, которая вытесняет эозины; оне из¬вестны под именем родаминов и дают велико¬лепные красные оттенки. Краска, называемая С-экс¬тра, продолжает обнаруживать резкую окраску, эа¬метную для глаза, в растворе, где присутствует
ея только одна биллионная грамма и, вероятно, даже
меныие. Это значит, что в одном миллиграмме
раствора присутствует по меньшей мере одна
частица красящаго вещества, весящаго менее чем

0,0000000000001 грамма. Чувство обоняния в со¬стоянии обнаружить даже меньшия количества ча¬стиц, так как присутствие ароматической эссен¬ции роз 'в воздухе легко ощущается, когда ея на¬ходится только одна треть тысячебиллионной части
(0,000000000000000333 грамма) грамма в кубиче¬ском миллиметре воздуха. Когда чрезвычайно малыя.

количества вещества, которыя таким образом ста¬новится возможным открыть с помощью оптиче¬ских и обонятельных нервов, будут сравнены с.
количествами, которыя обнаруживает, скажем, спек¬троскоп, то оказывается, что человеческий орга¬низм легко выдерживает это сравнение и стои^даже
выше по своей силе открывать малыя количества.
Спектроскоп разсматривается как удивительный

инструмент, потому что он в состоянии обнару¬жить чрезвычайно малыя количества вещества. Но
когда мы узнаем, что он открывает Присутствие
неона, когда он находится в количестве 0,000005
куб. сантиметра, а в других случаях: 0,00006
миллиграмма стронция, 0,00001 миллиграмма лития и

0,0000003 миллиграмма натрия, то сразу же уви¬дим, что эти количества грубы по сравцению с
теми, какия открываеть человеческий нерв: Однако

научный инструмент, употребляемый при элект^и¬ческих наблюдениях, электроскоп, стоит выше
нервов человеческаго органиэма, так как чув¬ствительный электроскоп почти в миллион раэ
чувствительнее спектроскопа. Усовершенствованный
современный инструменть в состоянии открыть одну
миллионную часть миллионной части миллиграмма радия^

68ЭСЙф

Окаменелый лес в Хемнице.
Проф. Стремме.

Город ХемницвСаксонии обладает памятником.

природы, единственным во всей Европе. На перекре¬стке улиц Орта и Цеппелина, в предместьи Гиль¬берсдорф, поставлено несколько обломков окамене¬лых стволов араукарии из эпохи краснаго лежня,
воздвигнутых здесь в память архитектора Августа
Орта (рис. 1). Самый большой из этих стволов,
в 26,3 м. длины, был найден при постройке дома.

на улице Цеппелина. Диаметр нижняго разреза рав¬нялся 1,10 м., диаметр верхняго 0,50. При нем была.
еше корневая часть в 2,50 м. в поперечнике. Три:



501 С м е с ь. 502

больших обрубка этого иЬрева-великана поставлены

один возле другого и, кроме них, еще стоят не¬сколько других интересных обрубков. Но эти дре¬весные остатни, водруженные в виде памятника, да¬леко еще не заслуживают названия окаменелаго леса,
которое скорее можно применять к группе древес¬ных сгволов в саду музея Короля Альберта, в

Рис. 1.

Хемнице, поставленных там профессором Стерце¬лем (рис. 2). Все это значительное количество арау¬каритовых стволов было найдено в Хемнице¬Гильберсдорфе в течение последних десятилетий.
Хемниц-Гильберсдорф является одним из не¬многих мест, где найдены значительныя залежи
ископаемых окаменелых древесных стволов; та¬ковые найдены также в большом количестве в
Киффгейзере и принадлежат к одной и той же
геологической зпохе. В отдельных экземплярах
такие стволы встречаются в Германии, повсюду в
отложениях краснаго лежня, одевающих покровом
в несколько согь метров мощности разрушенные
остовы древних складчатых гор и вулканических

массивов, наприм., в Шварцвальде, Вогезах, Оден¬вальде, Шпессарте, Тюрингенском лесу, Рейнских
Сланцевых горах, Гарце и Рудных горах. По¬роды краснаго лежня состоят большею частью из
конгломератов, песчаников и глинистых сланцев,

следовательно, из обломочных пород, происшед¬ших от-разрушения окружающих древних гор.
Это покров из обломочнаго материала, подобный
современному обломочному покрову, одевающему
склоны Альп.

Многия породы этого краснаго лежня инеют крас¬ный цвет, откуда и происходит название. Между
осадочными породами встречаются остатки древних
^улканов: порфировые и мелафировые пласты (древ-

ние лавные потоки) и вулканические туфы (скопление

вулканическаго пепла и камней). В таком порфи¬ровом туфе и найдены Гильберсдорфские стволы.
Положение стволов при нахождении их было раз¬личное. Кроме более или менее больших стволов,
лежащих в горизонтальком положении и всегда

разделенных поперечными трещннами на обрубки

(„барабаны"), найдены были также древесные пни в

стоячем положении, очевидно, на местах их пер¬воначальнаго произрастания. Найдены они в пластах

песчаника или песчанисто-глинистаго сланца, в ко¬торых они по всему вероятию росли, или же в на¬ходящихся над ними порфировых туфах. Туфы
эти, очевидно, доставляли и материал для окаменения,

кремнезем, или кремневую кислоту.

Происходило это окремнение очень своеобразно.

Растение постепенно, клетка за клеткой, обращалось

в кремнеэем, так что под микроскопом можно

и теперь до тонкости проследить все первоначальное

строение его тканей. Кора дерева везде отсутствует.

В трубе из туфа, окружающей дерево, иногда со¬хранились отпечатки листьев и кора от ветвей,
сучьев и молодых стволов, но на месте коры

стараго ствола находится пустое пространство, на¬полненное или каолином, или черноватой, углевидной,
рыхлой массой. Этог своеобразный тип окамене¬ния обясняется тем, что деревья еще стояли на
месте и продолжали свой рост в то время, когда
начинался уже процесс окремнения. Вода, которую

они всасывали, содержала в себе кремнезем, по¬лучившийся в растворенном виде из туфов, где
он встречается в больших количествах и из

которых освобождается также при раэложении сла¬гающих туф минералов. Вода, просачиваясь сквозь
туф, растворяла кремнезем, а затем отлагала его
в клетках растений. Можно предполагать, что здесь,

у Гильберсдорфа, лес был покрыт туфами (мо¬жет-быть, залит потоками вулканической гряэи), и

что затем деревья питались водой, насыщенной крем¬невой кислотой. При процессе питания деревьев, не¬которыя химическия превращения могли произвести
выделение кремневой кислоты в студенистом виде;
пропитывание тканей кремнеземом могло происходить

Рис. 2.

и прямо от испарения воды в растении. Отложение

кремнезема в тканях действовало как все прогрес¬сирующая болезнь и, конечно, погубило всю расти¬тельность.
Листья, кора, ветви, цветы, плоды, все постепенно

отпадало, оставляя в туфе прекрасные отпечатки,
которые вместе с остатками дерева дают намт»
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превосходную картину флоры в эпоху краснаго

лежня. Главный состав этой флоры образовали хвой¬ныя, схожия с араукариями, откуда и название их
Araucarиoxylon. Все более высокия деревья при¬надлежали к этой группе хвойных, подлесок же
обраэовали другия, более низкорослыя деревья. Это

главным обраэом были древовидные папо¬ротники (Psaronиus), различныя медулпе-
з ы, очень похожия на саговники (Z у k a s), и относя¬щияся к классу хвошей древовидныя каламарии.
Древовидные папоротники и саговники показывают,

что в те времена еще господствовал теплый кли¬мат, однако же, преобладание хвойных 'пород эа¬ставляет уже предполагать поворот к более хо¬лодному климату, сравнительно с предшествующей
каменноугольной эпохой.
В других местах земного шара также были

найдены остатки окаменелых лесов, а именно, в
меловых отложениях Аравийской пустыни, близ
Каира, и в третичных отложениях Аризоны на
юге Соединенных Штатов,—самый вадичественный
из всех.

Постепенное окремнение деревьев в наше время

наблюдается виеллаоустонскомпаркеСеверной Аме¬рики, на тех экэемплярах, которые растут по бли¬зости гейзеров. Вода этих гейзеров отличается
особенно богатым содержанием кремневой кислоты.

68ЭОф

Экономическое псложфние Бельгийска¬го Конго.
Хозяйственное развитие бельгийской колонии Конго

пришло в состояние некотораго равновесия, благо¬даря тем реформам, которыя бельгийское прави¬"тельство, заняв Конго, произвело в системе упра¬вления бывшаго государства. На смену безсистемнаго
расхищения запасов слоновой кости и каучука орга¬нами правительства выступило свободное соревнова¬ние; эксплуатация государственных владений в пользу
государства окончательно и совершенно прекратилась,
и с июня 1912 года бельгийское правительство не

разрешает государству торговать в Антверпене ни¬какими колониальными продуктами.
Непосредственным следствием этих мероприятий

явилось понижение дохода от колонии, которое в
1913 году исчисляется приблизительно в 5 милл.
франков. Вследствие сильнаго истощения страньи и
туземцев хищническим хозяйством правительства
бывшаго государства Конго, пройдут еще года, во
время которых расходы на колонию будут больше

доходов от нея, но бельгийское правительство убеж¬дено, что новая система свободной конкуренции в
разработке' гтриродных богатств колонии обещает
очень многое в будущем. Главные предметы вывоза
и теперь составляют каучук и слоновая кость: к
прошлому году они составляли 25°/0 общаго экспОрта.

Вывоз последняго года достигал 21*/и милл. фран¬ков вместо 2 милл. 25 лет тому назад; ввоз за
тоть.же год равнялся 49,7 милл. франков вместо
16.000 фрайков 25 лет тому назад. Общая длина
железных дорогь бельгийскаго Конго составляет
1.235 км., длина судоходных водных путей—более
15.000 км.; по ним соверщают рейсы 82 парохода

вместимостью в 4403 тонны, кроме того 5 парус¬ных судов и большое количество туземных ло¬док. Белое население бельгийскаго Конго насчиты¬вает самое ббльшее 4000 человек, из которых
60°/в составляюгь бельгийцы. С 1 января 1910 г. по

30 июня 1912 г. в Конго прибыли 434 человека бель¬гийской национальности. Войска в колоний 17.фЗЗ че-

ловека. Медные рудники Катанга за последний год.
дали 2.500 тонн меди; добытая руда содержит.
95'/,% меди и 1 ,ф4°/о кобальта. Начинают надеяться

на пальмовыя плантации; в Лузанга, в округе Кван¬го, открылась первая фабрика пальмоваго масла; на
ней работают 500 туземцев и имеются две масло¬давилки в- действии.

68Э06ф

Берега Мертваго моря.
Среди безжизненной пустыни, окружающей Мертвое

море, больше всего бросается в глаза существование

четырех или пяти небольших, но очень плодород¬ных равнин, наэываемых „Гхорами"; обильно оро¬шаемыя, оне обладают пышной растительностью.
Эти равнины невольно вызывают в памяти Содом
и Гоморру—„города равнин“. Здесь же следует
упомянуть и оазис Энгедди, вместе с Гхорами
единственное место, где можно еще достать пресной

воды и ветретить жизнь. Этоть оазис, часто упо¬минаемый в Свящ. Писании, находится на за¬падном берегу Мертваго моря; площадь его не
более 1 квадр. километра. Два источника воды до¬ставляют возможность возделывать здесь огурцы
для рынков иерусалима. Остальные берега моря
пустынны, высоки и, болыией частью обрывистые,

представляют, однако, некоторое разнообразие. За¬падный берегь образуегь гигантскую отвесную¬стену в 100 — 600 м. высоты и всецело со¬стоит из известняка; восточный—более орошен¬ный, состоит из песчаников самой разнообразной
окраски. Над кручей восточнаго берега возвышается

крепость Масада, выстроенная еще во врёмена Мак¬кавеев. Обрыв восточнаго берега прорезантл не¬сколькими речными каньонами, иэ которых самый
значительный—каньон р. Арнона, или Можиба, отде¬ляет страну Аммона от страны Моаб. Склоны его„
то совершенно отвесные, то нависающие, доходять¬до 100 метров высоты и носят следы ужасной

силы раэмыва. Вдоль края стен тянется ряд углу¬блений, сливающихся друг с другом,—следы испо¬линовых котлов, с помощью которых река „про¬пилила" себе дорогу. На западных, восточных и
южных берегах озера видны ясные следы повы¬шения уровня воды: целые леса крупйых деревьев
затоплены до половины высоты ствола. Небольшой

полуостров, еще 25 лет тому назад существо¬вавший, судя по картам и рисункам, на северной
оконечности Мертваго моря, теперь превратился уже
в маленький островок, готовый исчезнуть. В свою
очередь, это явление находится в связи с общими
климатическими условиями современной Палестины ■),

о которых можно судить по наблюдению над дожде¬мером в иерусалиме; за 40 лет среднее годовое
количество осадков выраэилось в следующих

цифрах:
с 1861—1871 225 мм.

„ 1871—1881 — свыше 600 „

„ 1881—1891 ... 672 „

. 1891—1901 . . 725 „

BS0059

Ирландское море, как барометр.

Степень солености Ирландскаго моря может слу¬жить, как предполагает проф. Н. Bassett, в ка-
*) Явление это гораздо более широкое, и распространяется.

на всю Западную Аэию (см. работу Л. С. Берга над Араль*
ским морем, и ст. Ю. М. Шокальскаго об оэерах нашеи
Средней Аэии). ...
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честве барометра при предсказывании погоды за до¬вольно продолжительное время вперед. Соленость,
как окаэалось, правильно изменяется в раэные

периоды года, соответственно изменениям в темпе¬ратуре; вода становится солонее и сравнительно
теплее зимой и весной и преснее и сравнительно

холоднее летом. Доказано, что изменения темпера¬туры стоят в связи с числом и характером
циклонов, приходящих с океана, Изменения в

солености и время появления циклонов, как найде¬но, предшествують извеетным сезонным типам
погоды, и думают, что месячныя наблюдения соле¬ности могли бы дать материал для предсказания
погоды для Вританских острдвов за четьире или
пять мееяцев вперед.

6ЮС39

Туманность атмосферы.
Туманность эта была эамечена в июне 1912 года

и продолжает быть предметом беэчисленных до¬несений с разных мест Севернаго полушария.
Д-р Кервен, предводитель Швейцарской экспедиции,
которая пересекла Гренландию прошлым летом,
устанавливает, что на эападном берегу в первых

числах июня, перед тем как отправиться экспе¬диции в глубь острова, все время было голубое небо.
Однако, во время самаго перехода чрез Гренландию,

с 10 июня до 1 августа, члены экспеяиции были по¬ражены серым свинцовым видом неба при пол¬ном отсутствии облаков и даже тогда, когда путе¬шественники были на высоте 8000 футов. Эскимо¬сы восточнаго берега были напуганы этим необыч¬ным явлением, которое, по их мнению, служит
предзнаменованием того, что в следующем году

не будет лета. Донесения из Цюриха говорят,

что туманность перестала быть заметной в Швей¬царских обсерваториях около 11 октября. Д-р
Маурер, председатель Международной Солнечной

Комиссии, разослал циркуляр главным метебро¬логическим станциям мира, прося их тщательно
разобрать и иэследовать зарегистрированныя записи
солнечнаго света за указанный период времени,
чтобы получить полную картину интенсивности и

распространенности явления. Совпадение начала ту¬манности с извержением вулкана Катмай в Аляс¬ке, кажется, не оставляет сомнения,—там и нужно
искать причину указакнаго явления.

фЮСЙ9

Интфресный опыт с электромагни¬том.
Одна немецкая фабрика недавно произвела инте¬ресный опьит, иллюстрируюший подемную силу
магнита.

Цепь, прикрепленная одним концом к эемле и
имеющая на другом нонце железный шар, при

приближенин электромагнита, укрепленнаго на под¬емном кране, вытягивается вверх по направлению
к нему. Как это видно на приложенном рисунне,
цепь, конец которой ке доходит до электромагнита,
сохраняет вертикальное направление, причем сила
притяжения так велика, что молодой рабочий может
вэбираться до самой вершины цепи, повидимому,

свободно висящей в воэдухе. Этот опыт покаэы¬ваегь огромную силу притяжения подемнаго магнита,
находящаго все ббльшее применение в сталелитей¬ной промышленности при лереносе всякаго рода
железных предметов. Можно сказать, что эконо-

мическия выгоды электрическаго переноса с осо¬бенной очевидностью выступают при употреблении
подемных магнитов. Вместе с тем следует

заметить, что употребление ия устраняет в зна¬чительной мере несчастные случаи, нензбежные при

ручном переносе. Подемные краны с электро¬магнитами могугь получить также большое прине¬нение при нагрузке и раэгрузке вагонов на желез¬ных дорогах и т. п.
ЙОС89

Получфние целлюлозы из спаржи.

Целлюлоза, как известно, является весьма важ¬ным сырым материалом в химической индустрии.
Она служигь не только для иэготовления бумаги, но
и для фабрикации искусственнаго шелка, целлулоида,
бездымнаго пороха и других важных продукгов.
С расширением этой ветви техники чрезвычайно

возросло в последние года и требование на целлю¬лозу, и кроме наших лиственных и хвойных де¬ревьев, для добывания целлюлоэы недавно начали
обрабатывать многие кустарники и травы, Опыты,
произведенные профессором высшей технической
школы в Брауншвейге, Рейнкэ, показывают, что
для получения целлюлозы могугь быть использованы
также остатки спаржи. Листья и кожа спаржи до
сих пор не имели нинакой ценности. Листья

спаржи приходилось сжигать, так как они способ¬ствуют на полях образованию паразитнаго грибка,
а остающаяся при очистке стеблей спаржи кожа
употреблялась на удобрение, так как в качестве

корма ея ценность очень невелика, и все старания ис¬пользовать ее для каких-либо технических надобно¬стей оставались без результата. Изследование проф.
Рейнкэ в настоящее время показали, что из кожи

спаржи и еще лучше из ея листьев путем обра¬.ботки серной кислотой или натронной щелочью в
аутоклаве под давлением 4—6 атмосфер полу¬чается достаточное количество чистой целлюлозы.
Вблизи медт>, где в больших количествах куль-
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тнвируется спаржа, подобное производство целлюло¬зы можно организовать беэ болыиих затрат, при
чем целлюлоза, полученная из листьев спаржи,
благодаря своей чистоте, особенно хорошо может

служить для выработки бинтов, взрывчатых мате¬риалов, бумаги и тонких сортов войлока.
6ЮС89

Минробы воздуха.
На берегу моря, на вершинах гор, в лесах и

вообще в уединенных местностях, удаленных
от многолюдных центров, микробы в воздухе—
чрезвычайно немногочисленны. Количество их в

таких местностях на один кубический метр воз¬духа измеряется десятками и даже единицами, а на

очень больших высотах воздух совершенно сте¬рилен. Для иллюстрации того, как иэменяется со¬держание бактерий в воздухе по мере подема на
горы, может служить приводимая ниже таблица,
полученная при изследовании воздуха вблизи Женевы:
на высоте

500 метров находилось в кубиче-
ском метре воздуха .... 3.400 бактерий

800 „ „  900
1.100 „ „  100

и, начиная с 1.350 метров, засеваемыя среды оста¬вались стерильными.

Когда от областей тихих и пустынных перей¬дем к местам населенным или дорогам, коли¬чество микробов быстро увеличивается. Так, на¬пример, в будние дни по одной дороге в окрест¬ностях Парижа содержание бактерий в воэдухе
колеблется между 190—515 на 1 куб. метр; по во¬скресеньям при безпрестанном движении экипажей
и автомобилей это число возрастает до 538.000 и

даже до 870.000 на 1 куб. метр. Содержание мик¬робов по дороге в Сен-Клу доходит до 2.500.000
на 1 куб. метр.
На городских улицах число микробов в том

же обеме измеряется десятками тысяч, — но и
здесь воэдух становится чище по мере подема
вверх. У подножия Эйфелевой башни в среднем
оказалось 2.217 микробов; на 1-м этаже—408; на
2-м—96, на 3-м—5.

В публичных эалах замечается наибольшее со¬держание микробов, правильно воэрастающее вместе
с приливом посетителей. В больших магаэинах
в среднем насчитывалось бактерий от 300.000 до

2.000.000 и даже более на 1 куб. метр. Вентиля¬торы увеличивают содержание миикробов, потому
что их действие сводится лишь к поднятию пыли.

В одной из картинных галлерей найдено было

в субботу в полдень 42.000 микробов; в воскре¬сенье в 2 часа дня 3.240.000, а около 4-х часов
в воэдухе носилось 5.000.000 микробов на 1 куб.

метр. Некоторым утешением для беднаго горо¬жанина, у котораго носовыя отверстия переполнены
пылью и микробами, может служить то, что обще¬ственные сады представляют настоящие оаэисы, где
можно подышать относительно чистым воздухом.
Так, в парке Монсо в Париже находят только
от 118 до 253 бактерий.
В хвартирах количество микробов, взвешенных

в воздухе, находится в зависимости от чистоты
улиц и от уровня данной местности, а также и
от обстановки в квартире и от проветривания

воздуха в ней. Это кйличество принимает чудо¬вищные размеры, если в квартирах применяется
сухая чистка полов. Так, напр., воздух одной
комнаты содержал до подметания 2.200 бакт., a
спустя 10 минут после подметания—135.000.
Если же перед подметанием вспрыснуть пол

водой, число микробов резко падает. Вредное дей¬ствие сухой чистки особенно становится ясным, когда
дело касается чистки домовых лестниц. Перед
подметанием в воэдухе на лестнице одного дома

находилось 750 бактерий; через пять минугь под¬метания—21.000, через 10 минут после чистки
ковров—410.000. Таков воздух, который вдыхает
городской житель, входя в свою квартиру.

Интересно отметить, что приведенныя данныя от¬носятся к Парижу. Оне, несомненно, сказались бы
еще более неблагоприятными, если бы сделать подоб¬ныя же иэследования в наших русских городах,
где в большинстве случаев гигиена и санитария
отсутствуют совершенно.
Эти числа красноречивее всяких разсуждений о

важности общественной и частной гигиены, напра¬вленной к уменьшению числа микробов в воэ¬духе. К несчастью, общественное гигиеническое об¬разование еще очень низко, и сухая чистка квартир,
удаление пыли с помощью метелок иэ перьев,

подметание тротуаров и т. п. не скоро еще исчеэнут.

683CS9

Прорастаниф семян, прошфдших че¬рфэ нишфчник животных.
Как известно, семена многих растений проходяг

через кишечник птиц, не теряя способностии к

прорастанию. Таким способом эти растения рас¬пространяются при помощи птиц. Сверх того име¬ются наблюдения и над семенами, проходящими че¬рез кишечник млекопитающих. По отношению к
распространению сорных трав домашними живот¬ными этот вопрос имеет большое практическое
значение. Корсмо проиэводил на опытном поле одной

высшей сельско-хозяйственной школы Норвегии тща¬тельныя изследования уже много лет, реэультаты
которых опубликованы теперь. Он кормил лоша¬дей, коров и свиней тестом, содержащим семена

одной сорной травы, затем собирал помет, со¬хранял его в помещении с умеренной температу¬рой, где происходило брожение, и, наконец, разсыпал
часть этого помета по поверхности поля. С поля
был устранен заранее слой, в котором могли бьи
сохраняться семена каких-либо растений. Таким

образом устранялась возможность прорастания дру¬гих семян, кроме заключающихся в помете. Ле¬том взошедшие ростки считались. В остальной части
помета количество содержавшихся семян трав было
точно установлено.
Таким способом можно было докаэать, что в

большинстве случаев очень значительное количество
семян сорных трав проходит через кишечный

канал, не теряя способности к прорастанию. Про¬центное содержание этих семян меняется сообразно
с природой растений и животных. Так, напр., се¬мян мелкаго щавеля (кислицы—Rumex acetosella).
прошедших через кишечник лошади, прорастало

26,43%, прошедших через кишечник коровы—
70,57%, свиньи—5°/0; семян лебеды (Chenopodиum
album) из помета лошади—2,5°/0, коровы—16,29* 0,
свиньи—2О,36п/0.
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Новые успехи селеноваго фотометра.

Селен обладает давно известным замечатель¬ным свойством: в темноте он плохо проводит
электричество, а от освещения его электропровод¬ность увеличивается тем больше, чем освещение

сильнее. На этой особенности селена основано устрой¬ство селеноваго фотометра: так называемый „селе¬новый элемент", главную часть котораго составля¬ют селеновыя или покрыты^ селеном пластинки
разнообраэной формы, помещается недапеко от фо¬куса обектива большой аСтрономической трубы, так
что изображение звезды на селене получается в

виде кружка в несколько миллиметров в диа¬метре. Селеновый элемент включается в одну из
ветвей мостика Уитстона, черезкоторый все время
проходит ток от батареи аккумуляторов. Пока

селен находится в темноте, ■ стрелка гальваномет¬ра, помещеннаго в мостике, остается неподвижной;
как только изображение звезды упадет на селен,

ток в одной ветви мостика усилится, стрелка по¬вернется и отклонение ея будет тем больше, чем
ярче звезда. Замечая отсчеты гальванометра, можно
судить об иэменениях блеска эвезды. Самой звеэды
наблюдатель при этом даже и не видит: роль его

глаэа исполняет селеновая пластинка, а ему остает¬ся только следить за стрелкой гальванометра, ко¬торая смещается при всяком изменении блеска звез¬ды. Наблюдения, таким обраэом, кажутся просты¬ми, но в действительности они очень трудны, т. к.
электропроводность селена сильно изменяется и от

других причин, главным образом огь колебаний

температуры. Только после длиннаго ряда проб и

усовершенствований в расположеьии наблюдений

Stebbиns (на обсерватории иllиnoиs, С. Америка) су¬мел победить все трудности и добился результа¬тов высокой точности.
Первыя работы Stebbиns’a, обратившия на себя все¬общее внимание, относились к Алголю, знаменитой
переменной звезде в созвездии Персея. Изменения

блеска этой звезды обясняются присутствием боль¬шого „темнаго" спутника, который при каждом сво¬ем прохождении перед главной звездой заслоняет
от нас часть ея блестящаго диска. Чувствительная
селеновая пластинка показала, что блеск Алголя

несколько ослабляется и тогда, когда спутник про¬ходит поэади главной звезды, а это значит, что
он не темное тело; правда, поверхность его далеко
не так ярка, как поверхность главной звезды, но,
no Stebbиns’y, общая яркость этого „темнаго" тела
оказывается больше яркости нашего солнца. Если

бы Алголь погас, то его спутника мы могли бы ви¬деть как звезду 5-ой величины.

Из позднейших работ Stebbиns’a следует отме¬тить его изследования над изменением блеска По¬лярной и звезды а Ориона (Бетейгейзе). Как извест¬но, в 1911 году Герцшпрунг в Потсдаме открыл
■фотографическим путем, что блеск Полярной

звеэды изменяется, причем период изменения не¬много меньше 4 суток. Наблюдения Stebbиns’a окон¬чательно подтвердили это фгкрытие, так что теперь
не подлежит никакому сомнению, что звезда, кото¬рую Пикеринг принимап за основную при измере¬нии яркости всех звезд,—сама изменчива.

В самое последнее время Stebbиns попытапся с
помощью своего фотометра найти закон изменения
леременной звеэды а Ориона, которая до сих пор
считалась неправильной. Окончательных результа-

тов он пока, правда, еще не получил, но счита¬ет весьма вероятным, что период изменения бле¬ска этой звезды около 250 дней. Изменение яркости
не более 0,2 звездной величины.

� О �

Двойная звезда эпсилон Гидры.
Орбиты двойных звеэд вычисляются обыкновенно

по данным непосредственных опгических наблю¬дений: в течение более или менее длиннаго ряда
лет следять за изменением положения спутника

относительно главной звезды и получают таким

образом видимую орбиту спутника, а от нея пере¬ходят затем к действительной орбите спутника
около более яркой звезды. При этом главную звез¬ду считают неподвижной, чтб, конечно, не верно:
в действительнйсти обе звезды движутся яокруг
их общаго центра тяжести и описывают около него

эллипсы, отличающиеся только размерами, a no фор¬ме вполне подобные между собой. В громадном
большинстве случаев движение главной эвезды не
удается открыть посредством телескопических или

фотографических наблюдений, и тогда помощи при¬ходится ожидать только от спектральнаго ангшиза.
В самом деле, на основании принципа Допплера,

по смещению линий в спектре главной звезды мож¬но определить скорость, с которой звезда прибли¬жается к нам или удаляется, так называемую
лучевую скорость. По изменениям этой лучевой
скорости можно вычислить орбиту главной звезды

системы вокруг центра тяжести. Таких спектраль¬но двойных звезд уже много известно в настоя¬щее время, но ни одну из них не удалось до сих
пор увидеть двойной прямо в трубу: так близко
находятся одна к другой обе звезды этих пар. И
обратно, до самаго последняго времени не удавалось

орбиту оптически двойной звезды проведрть с по¬мощью спектральных наблюдений. Для того, чтобы

это было возможно, необходимо совпадение несколь¬ких благоприятных условий; плоскость орбиты долж¬на быть сильно наклонена, скорость движения по
орбите—значительна, наконец, спектр звезды дол¬жен содержать резко очерченныя линии, чтобы их
смещение можно было измерить с достаточной точ¬ностью.
Только в прошлом году Aиtken на обсерватории

Лика в Калифорнии нашел двойную звезду, для

которой можно было определить орбиту обоими спо¬собами. Это г Гидры. Она состоит из главной
звеэды 4-ой величины и спутника 5*/2-ой величины,
открытаго Скиапарелли в иффф г.; время обращения
около 15 лет, а наибольшее раэстояние, на которое

спутник может удалиться огь главной звезды, со¬ставляет всего 0,2 секунды. На обсерватории Лика
спектр г Hydrae регулярно фотографировался в

течение послейних 12 лет; основываясь на опре¬деленных таким образом лучевых скоростях,
Aиtken без труда вычислил орбиту, которая хоро¬шо удовлетворяла и телескопическим наблюдениям.
Эксцентриситет орбиты получился 0,65, следова¬тельно, орбита—довольно сильно вытянутый эллипс.
Сделав правдоподобное допущение об отношении
масс обоих компонентов, Aиtken нашел, что
общая масса обеих звеэд в 31/г Раза больше
массы нашего солнца, а среднее разстояние между

ними приблизительно равно разстоянию от солнца

природа, апрель 1913 г. 33
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до Сатурна. Вероятное разстояние системы от нас
около 130 световых лет (годичный параллакс
0",025),

В течение ближайших 5 лет спутник прой¬дет через периастр (ближайшее раэстояние от

главной звезды); оптическия наблюдения в это вре¬мя, понятно, будут невозможны, но условия для спек¬тральтгых изследований сделаются особенно благо¬приятными. Поэтому к 1917 году Aиtken надеется
получить окончательную орбиту.

Земной свет.

беэлунную ясную ночь небесный свод кажется свет¬лее, чем можно было бы ожидать. Лишь неболь-

шая доля этого свега может быть приписана осве¬щению атмосферы разсеянным светом эвезд. Не¬сомненно, что существует еще какой-то источник
„земного света", остающийся пока неизвестным.
Обяснение этого явления дает Humphreys в

„Astrophysиcs! Journal”. Он предполагает, что све¬чение з<м4кой атмосферы вызывается постоянным
бомбардированием ея верхних слоев мельчайшими

космическими частицами, метеорной пылью. Эти ни¬когда не прекращающиеся удары метеоров-пылинок
могут вызвать нагревание атмосферных газов и

ионизацию их частиц; при этом возникают элек¬трические разряды, сопровождающиеся свечением.—
Обяснение это кажется очень правдоподобным. Воз¬можно, впрочем, что падение метеоров-пылинок

вызываегь свечение атмосферы посредством каких¬нибудь других процессов, а не тех, которые пред¬полагает Humphreys.
Прив.-доц. и. Полаки

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Крупныя и успешныя полярныя экс¬Полярныя педиции последняго десятилетия, в
СТраНЫ. особенности богатыя результатами

экспедиции Пири и Амундсена к се- ,
верному и южному полюсам расширили и во многом

исправили наши познания насчет географических от¬ношений в южиых и северных полярных странах.
Господствовавшее еще в конце прошлаго столетия
понятие о распределении водыисушив

обеих полярных областях на основа¬нии новейших изследований должно подвергнуться
коренному изменению. Проф. Вагнер в своем по¬следнем труде принимаегь во внимание и вводит

в расчет ^эти новейшия данныя. Определяя коли¬чество суши в арктической области внутри 80 па¬раллели сев. шир. не 25°/0, как ранее, а всего Ю°/0>
и для антарктической области южнее 70° ю. ш.,

выражая сушу в 78%, а воду в 22°/0, он полу¬чает следующия цифры распределения воды и суши
на обоих полушариях:

Суша. Вода. Суша. Вода.

(Тыс. в. км.) ^(Проц. отнош.).

Северное полушарие 100,5 154,5 39,41 60,59

Южное полушарие . 48,5 206,5 19,02 80,98

Земной шар . иj 149 361 29,22 70,78

По этим данным количество суши относится
к количеству воды на земной поверхности как
1 : 2,42.

Q В Христиании скончался полярный путеше¬ственник Гьельмар иогансен, верный спут¬ник Нансена в его экспедиции на „Фраме" 1893—
1896 года, в которой он, лейтенант норвежскаго
флота, участвовал в качестве простого кочегара.
Когда Ф р а м  в январе 1895 года был затерт

льдами, и Нансен решился оставить корабль и дви¬гаться далее к полюсу на санях, иогансен был

его единственным спутником. Вместе с ним со¬вершил Нансен свое знаменитое санное путеше¬ствие, которое тянулось от 14 марта до осени 18^5 г.
и во время котораго ими была достигнута никем

до тех пор не пройденная широта 86° 14'. Впо¬следствии иогансен также принимал деятельное
участие и в других полярных изследованиях.

Q Как известно, австралийская антарк¬тическая энспедиция под начапьством д-ра
М а у с о н а, на судне „Аврора", еще в начале

1912 г. благополучно высадилась на 3. Уилькса дву¬мя партиями: одна на 3. Адели, другая,—восточнее,
иа 3. Терминэшенть. Теперь, судя по безпроволочной
депеше, полученной в Сиднее, отряд д-ра Маусона
должен будет, no всему вероятию, провести еще одну

зиму на земле Адели, так как сам д р Мау¬сон с шестью спутниками не возвращался еще ко
времени отхода оттуда вспомогательнаго судна „Тас¬мании“, вышедшаго из Тасмании в декабре 1912 г.
Путешествие санным путем на восток от стан¬ции к южному магнитному полюсу вело все время
через материк, которой предположено было на¬звать Землею короля Георга V. К несчастью, на 3.
Адели умерли два члена экпедиции, лейт. Ниннес и

швейцарский врач д-р Марц. Если корабль „Авро¬ра“, взявши на борть второй отряд экспедиции, зи¬мующий на земле Терминэшен, найдеть еще в
марте достаточно открытаго моря, чтобы вторично

пристать к 3. Адели, то отряд д-ра Маусона мо¬жеть быть избавлен от второй зимовки и успеет
в этом году вернуться в Австралию.
Q Натурализованный французский подданный., Юлий

П а й е р , предпринимает, воглаве экспедиции, пу т е¬шествие на Землю *Ф ранца-иосифа, от¬крытую и впервые посещенную (в 1873 г.) его от¬цом, известным австрийским популярным путе¬шественником Юлием Пайером, с целью изсле¬довать малоизвестные восточные берега этой группы
островов. Французское правительство утвердило
программу путешествия и дало полномочия для вер-
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бовки нескольких офицеров, капитанов, врачей и
добровольцев. Время отправки еще не определено.

Q На Молуккских о-вах по¬АзиЯ. следние годы работапа экспедиция под

начальством д - ра Тауэрна. Побывав¬ши предварительно на о - ве Сингапуре, в Перак¬ских горах, на о-вах Яве и Бали (в Малых
Зондских) и собрав богатыя зоологическия, этно¬графическия и антропологическия коллекции, экспеди¬ция вапреле1911 г. прибыла на малоизследованный
о-в Ц е р а м , самый крупный изюжной группы Мо¬луккских островов, известный своими жестокими зе¬млетрясениями. Здесь экспедиция работала около года:
пересекла о-в во многих нддравлениях, проникла

в недоступныя прежде внутренния части о-ва, насе¬ленныя дикими и воинственными племенами, и об¬стоятельно изучила геологию и зоологию о-ва; при
этом д-р Тауэрн поднялся на высочайшую вер¬шину о-ва, ropy Пинайя (2760 м.). В январе 1912 г.
экспедиция перебралась на другой крупный, но еще

QоТ«л»чН»
(^О Слигм

ООМ'1'

менее изученный о-в Б у р у, где и прсбыла боль¬шую часть года. Здесь тоже удалось неоднократно
пересечь о-в, подняться на высшую точку о-ва,

гору Капала-Мадангь (2050 м.) и изучить болыиое

озеро Ваколо, с максимальной глубиной в 23 м.

Окаэапось, что в южной части Буру есть еще до

сих пор неизвестныя дикия племена, а в середине

о-ва лежиг глухая, необитаемая горная страна. Со¬бранные на Цераме и Буру коллекции и семки по¬служат для изготовления геологической карты этах
о-вов.

СЗ Телеграф принес известие о жестоком з е¬млетрясении, пораэившем о-ва Талаур, Сиуау
и Санги в Малайском архипелаге. О-ва
эти относятся к группе Санги и расположены на

С. от Целебеса, составляя как бы его продолже¬ние к Филиппинским о-вам. Группа Санги вместе
си> соседними Молуккскими и Целебесом принадле¬жагь Голландии. Землетрясением повреждены дороги,
раэрушено много мостов и домов; есть человече¬ския жертвы. По своему строению о-в Талаур и
его соседи состоят из осадочных пород, о-ва

Санги и Сиуау—вулканические; на последнем подни¬мается довольно высокий (1ф00 м.) действующий вул¬кан Гунунг-Али. В виду этого землетрясение мо¬жет быть как ти?ктоническаго, так и чулканиче¬скаго происхождения.

Генерал Лиотэ сделал француэскому

АфрИКа. правительству доклад по поводу пред¬стоящей в недалеком будущем по¬стройки в Марокко следующих железнодо¬рожных линий: Рабат-Фес, Казабланка-Мар¬ракеш и Казабланка-Рабат. Одновременно имеется
в виду устройство широкой сети проезжих дорог,
имеющих особенно важное значение потому, что
среди новых способов передвижения автомобили
будут играть большую роль. На это ассигновано
уже 300 милл. франков.

□ Предпринятое в 1913 году английским геоло¬гом д-ром Ф. Освальдом изследование от¬ложений миоценоваго периода на восточ¬ном берегу озера Виктории, у Карунгу,
оказалось гораздо более широким предприятием,

чем можно было предполагать по первым полу¬ченным известиям; опытный путешественник не
только произвел намеченныя изследования, собравши

большия геологическия и палеонтологическия коллек¬ции, но, покончив свою работу, отправился путеше¬ствовать по побережью оз. Виктория, перешел через
горную цепь Хваси и достиг 3. Кавирондо, большого

восточнаго запива оз. Виктории. Несмотря на бли¬зость к озеру и даже к железной дороге (у 3.
Кавирондо в порте Флорес оканчивается восточ'
но-африканская ж. д., идущая из Момбассы), в
местах, посещенных Освальдом, большей частью
не бывала еще нога белаго человека, и сделанные

им снимки являются поэтому очень ценными. Ме¬стные жители—пастухи, в редких случаях зани¬мающиеся земледелием; леса везде уничтожены
огнем, а молодая поросль истребляется пасущимися
коэами. .

О Еврейский этнограф д-р и. Фатлович пред¬принимает миссию кчерным евреям
Абиссинии (фалашам), считающимся остатками
исчезнувших 10 колен Израилевых. Цель миссии
заключается в том, чтобы изучить сохранившуюся

у них древнееврейскую культуру и сделать ее сред¬ством обединения для современнаго еврейства. При
этом, определяя количество абиссинских евреев,
может-быть, удастся найти средство хотя бы для

определения приблизительнаго количества всего на¬родонаселения Абиссинии.
После многих неудачных попьи'

АмфрИКа. ток прежних лет канадский альпи¬нист Пальмер, проф. Гольуэй и два
швейцарских проводника 24 июня 1912 г. вэошли
на одну из вершин Селькирскаго хребта

в Британской Колумбии—вершину СэрСан¬ф о р д  в 3546 метров высотою. Через два дня
они поднялись также на вершину Адамант, почти
в 3350 м. высотою. С вершины Сэр Санфорд

были произведены наблюдения над движением глет¬черов.
a Летом 1911 года канадское правительство по¬ручило капитану Ф. Андерсону в целях иэмерения
фарватера совершить плавание по Гудзонову
п р о л и в у—ит з а л и в у до гаваней, расположенных
у южнаго берега этого залива—форта Черчилль и
порта Нельсон, являющихся конечными пунктами
предполагаемой Манитобской железной дороги. ПарО'
ход „Минто“ вышел из Сиднея (в Канаде)
18 июля и, несмотря на обилие льда в Гудзоновом
проливе, 7 августа прибыл в форт Черчилль.
После короткой остановки он отправился дальше,
в порть Нельсон, в окрестностях котораго до
7-го сентября производились измерительныя работы,
выяснившия многия неправильности прежних семок.
На обратном пути по Гудзонову гироливу пришлось
также убедиться во многих неточностях карт,
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так что для поддержания предполагаемаго регуляр¬наго судоходства придется устроить береговые энаки
и сигналы. 16-го октября „Минто“ возвратился в
Сидней.
О Проф. ботаники пенсильванскаго университета

Д. Гершберджер в июле 1912 года предпринял

третье научное путешествие по южной Фло¬р и д е. В своем докладе он отмечает то быстрое
изменение, которому подвергается пресловутя область

тропических болот Флориды вследствие поступа¬тельнаго движения поселков, и проявляется особенно
в раэведении фруктовых садов. На оэере Окичоби
выросли два города Окиланта и Лонгь-Бич, а третий

одноименный оэеру город будеть строиться на се¬верном берегу, как только железная дорога с
берега Атлантическаго океана дойдет ho озера. Про-

ведение каналов делает страну более проходимой.

Туземное население—семинолы—вымирает. Карто¬графическия данныя для иэучения южной Флориды
еще в высшей степени скудны. От форта Майерс

на западном берегу Флориды Гершберджер про¬ехал водою вверх по течению реки в озеро Очи¬тоби, на южном берегу котораго была сделана
болыиая продолжительная остановка для изучения
местной флоры. Отсюда через область глухих

болот южной Флориды он приехал водным пу¬тем на югь, к морю. В заключение Гершберджер

предпринял еще поездку в Кей-Уэст—американ¬ский Гибралтар—по новой желеэной дороге, являю¬щейся одной из крупных достопримечательностей
мира: эта дорога, перебираясь с острова на остров,
с рифа на риф, тянется по морю на протяжении
свыше 100 в. от южной оконечности о-ва Флориды
до о-ва Кей-Уэста с крепостью того же имени.

В Дагестане и восточном
РОССиЯ. Закавказ ь е в середине марта

проиэошло землетрясение. 12-го

марта в 5 ч. 15 м. дня ощущалось сильное колеба¬ние в Дербенте, продолжавшееся 5 сек.; в тот же
день в г. Геокчае, Бакинск. губ., ощущалось в 6 ч.
вечера колебание, продолжавшееся 20 сек. Далее,

14 марта, в 7 ч. утра, в г. Шемахе было отме¬чено землетрясение, с направлением с сев. на

юг, т.-е. от Главнаго хребта. Землетрясение,''несо¬мненно тектоническаго происхождения, стоит, оче¬видно, в связи с продолжающимся складкообразова¬нием вокруг Главнаго хребта. Землетрясением в
Дагестане повреждено пять селений, в которых
разрушено много домов.

Q 18-го марта в эасед. географ. отд. Моск. Общ.

Л. Е. А. и Э. известный специалист по почвоведе¬нию Н. А. Димо сделал сообщение о геологических
и почвенных изысканиях в бассейне Аму-Дарьи.
От департ. земельных улучшений при Главном

Управлении Землеустройства и Земледелия в аму¬дарьинском бассейне работали 2 экспедиции — одна
в бухарских владениях, в Каршинской степи,
другая—под начальством самого докладчика, в

окрестностях г. Петро-Александровска, в Шурахан¬ском у. Аму-дарьинскаго отдела. Первая экспедиция
среди галечниковой степи и участков с солонча¬ками и солеными озерами нашла до 60 — 80 тыс.
десятин неэасоленных глинистых пространст в

(„такыров"), пригодных для земледелия. Вторая

экспедиция за узкой культурной полоской по пра¬вому берегу р. Аму-Дарьи нашла делую старинную
систему ирригации, заброшенную и занесенную се¬рыми речными песками—очевидно, аму-дарьинскаго
происхождения. По этим старым каналам, отхо¬дившим вглубь перпендикулярно течению реки, в
пустыне разбросаны многочисленныя развалины кре¬постей и целых древних городов, брошенных
обитателями (таких городов свыше 8-ми). Суще¬ствовавшая здесь цивилизация погибла сравнительно

недавно (известны названия многих городов и кре¬постей),—едва ли свыше 700 леть назад—оттчна¬шествия монголов и засыпания ирригации песками.
Эту область легко реставрировать, возстановив оро¬шение из р. Аму-Дарьи, и даже полоса серых реч¬ных песков не является безнадежной, так как
они не засолены и, будучи орошены, могут быть

засеяны травой и лесом. Далее Н. А. Димо сооб¬щил результаты своих наблюдений над пустыней
Кызыл-Кум и горами Султан-Уиз-даг, одиноно
лежащими в пустыне по правому берегу низовьев
Аму-Дарьи. По его мнению, характерные красные
пески Кызыл-кумов образовались из разрушения

не третичных, а меловых пород. Г. Султан¬Уиз-даг представляют самостоятельную систему
невысоких антиклиналей, в которых имеется
свыше 1000 десят., богатых фосфоритами. В горах

Султан-Уиз-даг имеется древнее кладбище, слу¬жащее местом паломничества для мусульман,
так как здесь похоронен один иэ безчислен¬ных местных святых; при могиле круглый год
живут муллы. Нынешний год разведочныя работы
будут продолжаться, и уже большинство экспедиций
выступили в поход.
П 21-го марта в заседании Имп. Моск. Общ.

Испыт. Прир. географ С. Григорьев сделал до¬клад о долинах окрестностей Кисловодска. Эти
долины—глубокия, узкия, часто каньонообразныя, с
задерненными склонами- и с ясными следами эоло-!
вой эрозии; еще более резкие следы этой эрозии
видны на склонах хребтов Джинала и Бугурустана;
долины, очевидно, проиэошли при ином, нежели
современный, климатическом режиме, вероятно, во
время послеледниковаго засушливаго периода.
В том же заседании геологь А. ф. Слудский

в докладе о восточной части Крыма указал на то
научное значение, которое можегь иметь изучение

этого очень оригинальнаго, но совершенно не изсле¬дованнаго уголка России.
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Обэор погоды за январь, февраль

и март новаго стиля в 1913 г. пре¬имущественно в Европейской России.
С января по марть большая часть Европейской

России еще находится под снежным покровом,

реки скованы льдом и погода носит вполне зим¬ний характер; только в южной полосе, преимуще¬ственно во второй половине указаннаго периода, на¬чинается обычно весеннее развитие природы, хотя и
здесь нередко бываюгь знаЧвтельные возвраты хо¬лода, задерживающие ход весны и даже иногда воз¬обновляющие эимние пейзажи.
На приводимых трех картах видно нормальное

распределение давления и температуры в январе,
феврале и марте, причем следует заметить, что
изобары (линии равнаго давления) приведены к уровню
моря и тяжести 45° широты, а изотермы к уровню
моря,—следовательно, действительныя температуры

несколько ниже показанных на картах, но раз¬ность эта для большей части Европ. России, имею¬щей равнинный характер, менее 1°. На прилагаемых
картах изобары отмечены пунктиром, изотермы—
сплошной линией.
Для того, чтобы видеть, какия высокия и низкия

температуры наблюдаются в марте, приводим сле- дующую таблицу, вэятую нами из статьи проф. Воей¬кова „Погода марта и апреля по многолетним на¬блюдениям" („Метеор. Вестник", 1907 г., стр. 85):
Станции. Сред. многолетняя Сред. наименьшая Средняя наиболь- Крайняя наимень- Крайняя наиболь-

температура. т-ра. шая т-ра. шая т-ра. шая т-ра.

Архангельск . . . —7,6® --13,1» 2,4» —35,8» +12,5»
СПБ. , , . . . . —4,7 —10,6 1,5 —33,3 + 12,8
Москва . . , . . . —4,7 —12,0 2,9 —31,4 + 17,5

Варшава . . . . . +0,5 — 6,8 7,4 —24,3 +20,6
Киев . , . . . : —0,7 — 7,3 5,2 —22,6 +21,2
Астрахань . ... 0,0 — 8,3 4,7 —28,1 +22,2

Екатеринбургь . . . —7,5 —15,4 2,2 —34,0 +12,8
Поти .... . . . +9,0 + 4,1 12,3 —11,5 +25,9

Переходя к состоянию погоды с января по март (Н—давление в 1912 г. в миллиметрах, Д Н—от
в текущем году, мы прежде всего приведем сред- нения от нормальнаго).
тя ааыения с отклонением огь нормальнаго

Станции. Январь. Февраль. Март.
н. дн. Н. ДИ. Н. ДН.

Архангельск . . 763,2 мм. +3,6 мм. 757,6 мм. —2,2 мм. 750,8—6,1
С.-Петербург . . 766,0 +4,1 759,0 —0,3 754,2—5,0

Варшава . . . . 766,8 +2,4 766,7 +3,0 763,0 +2,0
Москва 766,1 +0,6 761,6 —3,4 758,7—2,9
Казань 764,8 +3,2 762,1 —4,1 756,7—6,9
Киев 766,7 +0,6 765,7 +0,6 763,9 +2,1
Севастополь . . . 765,4 +0,4 765,9 +1,8 766,2 +4,3
Астрахань . . . . 766,7 +1,7 766,8 —0,6 766,4 +2,2

Из этой таблицы видно, что в январе преобла¬дало высокое давление, в феврале же и марте вы¬сокое давление было только в Привислинском крае
и на юге, в остальных же частях России давле¬ние было ниже нормы, особенно в марте на севере
и северо-западе, а на востоке и в центральных
губерниях и в феврале.

В январе высокое давление обусловливалось го¬сподством антициклонной погоды, главным обра¬зом, в первой половине месяца, причем давление
местами превышало 780 мм.

Антициилоны при этом не носили характера отрога
сибирской области высокаго давления,. но имели свои
вполне обособленные центры. Только с 17 января

в южной части Немецкаго моря ясно обрисовался
центр низкаго давления, который в последующие
дни прошел по южной части Балтийскаго моря и
по центральным губерниям. Циклон этогь был
первым застрельщиком, проложившим путь для
движения дальнейших областей низкаго давления,
которыя безпрепятственно отделялись от области
исландскаго минимума и проходили по России к
востоку.

Особенно сильный циклон прошел по Балтий¬скому мйрю и центральной России .24—28 января,
выэвав сильные ветры и снегопады с метелями.
В феврале месяце резко выраженный циклон.

прошел 2-го—4-го числа и также вызвал сильную



519 Метеорологическия известия.

бурю на Балтийском море, потепление и снежныя
метели на западе России. Затем усиление отрога

сибирской области высокаго давления несколько за¬держало развитие циклонической дЬятельности и не
давало возможность проходить циклонам на восток
России. При зтом циклоны, появившиеся на эападе,

по образовавшейся ложбине направлялись на юго¬восток к Каспийскому морю и вызывали снегопады
и снежные заносы.

В марте также господствовала циклоническая по¬года, вызвавшая, как мы видели, в среднем зна¬чнтельное в отрицательную сторону от нормы
отклонение давления, особенно в северной половине
России. Необходимо отметить циклон 17—19 марта,

вызвавший бурю на Немецком и Балтийском морях,
а затем и метели в северных губерниях, при
чем в G.-Петербурге наблюдалея значительный
подем воды в Неве (19-го наиб. bucotj от
ординара 65 дюймов), явление вообще редкое для
этого времени года. 18 марта на Датских станциях

буря доетигала силы урагана, т. к. здесь была отме¬чена полная сила ветра (Копенгаген W—18).
Температургныя условия разсматриваемаго периода

видны из следующей таблицы, где даньг для район¬ных станций средния температуры (t) за каждый ме¬сяц и их отклонения (Ди) от нормальной (t) (мно¬гопетней средней).
Станции. Январь. Февраль. Март,

t At t At . t At

Архангельск . . . . . —11,8» +1.8®— 15,2®—2,6®—6,3 +1,1®
Петербургь , . . . . . — 6,0 +3,3 — 7.1 +1,3—0,8 +3,9
Варшава .... . . . — 3,2 +1,1 — 0,7 +2,1 +4,9 +4,3
Москва ..... . . . — 9,0 +2,0 — 9,2 +0,4— 1,2 +3,5
Казань +2,7 -15,3 —3,2—2,0 +4,6
Киев . . . — 4,9 + 1,4— 3,9 +1,3 -t-4,2 +4,8
Севастополь. . . . . . 1,7 —0,3 — 0,6 —1,8 -4—6,5 +1.0
Астрахань , . . — 3,6 +3,6 — 7,3 — 1,3 +3,2 +3,1

Из этой таблицы видно, что вторая половина эи¬мы была теплая, особенна в марте, когда во всех
районах температура значительно превышала норму.
Периоды более холодной температуры в январе

были следующие: 21—23 января в северо-западных
и центральных губерниях между двумя циклонами

образовалась- область высокаго давления, сопровож¬давшаяся ясной погодой и сильными морозами в 20
и более градусов (23-го отклонение от нормы в
Москве было—12,7°, в Великих Луках—13,7Л,
в Юрьеве —12,3°).
Резкое понижение температуры было в Крыму

14 января в тылу циклона, прошедшаго по Черному
морю; морозьи там достигапи 8—10° и вьгпал снегь,
тогда как до этого времени погода была настолько
тепла, что стали распускаться розы и фиалки.

Сильные морозы отмечены в Южной России в

конце месяцй в тылу прошедшаго по южным гу¬берниям циклона. Напр., в Харькове 30-го января
были мороэы в—20,1°, в Саратове—24,4°. Сильное
охлаждение в зти дни было и на востоке (Пермь

—38,5°, Екатеринбург—36,0°, Чердынь—37,0°, Вятка
—35,50).

В феврале эначительное охлаждение на юге было
14—16 числа также в тылу прошедшаго циклона
(16-го в Одессе отмечено—15°, в Керчн 16-го—10",

в Ялте 17-го—4®, в Новороссийске до —12°, в Ба¬туме 19-го 0° при густом снеге). Небольшие мо¬розы были и в конце месяца, но в общем во
второй половине февраля наблюдалась уже повее¬местно теплая погода.
В марте сильные морозы отмечены 4-го >#исла

на юге, в центральных губ., на Волге и Сев. Кав¬казе (4-го марта в Москве—25,5° с отклонением
огь нормы—16,5°, в Нижнем - Новгороде—22,4°,
Курск —21,5е, Царицын—23,2°, Астрахань—12,5°,
Харьков—19,8°, Керчь—11,3°, Новороссийск —12,6®
Гагры—7,5®, Пятигорск—16,2°). В остальное время

до конца месяца не было совершенно морозов, вы¬ходящих иэ числа легких заморозков и по пре¬имуществу преобладали температуры выше нормы.
Благодаря обилию циклонов в разсматриваемый

период наблюдалнсь эначительные снегопади, при¬чем нередко наблюдались и метели, сопровождав¬шияся заносами, прекращавшими движение на желез¬ныгь дорогах.
Что насается движения снежнаго покрова, то в

начале января все эагтадныя, юго-западныя и северо¬западныя губ., большая часть центральных и весь

югь России был лишен снега, но в течение ме¬сяца граница снежнаго покрова отодвигалась к за¬паду и югу, и вся Евр. Россия к 24 января была
под снегом.

В феврале значительные снегопады увеличились
мощностью снегового покрова, и в районе центра н
востока толщина его достигала 3 дециметров, a

местами и более 1 метра. К 28-му февраля снеж¬ный покров стал сходить на юго-западе в бас¬сейнах Днепра, Припяти, Днестра и Ю. Буга.
В половине марта весь юго-запад и юпь уже

были лишены снежнаго покрова. Но большая часть
России все же находилась под глубоким снегом
до конца месяца, и граница снежнаго покрова лишь

медленно отходила к востоку и северу.

Благодаря теплой погоде, уже в начале января

началась подвижка льда на южной Волге. 5-го января
из Царицына сообщали, что при чнсто весенней по-
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годе на Волге тронулся лед, причем затонуло

несколько барж, одна с грузом соли в 40 ты¬сяч пудов.
Вскрытие рек началось в марте. 13-го вскры¬лась р. Пина у Пинска, ранее нормы на 14 дней. Волга

у Астрахани очистилась в тот же день, 13-го марта,
на 11 дней ранее нормы. 19 марта вскрылся -Дон
у Усть-Медведицкой за 10 дней до нормальнаго срока.
13 марта вскрылась р. Припять у Минска, 15 марта—
Днепр у Киева, 18 марта Березина у Минска, Десна
у Чернигова и Неман у Ковно; 20 марта Буг и
Ингул у Николаева и Западная Двина у Витебска,
24-го 3. Двина у Риги. 24-го же марта вскрылся
Урал у Гурьева за 21 день до нормальнаго срока;
в этот же день начался ледоход на р. Ловати

в Великих Луках, чтб является необычайно ран¬ним явлением.
25 марта начался ледоход на Волге у Царицына;

в этот же день Волга вскрылась у Твери и Зуб¬цова и начался ледоход на Москве-реке и Оке.
26-го Сура вскрылась у Порецкаго, 31-го марта Цна

у Вышняго-Волочка, на 22 дня ранее нормальнаго
срока.

25-го марта у Шлиссельбурга Нева вскрылась на

одну версту.

Вследствие обилия снега и рано наступившаго

тепла вскрытие рек сопровождалось местами ишвод¬пепиями; так, например, в Новочеркасске и его
окрестностях поднявшаяся вода снесла несколько

мостов и плотин; в Минске река Свислочь зато¬пила ниэменныя части города, и напором льда снесло
мост. Опасались больших наводнений в области

Оки и ея притоков и повторения бедствий, имевших
место в 1907 г., но благодаря наступившей холодной

погоде, задержавшей таяние снегов, опастность боль¬шого разлива рек в средней России миновала.
Ранния ирозы. 30-го марта была отмечена гроэа

в Бобруйске, причем ударами молнии убито стадо
овец и подожжено несколько крестьянских изб.
22—го марта была отмечена гроза в Климовичах

Могилевской губернии. 24-го марта вблизи С.-Петер¬бурга в Саблине и Поповке шел проливной дождь,
причем около 5 часов утра блеснула молния и
раздался гром.

□ Н □

Стихийное бедствие в Америке.
Дополняем наш обзор сведениями о страшном

урагане и наводнении, постигшем шесть штатов
в Северной Америке, расположенных по течению

Миссури. Ураган пронесся 24 марта, и первыя те¬леграммы о бедствиях были прэтиворечивы и не
давали яснаго представления об этом бедствии, но

дальнейшия донесения обрисовали картину разруше¬ний. Площадь, охваченная ураганом, равна 640.000 кв.
километров, т.-е. она превосходит по величине

наш Кавказ. В Чикаго циклон раэрушил не¬сколько домов. Железнодорожный центр Омага,
насчитывающий 200 тысяч жителей и расположенный
на берегу Миссури, был совершенно сметен с

лица земли. В главном городе штата Огайо ура¬ган выэвал наводнение, бывшее причиной гибели
многих людей.

Ураган 26-го марта захватил южную часть штата
Иллинойс и совершенно разрушил город Маканду.

Убытки, понесенные населением Сев.-Американских

Штатов, исчисляются сотнями миллионов рублей.

С. А. Советов.

Б И БЛиОГРАФиЯ.

Чудеса и эавоеванир современной химии. Д-р
Джеффри Мартин, проф. Лондонскаго Университета.

Теория и практика современной химии в популяр¬ном изложении для неспециалистов и учащихся.
Перев. с английск. Е. Лазарева, под редак. A. Н.

Баха. Книгоиздат. С. Дороватовскаго и А. Чаруш¬никова. Ц. 2 р.
Заманчивый предмет, заманчивое название, заман¬чивая внешность.
Люди не посвященные, неспециалисты, которым

трудно разобраться в огромном сыром материале,
для уяснения его нуждаются в популярных схемах

и обобщениях. Но трудна эадача такой популяриэа¬иии, так как гипотезу или теорию, отлившуюся
в определенныя формы, гораздо легче, понятно, изло-

жить для читателя неспециалиста, чем сырой ма¬териал, который с трудом поддается схематизации
и популяризации.

Впрочем, к данной книге это не относится, так

как автор вопреки заглавию ограничился лишь

крайне поверхностным изложением современных

химических теорий.

В книге столь эначительно местое отводится све¬дениям иэ космографии, астрономии, физике, физи¬ческой географии и геологии, что чисто-химические
факты играют только подчиненную роль.
Далее автор отводит массу места изложению

таких фактов, которые, по сравнению с другими,
гораздо более важными с научной точки эрения,
совершенно не оправдывают такого внимания к
себе. Разсказывая, напр., об углероде и его трех
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видоизменениях, автор главное внимание уделяет

алмазу, посвящая ему целых 13 страниц. Друго¬му, более важному видоиэменению углерода—камен¬ному углю, автор находит возможным отвести
лишь 4 страницы. Впрочем, и на этих четырех

страницах он дает не вполне верную картину обра¬зованиякаменнаго угля, сводя его на гниение древесных
растений в глухих, безпросветных лесах, в то
время как более распространенная теория признает
образование каменнаго угля, главным обраэом, из

мхов и травянистых растений, на подобие возник¬новения торфа в современных моховых болотах.
Мы могли бы указать много промахов, которые

следует поставить в вину автору, но в неболь¬шой эаметке сделать это невоэможно.
Русский перевод книги оставляет желать очень и

очень многаго. Прежде всего, следует укаэать на

полную путаницу наименований мер, вследствие ко¬торой теряется всякое представление о размерах.
На странице 8 и 30 диаметр эемли принягь в

8000 миль (беэ какого-либо пояснения, какия это
мили?), на стр. 42 уже в 9718 миль.

На стр. 37 упоминаются какие-то „годы клевейта",
„четвертая стадия жара“, „растянутый спектр" и ни
слова не сказано в пояснение этих терминов.
В примере на стр. 39 поезд в миллион лет

проходит „сотую" часть пути, а весь путь оказы¬вается пройденным в 90 миллионов лет!
На странице 43 действуют какие-то „белокалиль¬ные ветры" и „организм химических фактов“, на
45 стр. „ультра-атомный гаэ“.

На стр. 76 встречаем какую-то мировую поверх¬ность, на стр. 78 вода на Марсе обнаружена посред¬ством электроскопа.
На стр. 116 встречается уродливое выражение

„мириады железных металлоп“... Что это такое?!

На стр. 176 „океан свободнаго азота... пребы¬вает почти в полной и беэплодной материи". Что
должно это означать?

Мы могли бы привести еще много примеров та¬ких неудачных выражений, целиком относимых
на счет неудовлетворительнаго перевода. Но нам

кажется, что и указаннаго достаточно для характе¬ристики перевода.
Однако, следует признать, что по замыслу книга

эта представляегь очень интересный и оригинальный

труд, но, к сожалению, чреэвычайно большия погреш¬ности в выполнении эначительно обеэценивают его.
о □ о в Арсеньев.

Горы и их жиэнь. А. П. Нечаев. Очерки из
жизни и истории земли. Библиотека для всех.
Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. С 49 рис.

Ц. 20 коп. .

А. П. Нечаев известен, как научный популя¬ризатор, в особенности в области геологии. Его
книги польэуются большим и, при бедности нашей

популярной литературы, отчасти заслуженным рас¬пространением. Поэтому мы не можем не отметить

некоторых существенных недостатков в его ра¬ботах, тем более, что они’с течением времени
могугь быть устранены. Относительно упомянутой
книжечки можно заметить следующее. В общем
плане иэложения нет строгой последовательности,
поэтому автору приходится иногда повторять свои
положения, или, наоборогь, оставлять некоторыя

явления не вполне освещенными. Так, после исто¬рии гор размыва описывается история сбросовых
гор, эатем раэрушение гор (процессы выветри¬вания), после чего следует глава о минеральных
богатствах. Далее автор переходит к истории

складчатых гор, а эа ними к сбросовым впади¬нам. Лучше было бы эндогенные процессы описы¬вать вместе и противопоставить им работу внеш¬них сил. Для того, чтобы свяэь между различными
деятелями выступила еще более резко, следовало бы
дольше останавливаться на их взаимоотношении.

Можно укаэать и на крупные недочеты в частно¬стях. Гнейсы и кристаллические сланцы трактуются
как остатки первобытной земной коры (стр. 11),
причем приложенный рисунок является, по нашему
мнению, неудачным.

Несколько дальше про граниты, диориты и диабазы
(вместе) сказано, что они некогда „вылились на
поверхность” иэ глубочайших недр земли. Затем

следует еще ошибочное утверждение, что вся зем¬ная поверхность сложена иэ двух групп камен¬ных масс: пород слоистых и пород извер-
женных. . ..

_ А. Ч.

•а □ о

Красоты природы и чудеса мира, в кото¬ром мы живем. Джон Леббок. Перевод с
английскаго под ред. проф. А. П. Павлова. С 45
полит. и 4 картинками. Второе издание, дополненное
многими рис. Изд. П. Г. Бибергаль. 1912 г. Ц. 1 р. 25 к.

Первое издание этой книги вышло уже 20 лет

тому назад, давно распродано и можно только при¬ветствовать появление новаго иэдания. Сочинение
Леббока следует рекомендовать каждому любителю

природы, желающему проникнуть в чудесный и об¬ширный мир естествознания. Увлекательное иэложе¬ние и хороший перевод делают книгу весьма инте¬ресной и доступной даже для мало подготовленнаго
читателя. При этом автору удалось сохранить вы¬сокую научность изложения. В художественной фор¬ме, украшенной отрывками из поэтических произ¬ведений, Леббок знакомит нас с разнообразными
отраслями естествоэнания, но последних успехов

науки в его книге, конечно, нельзя искать. Различ¬ныя главы в книге написаны на такия темы: жизнь
животных, жиэнь растений; леса и поля, горы, вода,

реки и озера, море, звездное небо. На 226 страни¬цах текста нельзя ожидать всесторонняго освещения

этих тем, и автору, при описании сложных жиз¬ненных явлений и картин природы, пришлось де¬лать большой выбор. Некоторые вопросы, получив¬шие за последнее время иное обяснение, освещены
в примечаниях редактора.

А. Ч.

В ффвральской книжне в заметке „Биологическое значение марганца" вкрались досадныя опечатни: Mg,

тогда как везде нужно Мп, и в одном месте „сернокислая магнезия", тогда как нужно „сернокислый
марганец*. Во всей заметке речь идет исключительно о марганце.

проф. Ю. Н. Вагнфр.
Издатели: Изд-во „ПРИРОДА". Редакторы: проф. Л. В. Писаржевсний.

проф. Л. А. Тарасевич.
Тмп .Tea Н.Н.КУШНБРБВи К*. Мосша..
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Содерншние опигинальных статей за 1912 г. журнала „Припода“.
иироф. К. Д. Покровский. 0 наблюдениях падающих звзд; — проф. И. И. Ьориман.

Послдше успхи в физик;—проф. Г. В. Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и
растений?;—проф. В. А. Ватер. Обществепность у животных и человка;—прив.-доц. A. В.

Немилое. Новый взгляд на строение живого вещества;—проф. Л. В. Писаржевский. К пор¬трету Д. И. Менделеева;—акад. П. И. Валден. Ломоносов как химик;—проф. A. В. Нечаев.
Уснхн геологии;—проф. Е. А. Шульц. Регенерация, как одна из существепных особенностей
жизни;—проф. С. В. Аверинцев. По побережью Чернаго контииента;—проф. Н. А. Умов. Роль
человека в познаваемом им мир;—//. А. Морозов. Прошедшее и будущее миров;—проф.
и. В. иисаржевский. Материя и энергия;—проф. A. В. Гуреич. Проблемы и успехи учеиия о
ииаслЬдствешиости;—проф. ии. ии. Андрусов. 0 возрасте земли;—проф. ии. П. Лазарев. Памяти

великаго русскаго физика (П. Н. Лебедев);—проф. A. А. Иванов. Солнечныя пятна;—проф.
С. М. Танатар. Что такое термохимия?; — проф. В. А. Ваинер. Звриный остров;—проф.
0. Д. Хволсон. Сохранение и, разсяние энергии;—проф. П. ии. Бахметев. Как я нашел
анабиоз у млекопитающихь;—A. Е. Ферсман. Алмаз, его кристаллизация и происхождение;—
проф. В. А. Ватер. Биология и общественпыя науки;—проф. Б. Ф. Верию. Пол с точки
зрпия совремеишой биологии;—прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знания;—астр.
ииулк. обсер. Г. А. Тихов. Новыя изслдования планет Марса и Сатурна;—проф. A. Н. Краснов.

Современпая география и ея новыя течепия;—ии. А. Рубакин. .иитература современнаго научно¬философскаго миросозерцания;—А. Рождественский. Лед, вода и пар;—A. Е. Ферсман. Задачи
современной минералогии;—А. Дест. Резина;—А. Рождественский. ииыль;—A. Е. ФерсманЬ. За
цветными камнями;—проф. ии. А. Ватер. Социология в ботанике;—проф. С. ии. Металышков.
О причинах старости;—проф. A. В. Сапожников. Азотная кислота и селитра из воздуха;—

Н. К. Кольцов. Малярия;—и. Дукашевич. Уголок тропическаго леса; — Я. Камепщиков. Аэро¬логия;—проф. 0. Д. Хвольсон. Приицип относителыюсти;—прнв.-доц. А. И. Ющенко. Душа и
материя;—проф. ии. И. Бахметев. Теоретическия и практическия слдствия из моих изсле¬дований анабиоза у яиивотных;—А. Рождественский. Воздух.

Содержание статей за январь, февраль и март 1913 г.
Проф. Jl. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; — проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о
географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь; — К. Дозер. Клеточные вихри; — проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны,—проф. Л. В. Писаржевский. Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—
Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа; —астр. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—

Я. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы? — проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источнин их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; — П. R. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона.

Кроме оригинальных и переводных статей, в журнале „Природа** отведено значительное
место ПОСТОЯННЫМ ОТДЛЯМ: Из лабораторной Гфактики. Научныя ловости и
хроника. Смесь. Ястрономическия известия. Географическия известия. Метеорологическия известия.

Библиография.
Главн. управ. воен.-уч. завед. журнал „Природа“ допущен в фунд. библиот, воен.-уч. завед.

(Цирк. no воен.-уч. завед. 1912 г. № 30).
Отдельный № высылается по получении 60 коп. (можно почт. марками); налож. платеж.—80 коп. Комплект
всех №№ за 1912 г. высылается по получении 5 руб.; в роскошном золототисненном переплете—

6 руб. 50 коп. Адрес конторы: Москва, Гусятников пер., 11.

Книгоиздательство и склад „РОДНОЕ СЛОВО".
МОСКВЯ, (почт. яш. № 417.) � ОДЕССН, (Екатерининская ул., д. № 18.)

Находятся на складе следующия книги: Аболенский. ииолный курс нппо.иогии 2 p.—
Арнольд. ииолитико-экономические этюды 50 к. — Ашаффенбури. Преступлепие и борьба с
ним 90 к.—Буиле. О равеистве 50 к.—Вандервельде. Деревенский отход и возвращение на лоно
природы 80 к.—ГизетаиенЬ. Оплодотворение и яв.иения паслдственпости в растительном
царств, перев. под редакц. проф. В. Р. Зеленскаго 50 к.—Грассе. Клиническая анатомия
первных центров 50 к.—Делабар. Геометрическое черчеиие, в ь паикЬ 90 к.—ии. Елисев.
Проираммы и правила с последтит дополнениями и разяснениями Мин. ииар. Просв. и др.: 1) Всх
кдассов мужских гимназий и прогимназий 50 к. 2) Приготовительнаго и первых четырех
классов мужских гимназий и прогимпазий 35 к. 3) Всех классов реальных учи.иищ 60 к.

4) Приготовптельнаго и первых четырех классовь реальных училищ 35 к. 5) Всх клас¬еов жеиских гимназий 50 к. 6) иисх классов городских училищь 35 к. 7) Испытаний
лиц, желающих получить звапие: а) учителя узднаго учн.иища; 6) домашпяго ичителя и
учительницы; в) учителя и учителышцы приходских и начальных училищ; г) учителя и
учительницы церковно-приходских школ 40 к. 8) Испытапий па первый классный чин 30 к.
9) Испытаиий па звание аптекарскаго учепика или ученицы и аптекарскаго помощника 35 к.
10) Испытаний лиц, желающих пос.тупигь на военную службу вольноопредляющимися
1-го и 2-го разряда 30 к.—Клоссовский. Курс метеоро.тогии, т. и, 4 р.—.иабуле. Иринц-собачка. £
Перев. под редаищ. Н. А. Рубакииа 30 к.—Дехер. Физическия картины мира, перев. под
редакц. проф. Л. В. Пиеаржевскаго 50 к.—Лоренц. Видимыя и невидимыя движения 50 к.—

Миллер. Руководство к изучению итальяискаго яз. (самоучит.) 1 р. 25 к. Алфавитпый сло¬варь к руководству 40 к.—Мюрхед. Осиовныя начала морали 75 к.—Мейер. Избирательное
право 75 к.—Моррис. Молодая Япопия 75 к.—Оствальд. Школа химии, перев. под редакц.
проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я 1 р.—Писаржевский. Учебник химиии р.25 к.—
Рихарц. Новйшие успхи в области э.ивктрпчества 50 к.—Сапетн. Учебшик ботаники для
средн. учебн. заведений 1 р. 25 к. — Тезини. Размножепие и ыаслдственность, перев. под
ред. Л. А. Тарасевича 50 к.—Треадвель. Курс аналитической химии, под редакц. проф. Л. В.

ииисаржевскаго, т. 1-й 2 р. 25 к.—Фавр. Научный дух и научпый метод 20 к.—Ми. Моле¬ки.иы, атомы, мировой эфирь, пер. под ред. преп. Имп. Моск. Гинж. учил. Т. П. Кравеца. 80 к.



Продолжается подписка на 1913 год
HR ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРННЛ

ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКМЯ

БИБЛЮТЕКЯ-ПРИРОДП
под ред. проф. Jl. В. Писаржевскаго.
При ближайиием участии сотрудников журн. „Природа

За год подписчикам будет дано 12 книгь (обемом свыше 1200 стра¬ниц обычнаго кмижнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естествознания. „Библиотека - Природа“ сгавит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естествённо¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журнальных
статьях лишь в общих чертах.

Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., из г.—2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не иозже 1 мая.

Вышли книги: Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явления наслед¬ственности в растительном царстве. Перев. Е. М. Шендзиковской, с примечан.
и под редакц. проф. В. Р. Зсгленскаго.—Д-р Курт Тезинг. Размножение
и наследственность. Перев. И. П. Сазонова, под ред. д-ра мед. J1. А.Тарасевича.

Продолжается подписка на 1913 год
НП ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНЯЛ

Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНиНиЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
Гира ближайиием участии сотрудниковь журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания" предназначается для лиц, не
получившихь систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книгь библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., */г г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р. Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при
подписке и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Вышли книги: Проф. Е. Лехер. Физическю картины мира. Перев. О.
Пиеаржевской, под редакц. проф. JJ. В. Писаржевскаго. — Г. Ми. Молекулы,
атомы, мировой эфир. Пер^в. Э. В. Шполскаго, под редакцией преподав.
Московск. инжен. учил. Т. П. Кравеца.

Подписка принимается в конторе журнала „ПРИРОДА“, во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.
Подписка на <и2 года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключитеяьно

Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

=щ=

Тил.Тва И.Н.КУШНЕРЕБяК* Москва.


