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Проф. В. П. Осипов.

О душевной заболеваемости и душевных болезнях в переживае¬
мую эпоху и ее поеледетвиях для душевного здоровья населения

в будущем *).

Прос*>. В. П. Осипова.

Принято думать, что душевная заболе¬
ваемость населения значительно повышается

в периоды народных движений, в которым при¬
надлежат войны и революционные движения.
с*го мнение основано на господствующей уве¬
ренности, что одной из главных причин душев¬
ных болезнен являются моральные потрясения,
которыми изобилуют воины п революционные
эпохи. Однако мнения, основанные на суммар¬
ных впечатлениях и априорных соображениях,
часто бывают обманчивыми; для того, чтобы
выяснить их справедливость, необходимо тща¬
тельно их проверить, что представляет нелег¬
кую и не всегда выполнимую задачу. Ясный
в точный ответ на поставленный вопрос по¬
лучается не из впечатлений широких кругов,
даже не из впечетлений врачей-саецпалистов,
а из специальных статистических исследо¬
ваний.

По отношению к влиянию войн такие иссле¬

дования существуют, в Заиадной Европе они
ведутся уже давно, у нас в России они на¬
ходятся в зачаточном состоянии; по отношению

к влиянию революционных событий и револю¬
ционных эпох вопрос стоит сложнее.

Статистические исследования, касающиеся
влияния войн на душевную заболеваемость,
не относятся к заболеваемости населения во¬

обще; они посвящены исследованию душев¬
ной заболеваемости в войсках. Вот что от¬
мечено в этом направлении.

В первый год франко-прусской войны коли¬
чество душевных заболеваний в германской
армии повысилось с О,37°/оо до 0,54°/оо> в
течение следующего года до 0,65о/оо, а в i8<2 г.
достигло 0,аЗ°/оо; после войны заболеваемость
снова понизилась; во время англо-бурской
войны душевная заболеваемость в войсках
англичан достигла 2,5°/00 вместо 1,4%0 до
войны, а после войны она снова упала до
l^Voo; в американской армии во время вой-

1) Настоящая статья была сообщепа в 1919 году в
Конференции о биологических условиях переживаемого
нремени, имевшей место в Петроградском Университете,
ио задержалась опубликованием.

пы с Испанией заболеваемость увеличилась с
1,8°/со—1,0%о мирного времонп'до 2,7%; коли¬
чество душевно-больных в германских колони¬
альных войсках во время войны с готентотами
достигло 5,0%0; русско-японская война по¬
высила заболеваемость в нашей армии до
1,9°/оо вместо 0,6%о мирного времени.

Итак, статистика устанавливает повышение
душевной заболеваемости в войсках, участ¬
вующих в ведении военных действий; очевидно,
что участники в этих действиях встречаются
с условиями, отрицательно влияющими на их
душевное здоровье. Ужасы войны, конечно,
имеют свое значение для нарастания душев¬
ной заболеваемости в войсках, но главное
влияние оказывали: распространение в вой¬
сках алкоголизма, истощающее влияние похо¬
дов и травматизация. Повидимому, и протек¬
шая война увеличила душевную заболеваемость
в войсках, но, к сожалению, в настоящее
время мы лишены возможности выяснить
процентное отношение; можно лишь указать,
что через регистрацию союза земств и горо¬
дов за время войны прошло свыше 40.000
душевно-больных воинов, но вам неизвестно,
к какому контингенту армии эта величина
относится; между тем, душевная заболевае¬
мость в армии за время истекшей войны
представляет особый интерес, так как в
русской армии был впервые исключен такой
важный причинный фактор, как алкоголь.

Теперь обратимся к рассмотрению влияния
на душевную заболеваемость революционных
эпох. Революционная эпоха понятие сложное:
она состоит из двух главных частей—периода
совершения революции, революционного пе¬
реворота, периода обыкновенно кратковре¬
менного, и периода последующего—периода
последствий переворота, гораздо более про¬
должительного.

В смысле количественной душевной забо¬
леваемости, опыт прежних революций дает
немного за отсутствием сколько-нибудь удо¬
влетворительных статистических данных; вы¬
воды отдельных наблюдателей основываются
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главным образом на их личных впечатлениях
и отличаются противоречивостью. Так, Гри-
зитер говорит, что в 1848 году, когда все
занимались политикой, о многих больных
думали, 4fo они заболели душевным рас¬
стройством из-за политики. „Заслуживает
внимания*', говорит он, „что большие поли¬
тические перевороты, цовидимому, имеют го¬
раздо меньшее влияние на частоту душевных
болезней, чем этого можно ожидать a priori.
Esquirol заметил это уже относительно первой
французской революции; революционные дви¬
жения 1830 и особенно 1848 года, как видно
из многочисленных сведений относительно
Франции и Германии (чему противоречат
данные почти одного Brierre), не произвели
никакого или только незначительное увели¬

чение числа заболеваний. Незнающему, влия¬
ние революций кажется большим, потому что
в это время политика дает содержание и

окраску бреду многих больных, что предста¬
вляет большею частью явление очень слу¬
чайного и внешнего характера*' J).

Из русских авторов, занпмаяшпхся вопро¬
сом' о душевных заболеваниях в связи с ре¬
волюцией 1905 года, сделал попытку осве¬
тить эту сторону явления Бернштейн. По его
наблюдениям оказалось, что по статисгике
центрального приемного покоя для душевно¬
больных в Москве за период времени с 1-го
октября 1905 г. по 1-ое февраля 1906 г.
туда поступило количество больных, столь
ничтожно отличающееся от- количества по¬

ступлений предшествующих лет, что разница
едва ли превышает допустимые случайные
колебания. Домашние приемы популярных
московских невропатологов и психиатров за¬
метно сократились: число душевно-больных
приезжих, поступивших за то же время
в частную лечебницу д-ра Терьяна, абсолютно
и относительно превысило количество посту¬
плений в предшествующие годы2). Как видно
из сказанного, определенных выводов из на¬
блюдений Бернштейна сделать1 нельзя, но
они говорят скорее в пользу некоторого уве¬
личения заболеваемости во время револю¬
ционного движения, нежели в пользу отсут¬
ствия влияния революции на заболеваемость
душевными расстройствами.

Принимая во внимание, что период рево¬
люционной борьбы несомненно увелпчивает

*) Гризимер. Душевные болезни. Пе,юи. с пэсл.
нем. пзд. Изд. 3-е. 1881. Сгр. 77—149.

,}) Бернштейн. Психические забсиеваипя зимой
1905 —6 г. в Москве.€овременная Поихиатрля. Апрель.
1907 г.

количество факторов, действующих неблаго¬
приятно на душевное здоровье населения,
необходимо логически допустить, что я число
душевных заболеваний в это время должно
увеличиться; правильность этого допущения
отчасти подтверждается аналогией из воен¬
ного времени; опыт войн показал, что во время
их душевная заболеваемость в действующих
армиях выше заболеваемости мирного вре¬
мени; было бы непонятно, если бы револю¬
ционная борьба, содержащая много общих
факторов с войною, не увеличила количества
душевно-больных в населении.

Во время революционных переворотов и
революционной борьбы выступают на первый
план эмоциональные факторы, как аффекты,
правственные потрясения, разочарования,
крушение надежд и ожиданий, гибель близ¬
ких людей, нравственная борьба со старым,
отжившим миросозерцанием и неприспособлен¬
ность к новому укладу жизни—все это влияет
неблагоприятно на нервную систему; кроме
того, следует отметить, что сильные ц народ¬
ные движения увлекают много неустойчивых .
и неуравновешенных людей, которые легче
других заболевают душевно; другой фак;гор-
физического свойства, он заключается в пере¬
утомлении, связанном с условиями револю¬
ционной борьбы. Оба отмеченных фактора,
действуя кратковременно, могут быть рас¬
сматриваемы лишь в качестве причин, вызы¬
вающих душевное заболевание при условии
предрасположения в нему, т. е., вызывают
заболевание у лиц, отягощенных психопати¬

ческой наследственностью или приобретенным
предрасположением. Вот почему во время ре¬
волюционных переворотов сразу же увели¬
чивается количество душевно-больных, что
невольно привлекает внимание психиатров.
Наблюдается кратковременная вспышка ду¬
шевной заболеваемости, что отражается не¬
которым увеличением поступлений в лечебные
заведения. Увеличение заболеваемости охва¬
тывает самые разнообразные общественные
слои; так, за время близкое к февральскому
перевороту в клинике душевных болезней пе¬
ребывали лица, заболевшие в связи с рево¬
люционными событиями, начиная от уличного
вора и до адмирала.

Кратковременные периоды переворотов
сравнительно труднее поддаются учету в
смысле их влияния на душевную заболевае¬
мость; но вслед за октябрьским переворотом
также получился нод‘ем заболеваемости, на¬
сколько можно судить по усилившемуся ко¬
личеству поступлений больных в клинику
в течение ноября.
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Затем у нас в России наступила длитель¬
ная революционная эпоха, включившая в себя
гораздо большее число факторов, неблаго¬
приятно действующих на душевное здоровье
населения, по сравнению с временем рево¬
люционных переворотов.

Революционная эпоха содержит достаточно
средств, чтобы вызвать в человеке 'располо¬
жение к душевной болезни и самое заболе¬
вание; она должна учитываться не только
за время революционного переворота, не только
за последующее за ним ближайшее время;
в течение целого ряда лет население страны
живет волнующими событиями и потрясениями,
терпит материальные лишения и голод, пе¬
реживает гражданские войны, и в результате
дает потомство менее устойчивое в психиче¬
ском отношении; естественно, что такая эпоха,
кроме непосредственных неблагоприятных вли¬
яний на душевное здоровье населения, дает
еще последствия весьма отдаленные.

Влияние русской революции 1917 года, на¬
ступившей вслед за продолжительной, исто¬
щающей войной, сменившейся вой ной граждан¬
ской, в связи с блокадой, глубоким расстрой¬
ством народного хозяйства и транспорта, на¬
столько потрясла экономические условия су¬
ществования народа, что вызвала в обширных
областях хроническое недоедание, физиче¬
ское истощение и ужасные эпидемии; в за¬
висимости от этих причин душевная заболе¬
ваемость населения не могла не возрасти. Ко¬
нечно, я не имею в настоящее время возмож¬
ности получить статистические сведения в боль¬
шом масштабе, но приведу те данныя, кото¬
рые имеются в моем распоряжении.

Влияние революционной эпохи особенно
отразилось па населении Петрограда, нахо¬
дящегося в неудовлетворительных условиях
транспорта по своему окраинному положению
и в то же время расположенного в мало пло¬
дородной местности.

Революция 1905 г. *) не дала возможности
тех выводов, в смысле увеличения душевной
заболеваемости населения, которые в настоя¬
щее время оказываются возможными по отно¬
шению к населению Петрограда. Этот круп¬
нейший в Роесии по количеству населения,
политической и промышленной жизни центр
очутился в условиях оскудения населением,
которое быстро уменьшилось в очень значи¬
тельных размерах, частью вследствие паниче¬
ского бегства, частью покинуло его но иным

J) В. II. Осипов. О политические или революционных
психозах. Неврологический Вестии'к. '1 ом XMI. i'JiO г.
Стр. 437 - 492.

соображениям, частью вымерло от голода и
болезней; население Петрограда с пригородами,
достигавшее в 1917 г. почти 3.000 тыс.,
в 1918 г. убавилось до 1.400 тыс.; вследствие
этого впервые в России в Петрограде созда¬
лось такое положение, при котором всегда
переполненные лечебницы для душевно-боль¬
ных опустели, вследствие чего каждый ду¬
шевно-больной получил возможность быть по¬
мещенным в специальную лечебницу.

В России никогда не производилось всеоб¬
щей переписи душевно-больных; поэтому пред¬
ставление о количестве душевно-больных
в России может быть только приблизительным,
особенно принимая во внимание ее разнопле¬
менный состав. Было произведено несколько
переписей по губерниям, повторные переписи
в Петербургской, Московской и Нижегород¬
ской губерниях, в Уфимской губернии; на¬
чавшаяся однажды перепись в Харьковской
губ. была запрещена административной властью.
Но и эти немногочисленные переписи дали
крайне поучительные результаты. Так, в Пе¬
тербургской губ. в 1895 году было 2,4%0 ду¬
шевно-больных, а в 1908 их оказалось 2,9%>о
при чем в перепись не было включено насе¬
ление Петербурга и пригородов 2). Москов¬
ская перепись 1893 года дала 2,1°/оо, а пе¬
репись 1911 г.—3,2°/оо 3) Но переииси
1890 года количество душевно-больных по отно¬
шению к душевно-здоровому населению в Ни.
жегородекой губ. равнялось 1,75°/в0, ко вре¬
мени второй передиси, произведенной в 1912 г.,
число больных заметно возросло: так, в Ва,-
сильсурском уезде оно достигло 2,23°/о 5).
Таким образом, ужи из немногих приведенных
данных следует, что количество душевно-боль-
ных в населении России наростает и что про¬
центное отношении их в столичных губерниях
выше; более низкий приценг Пе*ероургокой
губ. по сравнению с Московской о&я^няотся
тем, что при последней переписи было исклю¬
чено население С.-Петербурга с пригородами.
В течении 1911 года в лечеоных заведениях
С.-Петербурга находились 107&0 в) .душевни-

х) Л. Л Кащенко. К вопросу об оргашиации при¬
зрения д)Шевао б дьиых. TpjXbi it гос'иЗда отйЧссшец-
иых психиатрои (с 27-ю дек. 1У09 г. 5-го вив ituOr.)
C.-lJeiepoypr, 1У11 г. Сар. 114-121.

J) В. Якивенхо. Душевио-иолыше Московской гу¬
бернии—ЛЮсква. 190и. Ши Губ. Зел.сгва.

*) Совремеииап, ilcuxnaipim. 19i2. Февраль. .Хро¬
ники

") Д. И. Азбукик. О переписи ду„евн j-Go.ilhmx
в BjChji.i у, скол )еаде Нпл;егоро..ской губ. Неврологиче¬
ский Вес h.iK. Т. 1У,о. Gip. 19J— 2о6.

6) П,.изр^ние душеиио билышх в России. Цифровые
свед.е.шя aj. 1911 г. Иц. Гл. У правд но делам месгаиго
хоаийсгца. C.-JJeiepoypr. 1913.
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больных; в то время население губернии исчи¬
слялось в 2740 тыс., следовательно, душевно¬
больных было 3,9о/оо; улсе эта величина зна¬
чительно превышает другие, приведенные для
России; для выяснения же всего количества
душевно-больных в населении Петербургской
губ. эту величину придется значительно уве¬
личить, так как в пребывании в специальных
заведениях нуждаются далеко не все больные,
а очень многие из них остаются в населении.

Судя по немногим произведенным переписям,
в среднем в пределах бывшей России можно
принять 2,0—2,5о/00 душевно-больных, не счи¬
тая Финляндии; принимая все население
России равным 170 — 180 мил., общее коли¬
чество душевно-больных выразится в величине
от 340—350 тыс. человек; более точных све¬
дений до настоящего времени получить нельзя.

По имеющимся в моем распоряжении све¬
дениям Отдела Социального Обеспечения и
Охраны Труда в лечебные заведения Петро¬
града поступило в течение 1918 года свыше
5,800 душевно-больных; так как сообщения
с губернией были очень сильно затруднены,
то эти больные принадлежали почти исклю¬
чительно населению самого Петрограда; считая
в среднем это население в течение 191в года
равным 1.400 тыс., это составляет 4,2%о
принимая во внимание, что не все больные
вмещались в лечебных заведениях, что они
в ббльшем количестве по сравнению с преж¬
ними годами остались в населении губернии,
необходимо признать, что величина в 4,2%0
отражает лишь минимум заболеваемости; если
же присоединить сюда больных, оставшихся
от предшествующих лет, и больных, не попа¬
вших в лечебницу из-за расстройства транс¬
порта и других условий, то по аналогии с преж¬
ними годами количество душевно-больных в
населении придется довести приблизительно до
6>7%о, что значительно превышает все прежние
расчеты. Приведенный мною расчет не пред¬
ставляется преувеличенным, т. к. во второй
половине 1918 г. население Петрограда было
оде меньшим; сравнительная пустота боль¬
ниц обусловливалась небывалой смертностью
больных, вызванаой голаданием п эпидемиче¬
скими болезнями, достигшей в августе 1918 г.
40%,а в отдельных больницах 55% и даже
80%; впрочем, принятыми экстренными мерами
такое катастрофическое вымирание душевно¬
больных было быстро уменьшено. По имею¬
щимся у меня сведениям, правда, неполным, за
лервысмесяцы1919 г. душевная заболеваемость
продолжала возрастать. Наростание душевной
заболеваемости в течение 1918 г. предста¬
вляется чрезвычайно поучительным еще потому,

что население жило без спиртных напитков
или почти без спиртных напитков, а алкоголь,
как известно, дает большое количество ду¬
шевных заболеваний.

Мне могут возразить, что количество по¬
ступлений в лечебных заведение нельзя ото¬
ждествлять с заболеваемостью; такое возра¬
жение справедливо лишь до известной степени,
так как, во-первых,, увеличение поступлений
несомненно обусловливается нарастанием забо¬
леваемости, а во-вторых, увеличенное коли¬
чество поступлений не шло за счет поступления
хроников, которые ранее жили дома и от
которых население, как можно было бы думать,
желало избавиться из-за экономических со¬

ображений, а за счет главным образом вновь
заболевших лиц; конечно, были и такие слу¬
чаи, когда родственники помещали больных
из-за материальных соображений, но это яв¬
ление не бросалось в глаза.

Итак, на основании сказанного, необходимо
прийти к заключению, что длительная револю¬
ционная эпоха, наступившая вслед за про¬
должительной, истощающей войной и двумя
революционными переворотами, отразилась на
населении Петрограда значительным повыше¬
нием душевной заболеваемости, превзошедшим
все прежние величины душевной заболеваемо¬
сти в России. По данным, полученным за
1919 год, душевная заболеваемость в Петро¬
граде достигла еще большей величины до
5,3% »).
Теперь перейдем к рассмотрению вопроса

о том, как отразились события последних-
лет на качестве душевных заболеваний, дали-
ли они какие-либо новые клинические форм»,
или видоизменили течение старых, уже
давно установленных форм душевных 'болез¬
ней. Так как война, революционные перево¬
роты, революционная эпоха преемственно сле¬
довали друг за другом, то мы и рассмотрим
их влияние в последовательном порядке.

Относительно влияния войн можно считать

установленным, что каких-либо новых форм
душевных заболеваний ими не создается.
Изменяются лишь их количественные взаимо¬

отношения вследствие изобилия так наз. пси¬

хогенных форм или истерических психонев¬
розов; кроме того, нередко клинические кар¬
тины душевных болезней, развивающихся на
театре военных действий или в связи с воен¬
ными событиями, приобретают особую окраску,
выражающуюся в том, что различные воен¬

J) В. А. Г о ров о й-ill алтан. К вопросу одушевпой
заболеваемости населения при современных условиях.
Врачебное Дело 1921. №,N2 21-26.
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ные эпизоды входят в содержание бреда
больных; так, нередко наблюдаются бредовые
идеи пленения, идеи верховного командова¬
ния, завоеваний, подвигов, отличий; ката¬
тонические формы заболеваний при налично¬
сти контузии принимают тяжелое течение,
встречаются осложнения схизофрении трав¬
матическим психозом, учащение падучных
приступов у эпилептиков или возобновление
их, если до того времени был перерыв *).
Таким образом, на основании исследований
большого материала минувшей продолжитель¬
ной войны вопрос о возникновении самосто¬
ятельных, новых форм душевных болезней
разрешен отрицательно.

Влияние революций на развитие душевных
заболеваний изучалось в большей степени,
в смысле возможности возникновения новых

клинических форм, но для нас представляет
особый интерес в этом отношении революци¬
онное движение в России, во-первых, потому,
что размеры русской революции 1917 г.
превзошли по своей грандиозности все пред¬
шествующие, во-вторых, потому, что все ре¬
волюционное движение произошло у нас на
глазах, и мы были непосредственными на¬
блюдателями связанных с ним патологических
явлений, и в-третьих, потому, что револю¬
ции старого времени, как напр., французские
революции, происходили в то время, когда
психиатрия еще не достигла той степени со¬
вершенства, на которой она находится в на¬
стоящее время, вследствие чего основания
для выделения самостоятельных клинических

форм в то время были иными: в то время в
психиатрии преобладали симптоматические
Основания, приводившие к выделению болез¬
ненны^ единиц, утративших свое значение
в настоящее время. В половине XIX ст.
Belhomme, исходя из своих наблюдений во
время французских революций, выделяет,
как самостоятельную форму, политический
психоз, folio politique: хотя это и не нашло
всеобщего признания, тем не менее такая
форма шла выделена. С течением времени
по вопросу о политических или революцион¬
ных психозах явилась довольно Ьольшая ли¬

тература,' значительно увеличившаяся в
190о г.; я не буду здесь приводить ее, а
интересующихся направляю к работе, опу¬
бликованной мною в 1910 п 2), в которой
3ja литература приводится.

J) С. А. Преображенский. Материалы к го-
просу о душевных заболеваниях ьоинов и лиц, при¬
частных к военным действиям в современной вопве.
Днссерт. Петроград l'Ji7 г.

а) О с п и о в. L. с.

В этой работе, принимая во внимание ли¬
тературу предмета и собственные наблюде¬
ния, я пришел к выводу, что так наз. поли¬
тические или революционные психозы раз¬
виваются у лиц, одержимых наследственным
или приобретенным предрасположением к

душевным заболеваниям и подвергнувшихся
действию психической травмы, обусловленной
политическими событиями. Психическая поли¬

тическая травма не может быть рассматрива¬
ема, как первичная причина душевного рас¬
стройства, а является моментом вызывающим.
Психическая политическая травма, пажая на
лиц, уже находящихся в состоянии душев¬
ного расстройства, может повлечь за собою
обострение течения их заболевания. Душев¬
ные заболевания могут поражать, как актив¬
ных, так и пассивных участников революции,
а изредка, наблюдаются случаи, когда не
революционная травма является причиной,
влекущей за собою душевное расстройство,
а наоборот, наличность душевного заболева¬
ния заставляет больного принимать активное
участие в революционных событиях; такие
случаи описаны Мухиным 3) и мною; в
обоих дело шло о развивавшемся маниа¬
кальном состоянии, под влиянием которого
больные с увлечение^ посещали митинги к
выступали на них в качестве ораторов, пока
нарастание болезни не приводило их к по¬
мещению в лечебное заведение.

Что касается клинической картины психо¬
зов, развивающихся в . связи с революцион¬
ными событиями, то она должна быть оце¬

нена следующим образом: революционные со¬
бытия не дают специальной, им одним при¬

сущей формы душевного расстройства; явля¬
ясь в некоторых случаях вызывающим мо¬
ментом психоза, они приводят к возникнове¬
нию разнообразных душевных заболеваний,
при чем нередко сообщают этим заболева¬
ниям особый отпечаток, отражаясь на содер¬
жании их бреда, впрочем, и это последнее
обстоятельство далеко не представляется
обязательным.

Вот в существенных чертах те выводы,к
которым я пришел на основании наблюдений,
сделанных в течение 1905 и последующих
годов; в 1917 году поле для наблюдений было
обширнее и количественно они были богаче,
но новые наблюдения лишь подтвердили
прежние и не дали никаких оснаваний для
изменения прежних взглядов. Политические

3) Н. М. Мухи н. Психозы войны и революции.—
Варшавские Университетские Известия. 1909. VII..
Стр. 1—48.
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события в 1917 г. ратаернулись иначе, нежели
в 1905; в 1917 году вслед за революционным
переворотом наступила длительная револю¬
ционная эпоха, которая также ни в каком
случае не могла создать никаких новых форм
душевных болезней, но не могла не отрази¬
ться на душевном здоровьи населения. Я уже
показал, что душевная заболеваемость в Петро¬
граде за это время возрасла. Изменилась ли
она качественно?

Прежде чем ответить на этот вопрос, по¬
смотрим, какие факторы, связанные с этой
эпохой, могут влиять на душевное здоровье
отрицательно.

Во первых, факторы морального порядка:
влияние террора, конфликт старого прочно
установившегося миросозерцания с новыми
идеями, воплощающимися в жизнь, невозмо¬
жность для многих примириться с этими
идеями и их воспринять, отрешившись от
старых; крушение различных надежд, связан¬
ных с рухнувшим строем, крушение старого
экономического благосостояния и невозмож¬
ность и неумение приспособиться к новой
жизни, текущие заботы о будущем; разлука
с близкими, очутившимися в местности, недос¬
тупной вследствие условий гражданской войны,
и неизвестность об их участи; тщетная, но
колеблющаяся надежда на возращение старых
условий существования и многое другое. Эти
факторы обильнее и разнообразнее по срав¬
нению с кратковременным перйодом перево¬
ротов, значение их всякому понятно, и нет
надобности в их более подробном перечи¬
слении.

Далее идут причины физического свойства:
хроническое недоедание, достигающее степени
острого голодания, влекущее за собой явле¬
ния истощения организма и смерти; это
явление осложняется и усиливается низкой
температурой жилищных помещений/которая
истощенным организмом переносится особен'но
тяжело; инфекционные заболевания,раз¬
вертывающиеся в жестокие эпидемии, быстро
следующие одна за другой, как эпидемия
холеры, две эпидемии сыпного тифа, эпидемия
возвратного тифа; токсические влияния,
выразившиеся в распространении пользова¬
ния наркотическими средствами, особенно
морфием и кокаином.

Выдвигая главные причины переживаемого
времени, отрицательно влияющие на душев¬
ное здоровье населения, не могу не под¬
черкнуть лишний раз положительного фак¬
тора, а именно, отсутствия алкоголя; конечно,
распространение наркотических средств нахо¬

дится в тести зависимости от отсутствия
спирта, но несомненно, что в количественном
отношении эта наркотизация не может срав¬
ниться с той, которая получилась бы при
свободной продаже спиртных напитков.

Все ук1занные причины вызывают прежде
всего изменение нервно-психиче¬
ского тонуса населения, повышая его
нервно-психическую реакцию на внешние
раздражители, вызывая у большинства явле¬
ния т. наз. нервозпости. Справедливость этого
вряд ли нужно доказывать, так как в этом
легко убеждается всякий, кто попадает в
вагон трамвая хотя бы на короткий маршрут;
приходится удивляться, как можно, логически
и спокойно рассуждая, заявлять протензии,
что сосед вас толкает, когда ни вам ни
вашему соседу буквально нельзя повернуться,.
Тем не менее довольно острые собеседования
на эту и другие близкие темы приходится
слышать в каждом номере трамвая. Свиде¬
телем этой повышенной нервозности прихо¬
дится быть и при посещении семейств знакомых,
и при врачебных визитациях; проявления
раздражительности наблюдаются и в отноше¬
ниях между близкими людьми; в революцию
1905 года часто приходилось видеть, как
люди расходились из-за политических убеж¬
дений, принципиально возникали вопросы
„отцов и детей" это явление наблюдалось и
в 1917 году; теперь оно давно миновало:
люди ссорятся ве из-за идейных вопросов,
а из-за чисто экономических, и иногда и в
таких случаях, где нет для этого достаточ¬
ного повода; явление это часто встречается
и в образованных, трудовых семьях; истощен¬
ные и переутомленные люди не могут пода¬
влять своей повышенной психо-рефлекторной
возбудимости, обнаруживая несоразмерную
реакцию на ничтожные раздражители.

Уже продолжительное время идея надви¬
гающегося голода вместе с катастрофическим
повышением цен на продукты первой необхо¬
димости носилась в воздухе; под внушающим
влиянием этой идеи голодающими считали
себя самым искренним образом люди, питав¬
шиеся совершенно удовлетворительно: они
тщательно следили эа собой в поисках за
признаками истощения, находили у себя
мнимые признаки, чтобы предотвратить
дальнейшее их развитие начинали усиленно,
вернее чрезмерно питаться, расстраивая свое
здоровье. Рациональным распределением пита¬
ния это явление психического голодания легко

устранялось. Теперь, когда люди голодают
действительно, психическое голодание почти
не встречается.
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В связи с недоеданием, низкой температурой
помещений, в которых работают в шубах,
в связи с истощением и легкой утомляемостью,
сильно понизилась производительность труда:
несмотря на все желание, люди не могут
работать так, как раньше, а ассоциативные
процессы протекают у них не так живо,
ассоциации скудны и однообразны, всюду
сказывается персеверирующее влияние голод¬
ных тем; мысль не течет по прежнему легко
и свободно, труднее проникает в существо
явлений, ко многому относится поверхностно;
умственный труд значительно затормозился.

Длительно действуя, все указанные причины,
вызывая только что описанные состояния,
постепенно создают расположение к душевным
заболеваниям, которое следует рассматривать
в качестве приобретенного.

Такое повышение нервно-психическаго то¬
нуса было бы легко устранимо посредством
улучшения экономических условий существо¬
вания, но это легко сказать, а трудно
выполнить; лекарственное лечение может лишь
смягчить нервные появления, но для устра¬
нения их необходимо устранить их причины.

Обратимся к качественному рассмотрению
клинического материала, который пришлось
наблюдать за последние годы.

До войны, как в клинику душевных болез¬
ней Военно-Медицинский Академии, так осо¬
бенно в специальные городские лечебницы, по¬
ступало много больных, страдавших различны¬
ми формами алкогольных психозов, как бе¬
лая горячка, хронический алкогольный бред,
реже полиневритический алкогольный психоз;
также было немало алкоголиков, страдавших
приступами запойного пьянства. Со времени
запрещения спиртных напитков алкогольные
формы резко убавились количественно; сна¬
чала, когда алкоголь еще можно было полу¬
чить различными способами, алкогольные
формы встречались, но уже около двух лет
в клинике они совершенно отсутствуют; надо
полагать, что изредка они все таки встреча¬
ются, но несомненно, в количестве ничтож¬
ном. Вместе с уменьшением потребления эти¬
лового алкоголя заметно возросло отравле¬
ние денатуратом, дающим более тяжелые
картины заболеваний, протекающие более
бурно и сопровождающиеся различными ослож¬
нениями; конечно, таких денатуратных
психозов было меньше, а с течением времени
они также почти исчезли.

И так, первая и очень ценная особен¬
ность качественного состава душевных забо¬
леваний настоящего времени заключается в

отсутствии алкогольных психо¬
зов.

Вместе с исчезновением алкогольных забо¬
леваний заметно увеличилось количество за¬
болеваний, обусловленных возросшим потреб¬
лением других нервных ядов, наркотических
веществ, в частности морфия икокаина.
Отравления морфием и кокаином, особенно
первым, были распространены и раньше, но
злоупотребление ими резко увеличилось за
время войны.и продолжало нарастать, захва¬
тывая, к сожалению, не только взрослых
людей, но и т. наз. „зеленую молодежь",
подростков. Много морфинистов наблюдалось
среди офицеров и фельдшеров, об’яснявших
свое обращение к наркотическим средствам
частью желанием поднять переутомленный
организм, частью исканием забвения; часто
здесь имел влияние дурной пример товари¬
щей, многие из этих наркоманов по несколь¬
ко раз поступали в клинику. Пользование
морфием сложнее пользования кокаином, оно
требует растворения порошка, требует шпри¬
ца, соблюдения чистоты, хотя большинство
морфинистов мало обращает на это внима¬
ния, тогда как порошок кокаина просто
втягивается носом, „нюхается"; кокаин, оче¬
видно, в связи в этим получил очень боль¬
шое распространение и продавался всюду,
даже на улицах. За последний год, повиди-
мому, в зависимости от неимения кокаина
в продаже, потребление его сильно упало;
сократилось и употребление морфия; огра¬
ничительные меры против продажи этих
средств также но остались без влияния.

Вторая особенность заболеваний настоя¬
щего времени выразилась в распространении
злоупотребления морфием и кокаином
или тем и другим одновременно и в появ¬
лении большого количества вызываемых ими
душевных расстройств; за последнее время
это явление заметно уменьшилось.
В связи с невозможностью или крайней

трудностью приобретения спиртных напитков
мне удалось сделать одно существенно важ¬
ное наблюдение, относящееся к запойному
пьянству или дипсомании. Запойное пьянство
не принадлежит к числу алкогольных психо¬

зов в настоящем смысле слова; влечение к

спиртным напиткам развивается при нем
периодически, и самому пьянству предше¬

ствует наступление особого психического
состояния, выражающегося в изменении на¬
строения, в депрессии и тоске; взгляды авто¬
ров на запой различны; большинство, из них
полагает, что периодические приступы запоя
родственны эпилептическим состояниям. Ры¬
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баков относит дипсоманию к циклофрении,
но это нуждалось в дальнейших обоснова¬
ниях; принимая во внимание современный
клинический материал, вряд ли можно
сомневаться в том, какое место должна за¬
нимать дипсомания в классификации психозов.
В течение последнего времени мне пришлось
наблюдать несколько больных, страдавших
запоем в то время, когда спиртные напитки
были им доступными; лишенные возможности
периодического пьянства, эти люди тем не
менее периодически заболевали душевным
расстройством, протекавшим в форме сравни¬
тельно кратковременных приступов маниа¬
кально - депрессивного психоза, а именно,
депрессивной его фазы; таким образом, я
пришел к заключению, что запойное пьянство
относится к этой форме душевного расстрой¬
ства, при чем самый факт пьянства представ¬
ляется до известной степени внешним явле¬
нием, осложнением основной. болезни; раз
больной начал пить, чтобы облегчить свое
тяжелое состояние, он и в дальнейшем при¬
бегает к этому способу; сами больные, из
которых один был врач, анализируя свое
болезненное состояние, заявляли, что в преж¬
нее время они запивали именно в таком
состоянии.

Из сказанного вытекает третья особен¬
ность душевных заболеваний настоят его
времени—появление депрессивной фазы маниа¬
кально—депрессивнаго психоза, соответству¬

ющей прежнему запойному пьянству или
дипсомании.

В прежнее время психиатрами очень легко
ставилось распознавание клинической формы,
известной под названием острого бессмыслия
или amentia Meynerti; достаточно было острого
возникновения психоза с характером спутан¬
ности сознания, отрывочными бредовыми
идеями и галлюцинациями для установления
этого распознавания; по мере распространения
взглядов Kraepelin‘a распознавание этой формы
становилось все реже и реже: все слу¬
чаи аментных состояний, дававшие явления
слабоумия, вошли в содержание dementia
ргаесох, часть была поглощена состояниями
маниакальной спутанности при маниакально-
депрессивном психозе; amentia Meynerti, как
самостоятельная клиническая форма, стала
распознаваться настолько редро, что некото¬
рые психиатры высказывали сомнение вообще
в существовании этой формы. В клинике
душевных болезней Медицинской Академии

х) Ф. Я. Рыбаков. Душевные болезни. 2-ое Издан.
ЭДосква. 1917.

amentia Meynerti наблюдалось лишь в единич¬
ных случаях. За последние два года это
заболевание стало появлятьсявсе чаще, сделав¬
шись далеко не редким; оно протекает в
виде острой формы, сравнительно непродол¬
жительной по своему течению, и обыкновен¬
но дает благоприятное предсказание. Явление
находит свое об’яснение в современных
условиях существования: заболевание разви¬
вается в зависимости от истощения

организма, с которым приходится встречаться

на каждом шагу; если Kraepelin выска¬
зывал сомнение в справедливости взгляда на
amentia, как психоз истощения, то на осно¬
вании текущих наблюдений необходимо
заключить, что истощение именно служит при¬
чиной этой болезни, принимающей благоприя¬
тное течение с улучшением условий питания.
К сожалению, такие условия питания, в ко¬
торых эти больные должны быть поставлены,
в настоящее время очень трудно достижимы,
вследствие чего выздоравливание больных
затягивается.

Четвертая особенность душевных
заболевений настоящего времени заключается
в нередком появлении острого бессмыслия или
amentia Meynerti, клинической формы, воз¬
никающей в связи с истощением организма
и сравнительно редко встречающейся при
благоприятных условиях питания.

В связи с тяжелой эпидемией сыпного тифа
появилось заметное количество психозов, раз¬
витие которых находится в причинной зависи¬

мости от перенесенного сыпного тифа, что
составляет шестую особенность душевных
заболеваний настоящего времени.

Здоровые душевно люди живут интересами
текущих событий и окружающей их обста¬
новки; естественно, что и заболевая душе¬
вной болезнью, они не отрешаются от соот¬
ветствующих представлений и идей, вошедших
в содержание их сознания; посколько душевно¬
больные могут воспринимать и понимать
окружающее, оно оказывает влияние и hq, со¬
держание их сознания и мышления; этим об‘-
ясняется, что события окружающей действи¬
тельности во все времена входили в содержание
бреда больных. Во время войны на содержа¬
нии бреда отражались военные события во
время революционных переворотов—события
революционного содержания, в настоящее
время, главным образом, отрицательные явле¬
ния современной экономической жизни. Деп¬
рессивные больные высказывают мысли о том,
что при совремеяной дороговизне они в
тягость семье, которую они об’едают,- что
нм нечем жить, что их неизбежно должны
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расстрелять и т. д.; болхной, обнаруживающий
бред величия, заявляет, что он народный
комиссар, что он мсжет сделать для клиники
все, что угодно, пусть его отпустят на 1-2 часа,
и он распорядится, чтобы в клинику были
немедленно доставлены вагоны дров и про¬

довольствие в любом количестве—мука, крупа,
мясо, масло, дачь, самые лучшие вина и т.

д.; все это у него уже заготовлено, стоит

лишь распорядиться, чтобы перевезли на
автомобилях. Больной параноик, обнаруживав¬
ший уже в течение многих лет обширную
бредовую систему, в которой главное место
занимали идеи преследования его грандиозной
шайкой авантюристов и мошенников, старав¬
шихся отравить его урановой рудой, изменил
свои бредовые представления в том смысле,
что его, верного гражданина Советской Рес¬
публики, проследуют контр - революционеры;
значительную часть своего времени он по¬
свящает тому, что пишет на них донесения

в Чрезвычайную Комиссию. Всех примеров
влияния окружающей действительности на со¬
держание бреда больных не перечислить, да
в этом нет и необходимости: явление по¬
нятно само по себе; следуют лишь отметить,
что наиболее сильное влияние на содержание
и окраску бреда больных оказывают события,
связанные с экономической жизнью и усло¬
виями питания, что составляет седьмую

особенность современой картины душевных
заболеваний.

Недостаточное снабжение Петрограда про¬
довольствием и топливом привело к посте¬
пенному понижению питания больных и к
низкой температуре больничных помещений.
Количество ежедневно вводимых калорийных
единиц в настоящее время упало ниже 1500,
что составляет вдвое меньшую величину, в
которой нуждаются возбужденные душевно¬
больные, затрачивающие в периоде психо¬
двигательного возбуждения много энергии.
Острые душевные заболевания сопровожда¬
ются, как правило, падением веса больных,
являющегося ценным распознавательным при¬
знаком; в настоящие время это значение
кривых веса утратилось, так как падают в
весе все больные, неподдерживаемые родствен¬
никами, сверх больничного пайка. Больные
истощаются, и многие из них буквально
голодают. При обходе отделений со всех сто¬
рон раздаются жалобы па голод и просьбы
о пище.
Вследствие истощения больных и низкой

температуры помещений заметно ослабели в
своей силе и стали реже состояния воз-
б у жде ния.

Самозащита, организма в борьбо с двумя
указанными факторами выразилась также
в том, что большинство больных проводят
все время я постели, свернувшись в комок
в укпнвтиеь с, головой одеялом: лишь с

повышением температуры в па,лата.х это со¬
стояние „зимней спячки* начинает постепен¬
но прохочить: такие неподвижные больные

лучше приспосабливаются к лишениям. Уси¬
ленное питание больных, как лечебное срод¬

ство, отпало, что особенно плохо отряжается
на течении психозов. развившихся я связи
с состоянием истощения, в причинной зави¬

симости от инфекционных заболеваний, а

также на здоровьи больных, оправлякмцится

от лушевнпго расстройства. Вследствие ука¬
занных причин течение благоприятно проте¬
кающих душевных заболеваний затягивается,
и предсказание при них становится более
серьезным. Различного рода осложнения, встре¬
чающиеся в течение душевных болезней,
протека.ют очень тяжело. Лёгкие инфекцион¬
ные заболевания переносятся трудно.

Воспользуемся некоторыми цифровыми дан¬
ными, вычисленными на основании клиниче¬

ского материала клиники душевных болезней
Военно-Медицинской Академии д-ром Доб-
ротворским. Средняя смертность в кли¬
нике с Ш 0—1914 г. выразилась в
для клиники эта цифра велика: она об'ясняется
тем, что в 1910 г. в связи с холерной эпи¬
демией смертность поднялась до 14,1°/о. во¬
обще же по отдельным годам она колебалась
от 2,0% — 6,5%; в 1916 г. смертность ра¬
внялась ЗД%, в 1917 г.—3,5%, в 1918 г.
она сразу повысилась ло 17.1%. а за 1919 г.
дала 12 5%; падспие смертности в 1919 г.
об'ясняется несколькими причинами: снабже¬
ние клиники продовольствием стало равно¬
мернее, родственники больных, живущие
в Петрограде, начали их подкармливать; кроме
того, в течение 1918 г. умерло много слабых
больных и хроников, организм которых не
мог приспособиться к неблагоприятным усло¬
виям питания. Смертность больных женского
отделения клиники несколько ниже по сравне¬
нию с мужским: в 1919 г. она равнялась
10,6%; это об'ясняется тем, что организм
женщины, получающей паек равный муж¬
скому, питается лучше, получая больше пи¬
тательных веществ на I кг. веса.

Калорийный состав пищи больных резко
изменился; в 1913 г. в среднем больные
получали 3474 калории в день, в 1916 по
3477 калорий; в 1917 г. по 2973 калории,
в 1918 г.-по 1905 и в 1У19-по 1576 калорий-
количество вдвое меньшее нормального в
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крайне недостаточное, особенно, если принять
во внимание крайнюю бедность пищи жирами
и белками.

Состояниие хронического недоедания отра¬
зилось на среднем весе больных; при хоро¬
шем питании средний вес клинического боль¬
ного равнялся 66 — 67 кгр., в 1917 г. он
слегка понизился до 63,6; в 1918 г. упал
до 55,1 кгр., а в 1919 г. до 53,4 кгр.

Вполне понятно, что при таких условиях
течение психозов, как вообще всяких забо¬
леваний, крайне осложняется и становится
менее благоприятным не вследствие свойства
самого болезненного процесса, а вследствие
уменьшенной сопротивляемости организма
вредным влиянием.

Все население Петрограда живет в небла¬
гоприятных условиях питания; удовлетвори¬
тельное питание одно из важных условий
хорошего состояния нервной системы, осо¬
бенно в период ее развития; дети истощен¬
ных родителей рискуют родиться на свет
предрасположенными к душевным заболева¬
ниям, равно как и дети, питание которых
подорвано, более расположены к обнаружению
психопатических проявлений. В связи с этим
и с другими неблагоприятными условиями
текущего времени душевная заболеваемость
населения Петрограда и других крупных

центров, находящихся в сходном с Петрогра¬
дом положении, должна в ближайшие годы
возрасти на довольно продолжительное время;
подобно тому, как во Франции были дети
революции и дети „осады Парижа", продол¬
жавшейся всего пять месяцев, так и у нас
растут дети революционной эпохи и „дети
блокады". Всем известно, что по отношению
к улучшению быта детей делается многое,
но все это крайне недостаточно; власть идет
в этом направлении по правильному пути:
стараясь улучшить быт детей и организуя
отбор так наз. дефективных элементов, она
заботится о защите будущих поколений от
указанных отрицательных влияний; обще¬
ственные силы должны со своей стороны со¬
действовать улучшению быта детей и забо¬
там о них, так как это диктуется не только
чувством гуманности, но в этом проявляется
самозащита общества от будущих вредных
элементов. Оберегая детей, улучшаем здо¬
ровье будущих поколений.
Нарисованное мною положение предста¬

вляется довольно мрачпым, но это неизбежно
при бурао протекающем историческом про¬
цессе; от нас до известной степени зависит
смягчение настоящего и улучшение будущего,
творческое созидание условий существования
русского народа.

Связь давления воздуха на земном шаре е
солнечными пятнами.

Е. Е. Федорова.

Солнечная энергия, получаемая землей,
имеет слишком большое значение для фи¬
зического состояния атмосферы, чтобы изме¬
нения в деятельности солнца не отражались
тем,или иным образом на этом состоянии. По¬
этому, естественно, что вскоре после открытия
факта появления на солнце пятен и в связи
с этим периодических изменений в солнечной
деятельности (в XVII веке) начались попытки
установить, не влияют ли эти изменения на
температуру и другие элементы состояния зем¬
ной атмосферы. Долгое время для каких либо
выводов не доставало данных. Когда пако-

пление достаточного количества наблюдений

над температурой воздуха у поверхности земли
позволило Кеппену в 70 годах XIX столетия
произвести исследование вопроса, то зави¬
симость между температурой и солнечными пят¬
нами была открыта. Оказалось, что температура
воздуха у поверхности земли с увеличением
числа солнечных пятен понижается. Поздней¬

шие тщательнейшие исследования подтвердили
это *). Зависимость эта, однако, настолько слаба,

*) Цапр. М i el k е. Aus dem Archiv d. Deulschen See-
warte. 1913.
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что по наблюдениям в одном месте даже в
тропиках она почти не обнаруживается и нужно
соединение данных многих станций какой
нибудь обширной области земного шара, чтобы
ее заметить. Размер изменения в температуре
под влиянием солнечных пятен едва превышает
7а° Ц-

Согласно,как теории солнечной деятельно¬
сти, так и точным измерениям солнечной энер¬
гии *) развитию на солнце пятен соответствует
увеличение величины испускаемой им энергии.
Оказывается, таким образом, что при увели¬
чении лучистой энергии, которую солнце посы¬
лает на землю, температура у поверхности по¬
следней падает. Факт настолько непонятный,
что одно время некоторые метеорологи (напр.
Nordmann) стали—несомненно ошибочно—
утверждать, что при максимумах пятен солнце
испускает менее энергии, чем при минимума»
их.

Приходится признать указанную связь коле¬
баний в солнечной энергии с температурой в
нижнем слое атмосферы, какою то очень слож¬
ною и не искать об'яснения в непосредст¬
венном действии солнечных лучей, а смотреть
на изменения температуры нижняго слоя воз¬
духа, как на результат других изменений в
состоянии атмосферы.

Обращу внимание на другой факт, открытый
вскоре же после открытия Кеппена. Это не¬
большое увеличение осадков во время максиму¬
мов солн. пятен, наблюдаемое в тропическом
поясе земли.

Что может значить последний факт? Нельзя
ли связать его со столь странными изменениями
в температуре? Давно делались попытки дать
различные об’яснения этим фактам. Между
прочим, высказывали предположение об увели¬
чении, под влиянием возрастающего при мак¬
симумах солнечных пятен количества прино¬
сящихся от солнца в атмосферу электрических
частичек, конденсации паров воды в воздухе;
почему происходит увеличение облачности и
количества осадков. Возрастание же облач¬
ности и осадков понижает температуру внизу
благодаря большему затенению земли и холод¬
ной дождевой воде.

Другое об’яснение явлений следующее. Как
известно, осадки происходят, главным об¬
разом, при движении воздуха вверх, когда
охлаждающийся при этом воздух выделяет
облачные массы. Соответственно, усиление оса¬
дков при максимумах солн. пятен может про¬
исходить от усиления восходящего движения

*) Abbot and F о v 1 е. Annals of Ihe Smithson.
Jusl. Vol. II.

воздуха. А увеличивающийся отток его от по¬
верхности земли не может не сопровождаться
усилением притока его со стороны, т. е. уси¬
лением горизонтального течения, иначе говоря,
ветра. С усилением ветра в тропическом поясе
должно происходить понижение температуры.
Увеличивающиеся облачность и осадки в
свою очередь еще охлаждают воздух у земли.

Приведенное объяснение явлений могло бы
найти подтверждение в наблюдениях над вет¬
ром. К сожалению, для выяснения влияния
солнечных пятен на ветер не имеется доста¬
точного количества однородных наблюдений
над этим последним. Тем интереснее иссле¬
довать влияние изменений в солнечной дея¬
тельности на давление воздуха, так как
этот элемент отличается наибольшей чув¬
ствительностью к общим изменениям в состо¬
янии атмосферы и тесным образом связан
с движением воздушных масс.

Точные регулярные измерения давления
начались гораздо позже, чем температуры и
осадков, особенно в тропическом поясе. Пояс
«тот представляет наибольший интерес, пото¬
му что в тропиках солнечная энергия, а,
следовательно, и ее изменения должны про¬

изводить более непосредственный аффект. Во
внетропических странах северного полушария
большой связи при сравнении между изме¬
нениями в давлении и в числе солн. пятен

и не обнаружилось.
В настоящее время, благодаря накоплению

порядочного количества материала наблюде¬
ний, является возможность сделать подобное
сравнение и для тропического пояса. В 1915 г.
появилась статья индийского метеоролога
Walker-a, в которой он сообщает коэффици¬
енты корреляции (соотношения) между чис¬
лом солн. пятен и величиной среднего
годового давления для более, чем ЮО пун¬
ктов самых разнообразных мест земного
шара -).

Вообще величины коэффициентов корреля¬
ции у него невелики, однако связь давления
с числом с. п. наметилась совершенно опре¬
деленно, особенно для областей восточного
полушария в пределах между 40° N и 40° S.
На этом пространстве давление имеет тен¬
денцию понижаться с развитием пятен на

солнце. В западном полушарии в малых широ¬
тах нет станции с достаточной продолжи¬
тельностью периода наблюдений, поэтому

г) Под числом с. п. подразумевается относительное
чпс^рих по вычислениям, сделанным Wolf—ом и Wol-
i'tг—ом. Оно может служить мерой развития пятен.
2) Walker. Sunspots and pressure. Memoirs of

the Jnd. Met. Dep. Vol. XXI.



24 Связь давления воздуха на земном шаре с солнечными пятнами. 25

данные по этой части земного шара нена¬
дежны. Во внетропических широтах обоих
полушарий отклонения давления вообще не
резко выражены, преобладают при максиму¬
мах с. п. положительные отклонения.

Однако, выводы, сделанные только по годо¬
вым средним давления, как f Walker-p,,
нельзя не признать слишком грубым мето¬
дом. Что такое годовая средняя? Ведь это
соединение величин, получающихся при весь¬
ма различных положениях солнца относитель¬
но земли, а, между тем, это положение наи¬
более важный фактор, определяющий состоя¬
ние атмосферы. С перемещением солнца в
течение года происходят существеннейшие
перемены в общем состоянии атмосферы.
Термический экватор перемещается, вместе с
ним передвигаются и пояса повышенного и
пониженного давления. Происходят не толь¬
ко смещения, но даже исчезновения и за¬
мены противоположными напр, таких важ¬
ных динамических систем атмосферы, как
азиатский зимний максимум давления, кото¬
рый заменяется летом минимумом. Исследи-
вать влияние изменений я солнечной энер¬
гии на годовых величинах давления значит,
быть может, стереть наиболее яркие черты
этого влияния. Естественно поставить иссле¬

дование по сезонам года. Однако, тут явля¬
ется препятствие в недостаточной продолжи¬
тельности наблюдений, что, повидимому, и
служило причиной отсутствия такого иссле¬
дования до последнего времени. Понятно,

что для получения той же точности резуль¬
тата необходимо пользоваться большим чис¬

лом случаев сезонных средних, чем годовых,
и»

Я делаю попытку использовать сезонные
средние давления для зимы и лета, как наи¬

более типичных времен года; хотя по многим

областям земного шара эти средние предста¬
вляются слишком ненадежными. Результат
моей попытки помещен в нижеследующей
таблице. Данные ее получены следующим
способом. Из всех лет имеющихся наблюде¬
ний по каждой данной станции я отобрал
в одну группу сезоны, в которые числа с. п.
были ниже 10, в другую сезоны с числом
с. п. выше 70; затем нашел средние давле¬
ния для обеих групп отдельно для зимы и
лета и из них вывел средние разности да¬
вления при максимумах и минимумах с. п.
Всего взято G8 станций. Они разбиты на
22 группы, представляющие весьма разнооб¬
разные области земного шара. В таблице
числа суть разности давления, выраженные
в миллиметрах, между максимумами и мини¬
мумами с. п. в первом столбце для зимы, во
втором для лета.

Прежде, чем приступить к рассмотрению
таблицы, нужно принять во внимание, что
абсолютной величине разностей не следует
придавать большого значения, так как, вслед¬
ствие недостаточности лет наблюдений, она
в значительной степени случайна. Можно
придавать значение только знаку в том слу¬
чае, если величина разности не очень мало,.
И то три области дают настолько ненадеж¬
ные данныя, что я их выделил и поместил
отдельно внизу. К ним можно было бы при¬
соединить еще и область северо-востока
Сибири, по которой числа тоже ненадежны.

Разности давления мансимум—минимум с. п. зимой (XII—II)

и летом (VII—VIII).

Области XII—II VI—VIII

Гренландия  0.5 0.4
Исландия и Великобр. . —1.3 0.3
Север Европы и Азии . 0,6 —0.2
Северовосток Сибири, . 1.3 —1.0
Средняя Евр. и Евр.

Россия  0.4 —0.2

Канада и Соед. Штаты. 0.7 0.3

Азор. о-ва и Португ. . —0.1 0.0
Средиземное море . . .—0.7 —0.2
Восточная Азин .... —0.1 0.0

Области XIL—И VI—VIII

Сибирь—0.1—0.4
Средняя Азия .... —0.5—0.2

Югозапад Азии . . . —0.4—0.2

Индия и Индокитая . —0.3—0.1

Сев. часть Индийск. Ок.—0.4—0.4
Юговосток Азии . . . —0.4 0,0
Южная Африка . . —0.8—0.3

Австралия —0.6—1.2

Средняя Бразилия . .—0.6'— 0.1
Субтропич. южн. Амер . 0.1 0.8

Гонолулу (Тихий океан)  0.0 0.7
Мекс, залив и Вест-Индия  0.1 0.3
Экватор. Америка  1.4 1.2
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Изъ привеаенной таблицы можно вывести
следующее. Все экваториальные, тропические
и субтропические области восточного полу¬
шария имеют при максимумах с. п. относи¬
тельно пониженное давление и зимой и ле¬
том1). Эта площадь включает в себе бо¬
лее 2/з всей суши, лежащей между 40° с. ш.
и 40° ю. ш. Наиболее континентальная часть

западного полушария в этих широтах, пред¬
ставленная Бразилией, дает тоже отрицатель¬
ные отклонения. Летом отрицательные раз¬
ности в восточном полушарии распростра¬
няются значительно далее на север и захва¬
тывают Сибирь.

Нужно не забывать, однако, что давление
воздуха на земном шаре обладает тем свой¬
ством, что оно не может одновременно везде
иовыситься ила понизиться. Поэтому, нельзя
было бы ставить вопрос так: вызывается ли
с. пятнами па земле повышение ила пони¬

жение давления. Вопрос моасет быть только
об изменении в распределении давления по
лицу земли. Если, поэтому, давление на Ази¬
атском и других громадных материках, окру¬
жающих Индийский океан, а также на ма¬
терике южной Америки при максимумах с. п.
понижается, то в каких ннбудь других об¬
ластях оно должно подниматься.

Действительно, таблица показывает, что
во вне тропических областях замечаются боль¬
ше положительные разности, и особенно они
определены в самой близкой к полюсу обла¬
сти Гренландии. Характерны для внепропи-
чиских областей большие разности для се¬
верного полушария в декабре. —феврале, а
для южного в июне—августе.

Исключительное отклонение дает зимой
район Исландии н Взликобритании 2).

Главный вывод, который должно сделать
из таблицы, следующий. Там, где преобладают
громадные континенты, подвергающиеся дей¬
ствию высоко стоящего солнца—весь год в

тропических, а летом в умеренных широ¬
тах—при максимумах с. п. давление ниже, чем
при минимумах. Относительно низкое давле¬
ние при максимумах распространяется по
всей южной Азии, но северной части Индий¬
ского океана и материках Австралии и Африке.

Крайне интересно определить, насколько
велика здесь зависимость давления от сол¬
нечного действия. Мною взяты несколько

J) Исключение, быть может представляет западная
( Африка; по пей нет достаточных данных.

-) Этот факт должен привлечь особое внимание,
ибо известно, что Исландский минимум давления
играет весьма важную роль и в особенности зимой
для погоды Европы.

мост, расположенных в этой части земного
шара1), и я произвел для каждого из них срав¬
нение векового хода числа с. п.*) с вековым
ходом давления. Для одной из них, Мадраса
я привожу здесь чертеж, -представляющий это
сравнение. Наблюдения над давлением в
Маирасе исключительно долговременны и
этот город занимает как раз приблизительно
центральное место той обширной площади
восточного полушария, где наблюдается при
максимумах с. п.относительно низкое давле¬
ние.

Для экваториальных местностей, в каковой
находится Мадрас. (13° С. ш), нот особенной
надобности прибегать к разделению года на
сезоны, ибо там давление меняется в течение
года не столь резко, как в более высоких
широтах. Там гораздо более разнятся год от
года, чем различные месяцы одного и того
же года. Поэтому, для Мадраса не будет не¬
правильным сопоставить ход солнечных пятен
с ходом средних годовых давлений.

На чертеже 1 начерчены две линии. Жирной
линией изображен вековой ход числа с. п. Но,
так как числа с. п. должны иметь ход обратный
ходу давления, то для большего удобства
сравнения вековой ход числа с. п. представлен
на чертеже перевернуты^. Нулевая линия
чисел находится наверху, и числа идут, уве¬
личиваясь книзу; шкала их дана с правой
стороны, чертежа. Максимумы с. п. были в
1848,1860, 1870, и т. д. годах. Другая линия
на чертеже тонкая представляет сглаженный
вековой ход давления в Мадрасе. Тут же
приведены в виде точек и средние годовые
величины давления в Мадрасе цля каждого
года с начала до конца наблюдений. Так как

эти величины представляются слишком резко
меняющимися от года к году, то брались
точки, отвечающие средней величине за каждые
соседние три года, и по этим то точкам и
проведена тонкая линия. Относительная шкала
для давления, выраженная в миллиметрах, дана
слева чертежа.

Как видно из чертежа, линии с. п. и давления
в течение первых 40 лет поразительно близко
совпадают. Это как раз период наиболее
резких максимумов солнечных пятен. В
последние 25 лет совпадение слабее, но оно
все же достаточно определенно выражено.
Только в ЬО-х годах наблюдается расхождение
линий: в 1884 и 85 годах имеет место высокое

давление, когда солнечные пятна находились

J) Аден, Мадрас, Коломбо, Батавия и Порт
Дарвин.

а) по Wolf—Wolfer-y.
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в максимуме. Однако, как оказывается, этот
случай, на самом деле, не только не опровергает
общего правила, но даже ярко подтверждает
его. В 1884 и 85, как известно, земная атмо¬
сфера была чрезвычайно мутна благодаря при¬
сутствию вулканической пыли, выброшенной
во время извержения Кракатоа и долго держа¬
вшейся в высоких слоях атмосферы. Солнечная
лучистая энергия, получаемая землею на
экваторе, была сильно понижена в эти годы.
Таким образом, эго был случай уменьшения
прихода энергии, только значительно более
выделяющийся, чем это бывает при минимумах
с. и.

Кроме Мадраса, я мог бы привести и другие
места, расположенныев низких широтах восточ¬
ного полушария. Некоторые, как Батавия
(на Яве) и Коломбо (на Цейлоне) дают для
последних десятилетий XIX в. и начала XX
не меньшую связь давления с с. пятнами, чем
Мадрас. Но я не имею возможности увеличивать
число чертежей. К тому же и число лет на¬
блюдении на станциях в этих местах огра¬
ничивается 30-40.

Итак, несомненно, что с. п. оказывают на
давление воздуха у экватора в восточном
полушарии большое действие. Какое же об’-
яснение дать столь тесной связи?

Естественно напрашивается ответ, что ослаб¬
ление давления примаксимумах с. п. вызывается
увеличением нагревания воздушных масс; ибо
долговременно ослабленкос давление могло
произойти только от того, что масса воздуха
над данным местом уменьшилась. Следователь¬
но, воздух расширился. А это указывает на
более повышенную температуру его в каких
то слоях.

Наши измерения температуры относятся к
самому низшему слою воздуха *). Изменения
температуры мало мальски более высоких
слоев в зависимости от с. п. нам за не¬
имением достаточныл данных для тропиче¬
ских широт совершенно неизвестны. 2) Новый
факт уменьшения давления воздуха в неко¬
торых частях земного шара при максимумах
с. п. заставляет предполагать, что темпера¬
тура воздуха там в каких то слоях его при
максимумах относительно повышается.

Можно представить себе, что дело происхо¬
дит так. Воздух более высоких слоев от уси¬
ленного прилива лучистой энергии при ма¬

х) Наблюдения в высоких слоях веде еще едпшкои
кратко вре.ченны.

2) Неизвестна также и температура поверхности
земли, изменеаия которой в тропических сраная могут
разниться от изменений в температуре прилегающего
иоздха.

ксимумах с. п. нагревается сильнее, давление

падает. Воздух из мест, где давление не
понизилось, стремится у поверхности земли
перейти к местам, где давление понизилось,
а наверху обратно. Таким образом при
максимумах с. п. возникает усиленное гори¬
зонтальное движение, а в месте пониженного

давление усиленное и вертикальное восходя¬
щее течение; оба поддерживаемые продол¬
жающимся оставаться относительно понижен¬

ным давлением. В результате увеличенного
восходящего течения получается добавочная
конденсация паров воды из воздуха. Внизу
же у поверхности земли вследствие усиления
ветра повышенное нагревание не проявляется.
Увеличившиеся лее облачность и осадки еще
ниже опускают температуру.

Я нашел еще одно косвенное подтвержед-
ние того, что при максимумах с. п. столб
воздуха может сильнее нагреваться. Как
известно, суточный ход давления воздуха
двойной и главная волна его, вызываемая
суточным калебанием температуры его, в
тропическом поясе ясно выражена. Спра¬
шивается, не будет ли она усиливаться при
максимумах с. п. Вопросу о влиянии с. п.
на суточный ход давления посвятил одну
работу покойный русский метеоролог Э. Лейст.
Со свойственной ему тщательностью он произ¬
вел большие вычисления суточного хода для
Батавии, Павловска и других мест ‘).
К определенному заключению он относительно
влияния с. п. на суточное колебание не
пришел г).

Мною взяты те же Батавия, представляю¬
щая, тип экваториальной местности, и Пав¬
ловск (под Петроградом) в качестве места,
удаленного от экватора. Для Батавии я иссле¬
довал различие в суточном ходе при макси¬
мумах и минимумах с. п. отдельно в дожд¬
ливый и в сухой периоды; в январе—марте,
когда дожди в Батавии постоянны, и в июне—
сентябре, когда они там редки. А для Пав¬
ловска я исследовал отдельно—в зиму и лето. ®)
Для Павловска ни для зимы, ни для лета
не получилось какого нибудь ясного резуль¬
тата. Повидимому, он занимает слишком
северное положение. Также и для дождли¬
вого периода в Батавии не получилось ничего

3) Leyst. Lufldruck und Sonneuflecken. Moskau
1912. Лейст длл своих вычислений пользовался фор¬
мулами гармонического анализа.

�) Он высказывает в конце своей статьи странную
гипотезу о влипнии на сут. ход давления корпускулов,
приносящихся от солнца.

5) И пользовался почти тем же материалом, что п
Э. Лейст, но ов исследовал по целым полугодиям.
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определенного. Но сухое время в Батавии
дало такой определенный ответ на поста¬
вленный выше вопрос о влиянии с. п. на
суточное колебание давления, что лучшего
и желать нельзя. Суточное колебание при
максимумах с. п. усиливается.
Прилагаю при сем чертеж 2. На нем

начерчена кривая суточного хода давления
в сухие месяцы года в Батавии при мини¬
мумах с. п. Сбоку чертежа дана шкала
в целых миллиметрах. Насколько относи¬
тельно выше или ниже давление при макси¬
мумах, показывают для каждого часа суток
числа, расставленные по кривой. Они представ¬
ляют разности давления максимумы—мини¬
мумы с. п., выраженные в сотых долях милли¬
метра. Суточный ход, как обычно, двойной
и имеет два максимума и два минимума, из
которых одна пара главных. Главное суточ¬
ное колебание, представленное этой парой,
максимум которой приходится на 9 ч. утра,
а минимум на послеполуденные часы, вызы¬
вается суточной сменой нагревания и охла¬
ждения воздуха.

Если проследить ход разностей в течение
суток, то можно увидеть, что он почти сов¬
падает с главным суточным колебанием.
Действительно, положительные разности видны
в первую половину суток, и максимум их

приходится на 9-10 ч. утра, отрицательные
же разности находятся во второй половине
дня, и минимум приходится на 4-6 ч. попо¬
лудни. Это показывает, что причина, вызываю¬
щая главное колебание, усилилась. А так
как причиной его является нагревание воз¬
духа, то причиной повышения, таким обра¬
зом, должно быть более сильное нагревание.

Итак, солнечные лучи, приносящие при
максимумах с. п. больше энергии, действи¬
тельно, способны повышать давление воздуха.
06‘яснение общего повышения давления в
Азии, Африке, Австралии и Индийском океане
бблыпим нагреванием воздуха становится
благодаря этому более вероятным.

Констатированный факт изменения в да¬
влении воздуха должен подвинуть вперед раз¬
решение темного вопроса о влиянии с. п. на
состояние атмосферы.

Сравнительно правильная периодичность
с. п. дает неклч рую возможность предвидеть
результат их влияния на ближайшие годы.
Тем более, что с- п. оказывают наибольшее
действие на давление, элемент, отражающий
с большой чувствительностью общее состояние
атмосферы и самый важный в практике пред¬
сказания погоды.

Пионеры Сибири.
Пермикин-Алибер-Сидоров.

Очерни А. Ферсмана и С. Писарева.

История открытия и исследования при¬
родных богатств Сибири еще не написана,
еще не собраны и не освещены труды и ли¬
шения тех пионеров — искателей счастья
и новой жизни, которые ,шли в далекую,
сказочную Сибирь с ее манящими богатствами
природы. Здесь в этом краю огромных воз¬
можностей и будущего, находил простор
и размах широкий русский характер, здесь
в тайге, среди неведомых и враждебных на¬
родов, энергичный предпринимательский дух
шел или навстречу к богатству и славе, или
к нищете и смерти. История Сибири—это

история русской предприимчивости, история
тех сильных людей, которым тесны были
рамки русской действительности и которые
не только шли за завоеванием природы, но
и несли с собой те начала,, которые положили
основу современной культуры страны. Мы
выхватываем из многочисленных пионеров
Сибири, давших так много блестящих откры¬
тий России, три имени, столь мало известных
широким русским кругам и вместе с тем
столь отличных по своему характеру и своей
деятельности: Не р м и к и н а, мастерового Ека¬
теринбургской гранильней фабрики, страстного
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искателя цветного камня,—А л и б е р а, фран¬
цузского гражданина, столь, своеобразно вос¬
принявшего черты русского человека, мехов¬
щика, парикмахера, упорного исследователя
Саян и просветителя сойотов, фантазера
художника и миллионера, наконец — Си¬
дорова— архангельского купца со всей
широтой русского человека, грандиозностью
планов и... режовым неумением доводить свои
планы до благополучного конца.

Все трое работали в пятидесятых годах
прошлого столетия, во различны были их пути,
хотя и тождественны цели.

М. Пермикин ').

Мало мы зпали до сих иор об этом си¬
бирском деятеле и только изредка в истории
горного дела мы в 'тречались с этим именем

при изучении золотого дела Сибири или —
горных округов Урала. Совершенно случайно
у ныне отошедшего в вечность минералога
1’. Романовского, я натолкнулся на
папку с бумагами под общим названием
„Peniiikiana-—эго были тщательно сделанные
выписки из архивных дел департамента
Уделов и Петергофской гранильной фабрики
с рядом официальных донесений, заметок
и распоряжений, связанных с именем Пер¬
микин а2;. Эти дела относились к 1845—
1875 г. г., к тому времени, когда для укра¬
шения царских дворцов во все части России
рассылались „цветные партии", а министр
Уделов г р. Перовский, большой любитель
и знаток минералогии, рассылал людей
и поисках камней для флорентийской мо¬
заики и для художественных изделий гра¬
нильных фабрик Екатеринбурга и Петергофа.
Григорий Маркьянивич Перми-

кин (род., кажется, в 1813-ом году) был
сыном мастерового Екатеринбургской гра¬
нильной мастерской; он с детства пристра¬
стился к камню и значительную часть жизни,
полной опасностей и лишений, посвятил
поискам цветных хрусталей „бухарского ла¬
зурита" и сказочного нефрита. Уже 16 лет
от роду он поступил мастеровым на эгу-же фаб¬
рику, а в 1835 году благодаря выяснившимся
природным дарованиям, энергиии тонкому худо¬
жественному пониманию камня был послан

*) См. его биографию в Петербургских Ведомостях.
1882. № 195 „Русский самородок горняк Н ер ми-
кии". См. также А. Ферсмап. Самоцветы. Негр.
1у20. 24.

В настоящее время весь этот архив находится
в ведении Минералогического и Геологического Музея
Российской Академии Наук.

в Петергоф, где 'на гранильной фабрике
очепь скоро выдвинулся и по желанию Де¬
партамента Уделов был определен в Техно¬
логический Институт, а в 1839 г. по окон¬
чании его сделан был чиновником для особых
поручений при фабрике. После путешествия
в Киргизскую степь за камнями, Пермикин
тяжело болел, долго лечился на Байкале,
и затем должен бил вернуться к службе на
Урал, где в 1845 г. сделался смотрителем
Горношитского Мраморного завода,

U 1850 году Пермикин „принял поручение
для отыскания цветных камней без гнета
формалистики” и первоначально отправился
в отроги Южного Урала, но поздняя осень
п сильные ветры остановили его, и он успел
набрать лишь 20 пудов яшм, годных для
флорентийской мозаики. Урал казался ему
слишком бедным и он направил свои поиски
на восток в Прибайкалье, в ту страну Саянских
хребтов, где „по быстрым рекам несутся
куски лазоревого камня и медленно пере¬
катываются темнозеленые гальки ц голыши

недоступных молотку нефритов**.
В таких выражениях рисовались эти места

Пермикину; не без основания ходили в Пе¬
тербурге слухи о редких цветных камнях
эшй стороны. Правда много фантастического
примешивалось к этим рассказам; только что
открытые богатства на Урале—Изумрудные
копи, фиолетовые топазы Санарки, открытие
алмазов—все это, как говорили в молодом
Петербургском Минералогическом Обществе,
кружило головы неожиданностью и роскошью,
и, потому, неудивительно, что к пятидесятым
годам, когда Урал уже в значительной сте¬
пени обогатил дворцы, соборы и музеи, вни¬
мание переносилось на еще оолее сказочную
Сибирь.
Еще в конце XVIII столетия известный

исследователь Сибири финляндский пастор
Лаксман нашел здесь лазоревый камень
по р. Слюдянке, о чем он писал академику
Иалласу: „я до безумия, до мученичества
влюбленный в камни и в дикой Сибири
совсем испортивший свой вкус, не в состоянии
судить о прекрасном. Судите Вы*1. И дей¬
ствительно, красивые лазоревые камни почти
того темного тона, который был известен
лишь из Горной Бухары находились здесь
целыми валунами и местные крестьяне со¬
бираясь партиями, стекались сюда после
спада весенних и летних вод для сбора камней
и продажи их через монголов в Китай.
А между тем в те же годы конца XVIII сто¬
летия и начала следующего—царские дворцы
нуждалась в огромном количестве темного
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лазурита для облицовки зала Мраморного
дворца или для классического убранства Лион¬
ского зала, и по приказу Екатерины Второй
в Китае через Кяхту закупался Бадахшан-
ский лазурит за который расплачивались
серебром: фунт за фунт. Излюбленный камень
Востока, столь цевимый еще древними егип¬
тянами,—лазурит или ляпис-лазурь, до¬
бывался только в диких горах северного
Афганистана и отсюда сложными путями
проникал в Сибирь ив Европу. Неудивительно,
что открытие Лаксмана обратило на себя
огромное внимание: был снаряжен ряд
экспедиций, командировали даже австрийского
ученого минералога Мора, но все было
безуспешно: коренных месторождений не
открывалось. И вот сюда на эти уже забытые
места направил свои шаги Пермикин,
и в дикой долине Слюдянки, впадающей
в Байкал, его поиски оказались успешными.
На протяжении 40 верст он осмотрел утесы,
на каждом шагу испытывая опасности об¬
валов, и не только выяснил распространение
валунов камня, но и обнаружил ряд коренных
его месторождений. А1ногйе"'из ьих оказались
расположенными на столь крутых обрывах,
что к ним надо было пробираться ползком
в течение 1 часа с четвертью. Интересно его
оиисание течения р. Слюдянки, то почти
безводной, то бурной горной реки, пере¬
катывающей валуны в несколько десятков
пудов и поднимающей в эти периоды
такой рев, что «земля и скалы тряслись
ц дрожали». Однако, найденные здесь ме¬
сторождения показались ему бедными и он
напраьился на другую сторону Хамардабана,
к течению притоков р. Иркута на М. Быст¬
рую. Здесь после долгих и опасных поисков
Пермикин набрел на богатое месторо¬
ждение лазоревого камня в известняке и по¬
ставил там работы, с перерывами продолжа¬
вшиеся до 1S65 года. Оставив несколько
десятков рабочих на М. Быстрой Пермикин
отправляется далее в верховья Саянских рек,
где на голой вершине Батагола среди снегов
в это же время молодой француз А л ибер
добывал свой идеально чистый графит; но
Пермикин, скитаясь в тех же местах вер-
хоьии Иркута, Урика и Онота ни словом ни
в одном донесении не обмолвился о работах
его бывшего помощника —А л и 6 е р а и обо¬
шел молчанием те поразительные работы,
которыми мы обязаны французскому пионеру.
Причины этого соревнования нам ясны—о
них будет речь впереди. Вершины Саянских
гольцов привлекали Пермикина не лазуритом,
а нефритом, этим темнозеленым камнем, ко¬

торый приносили сойоты с Онота и кото¬
рый до тех пор Россия знала только из Ки¬
тайского Туркестана. Из Кашгара и Яркенда
через великие торговые пути, через Афга¬
нистан и Ош и Самарканд проникал с
востока в Россию священный камень „ию“,
монопольное владение которым принадлежало
китайскому императору. Священные изобра¬
жения богов, амулеты, разные украшения
дворцов, даже музыкальные инструменты—вот
те изделия, которыми гордился Китай, п увле¬
чение ими проникало и в Европу, где из него
с исключительным трудом вытачивали не¬
ломкие изделия, тонкие не ломающиеся бра¬
слеты и резные вазы или чаши. В сущности
мало понятно увлечение этим крепким, едва
просвечивающим камнем, но мы видим ею
использование еще в самые первые периоды
развития человечества, и в разных странах
независимо друг от друга, человек стал искать
этот камень, поддающийся обработке—стачи¬
ванию, но не разлому. В Петербург проникал
этот камень из южных провинций Китая из
Ганьсу и Юннана, через пустыни Монголии с
караванами чая на Ургу и через Селонгин-
ски-j ворота в Иркутск. Друше партии его
шли через Памир и горными тропами прово¬
зились в Ош и в Самарканд, оттуда бухарские
торговцы доставляли их в Нижний-Новго-
род, Оренбург, Москву и Петербург вместе с
персидской бирюзой, индийскими жемчу|ами
и афганским лазуритом.

Так велика была ценность этого камня,
что 1000 р. серебром платила Петергофская
Гранильная фабрика за пуд темнозеленого
нефрита. Как не увлечься надеждой открыть
этот камень в Саянах, в каких либо 300-400 в.
от Иркутска? И Пермикин не жалел ни
здоровья, ни сил, чтобы найти зеленые голыши,
о которых смутно говорили сойоты, и привезти
их в Россию. Счастье ему улыбнулось: в гор¬
ных и бурных теснинах Даялока, на Оспе
и Урику, по Хороку и, наконец, по ручью
Сахангер он нашел огромные запасы зеленого
„почечного камня“ и в верховьях последнего
ручья, текущего в Иркут, открыл иервое в
России коренное его месторождение. С опас¬
ностью для жизни на плотах спускал он валуны
нефрита ио Оноту, но на других реках надо
было выжидать зимнего времени и посылать
зимой ио льду скованных рек специальные
партии за сложенным по берегам кучам цвет¬
ного камня.

Вот как он описывает в своих донесениях
эти путешествия.

«От ‘устья Бибоя я поднялся вверх по Оно¬
ту на 5 верст и потом продолжал путь еще
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далее верст на 25, с трудом пролагая се-
бе дорогу по болотистым и лесистым местам.
Тутъ, видя, что с вьючными лошадьми итти
далее нет возможности, я решился основать
главный свой стан, который служил-бы лю¬
дям и лошадям постоянным убежищем и
откуда можно бы было продолжать изыска¬
ния по верховьям помянутой реки. Затем, 25
июня, в сопровождение одного из мастеровых
Нерчинских заводов и вожака из знающих
местность Тунгусов, проехал около 15 верст
вверх по Оноту, за устье реки Б у л у р д ы н-
туя, впадающей в Онот с левой стороны; но
здесь остановлен был утесом, выдававшимся
в самую реку и препятствовавшим проезду.

«Пространство, которое надлежало про¬
ходить, было самое затруднительное; ибо ме¬
стность была топкая, горы чрезвычайно ска¬
листы, и во многих местах должно было про¬
рубать лес и лесные завали. Наконец, 28
числа, мы опустились с хребта к реке Оноту,
при устье реки Большого Нарина, впада¬
ющей с левой стороны в Онот, пройдя, та¬
ким образом, от устроенного стана более
сорока верст. Вслед за сим, перешел
реку Нарин в брод, при самом ее устье, и,
осмотрев берега на расстоянии полуверсты, я
увидел цельный, без всяких трещин, кусок
нефрита светло-зеленого цвета, с вкрап¬
ленными в него черными штрихами, имевший
вид валуна и примерно до 50 пудов весу.
Потом, пройдя еще с полуверсты и осмотрев
все побочные места, нашел другой куаок
ровного светло—зеленого цвета, длиною в
1'/4 и толщиною в V* аршина, весом при¬
мерно около 20 пудов, и невдалеке от
этого последнего еще третий кусок самого
лучшего достоинства, весом в 4 пуда 2 фунта.
Ни довольствуясь таким успехом, или, лучше,
ободренный им к дальнейшим поискам,
отправился еще выше осматривать берега
Онота иъ его выкатами, и, в недальнем от
прежних мест расстоянии, нашел новый, чет¬
вертый кусок нефрита, светло-зеленого цве¬
та, в 20 пудов, и несколько меньших кус¬
ков не столь хорошего достоинства. Затем
пробравшись еще выше, верст около семи за
речку Цитан, ужи не находил более нефри¬
тов; за то продолжал попадаться камень,
который считается за вер’антик, и темно¬
цветный тальк, просвечивающий в кромках
густым зеленым отливом».
„К устью Нарина“—пишет Пермикин в

другом своем донесении—„возвратился я 5
августа, и отправил вверх по Оноту шесть
человек рабочих строить плоты для сплава
найденных камней; но каждодневные дожди

много тому препятствовали. К 9 Августа, од-
накож, два плота были готовы; на один по¬
местился я сам с двумя рабочими, а на дру¬
гой штейгер со всею командой. Сложив кам¬
ни, которые были поближе к месту сооруже¬
ния плотов, мы пустились, далее собирая про¬
чие по попутности.

„Плавание было неиз’яснимо затруднитель¬
но: сплошные пороги, подводные камни, ко¬
торых нет никакой возможности миновать,
останавливали нас почти на каждой полувер¬
сте и вынуждали иногда бродить целые дни
в воде, для снятия плотов с каменной пре¬
грады. Наконец, 12 августа, я опередил вер¬
сты на четыре, плот штейгера, как вдруг
сильным падением воды, плот мой ударило
об острый угол утеса. Почувствовав в тот
же миг разрушение плота под моими ногами,
я быстро вскочил на стену утеса, уцепился
за камень, торчавший над бездною воды, и
с величайшим трудом заполз на приплечень
этого камня, где и встал уже вне всякой
опасности: но один из рабочих упал в воду
и сделался жертвою ее стремительности; дру¬
гой, по счастью, запутался в бревнах, за ко¬
торые потом ухватился обеими руками и плыл
таким образом с полверсты: тут посадило его
на мель, и он, благодаря Бога, спасся от ги¬
бели. Нефритов утопили мы в этом месте, в
четырех кусках, до 30 пудов. Второй плот,
с большим трудом и опасностью, удалось
спустить на канате.

„Пройденные таким образом двадцать пять
верст были для нас, впрочем, самые труд¬
ные. После случившагося несчастия, 17 ав¬
густа достигли мы устья Нарина, и, докон¬
чив строившиеся там плоскодонные суда,
погрузили на них 140 пудов нефритов. Пу¬
дов до 100, в осьми кусках, оставлено нами,
по неудобству сплава, на берегу Онота, вы¬
ше устья Нарина.

„На семидесяти-верстном плавании Оно-
том попадались нам бесчисленные подводные
камни: суда наши часто ударялись о скалы,
и несколько раз едва не были опрокинуты
стремительным течением; однакож вся беда
ограничилась утратою немногих камней."

Так протекала неутомимая деятельность
этого человека между работами над добычей
лазурита по М. Быстрой и над поисками
нефрита в долинах Саян. Свыше 500 пу¬
дов зеленого камня и 1000 пудов лазоревого
удалось добыть ему за несколько первых лет
его работы, и ничтожными являются расходы,
понесенные его трудами, если мы примем во
внимание что „бухарский лазурит и китайский
нефрит" дворцы в Петрограде покупали до
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нею по 1000 р. за пуд. А Пермикину
пуд этого материала, обходился всего 20-40
рублей (в среднем)! Однако, как раз эта
дешевизна добычи, повидимому, являлась тор-
мазом его дальнейшей работы. Пермикин
ионимал, что начатое им дело коммерчески

для казны было выголным, но Петербург решал
иначе и. начиная с 1 fc54 года, стал всячески
тормазить работу неутомимого пионера, то
придираясь, что камень нехорош (а он дей¬
ствительно был качеством много ниже Бу¬
харского), то указывая, что камня больше
не надо. Напрасно Пермикин обращал
внимание иетербургсвих сфер на необходи¬
мость поисков цветных камней по Вилюю в
Якутский области и просил хотя бы немного
денег, напрасно просил он увеличить коли¬
чество рабочих и улучшить пути сообщения;
кредиты все уменьшались и с каждым юдом
получать их было все труднее. Наконец,
в 1859 году неожиданно он был уведомлен
краткой и достаточно резкой бумагой: “с пре¬
кращением в Восточной Сибири поисков
и разработок цветных камней, занимавшийся
этим предприятием чиновник Департамента
Уделов титулярный советник Пермикин может
приискать для себя, буде пожелает, другой
род службы, так как производство ему со¬
держания от Департамента Уделов пре¬
кращается. “

Повидимому, Пермикин был глубоко оскор¬
блен этим распоряжением, немедленно отпра¬
вился в Петербург и добился не только
отмены постановления, но и новых кредитов.
Прошло снова несколько лет неутомимой ра¬
боты;. лазурит шел все лучше и лучше, до¬
бывался ~й нефрит. Пермикин стал рас¬
ширять область своих исследований; мы видим
его то богатеющим золотопромышленником,
то слутником Муравьева в ею Амурской
экспедиции, то исследователем Уренхайского
края и быта сойотов, где он под видом тор¬
говца выполнял сложную дипломатическую
и политическую миссию. В i86z году мы его
видим в Лондоне организатором горного отдела
Всемирной Выставки.— В 1864-ом—покупщи¬
ком камней для фабрики за границей. Но чем
шире и разнообразнее делалась деятельность
этого тонкого и вдумчивого натуралиста,
тем короче и суше становилась его переписка
с Департаментом Уделов и тем неизбежное
был разрыв.

В 1865 году Пермикин пытается создать
новые условия работы и обращается с пред¬
ложением оставить службу в Департаменте
и предоставить ему на известных коммерче¬
ских началах работать лазоревые копи; это

желание диктовалось необходимостью расши¬
рить рынок обслуживания этим камнем, так
как одна только Петергофская гранильная
фабрика не могла нуждаться в большом коли¬
честве матерьяла, а продавать казне добытый
камень на сторону считалось зазорным.

И Пермикин был прав, что на иных ком¬
мерческих началах он мог бы осуществит ь
свое намерение организовать сбыт камней
в Китай, где так нуждалась в лазурите для
шарикои на головных уборах мандаринов,
и где вследствие междуусобной войны и из¬
гнания китайцев из Восточного Туркестана,
начиная с шестидесятых годов был огромный
спрос на нефрит, ибо предполагалось плас¬
тины из нефрита сделать денежной единицей;
но Петербургская власть была неумолима,
и краткая резолюция „оставить оез послед-
ствий“ положила конец работам Пермикина;
приехал контролер, описал имущество, глыбы
камней и сарай, началась длинная переписьа
из-за продажи каких-то весов, которые на¬
конец были найдены, проданы и после дол¬
гой переписки 19 р. 76 коп. куда-то возвра¬
щены...

На эгом кончаются имеющиеся у нас бу¬
маги Пермикина; его дальнейшая судьба
протекала уже в области золотого., дела и
того Ревдинекого горного окр'уга на Урале,
владельцем которого он сделался ... По
история самих лазоревых месторождений и
их разработка на этом не обрываются. Уже
через пнть лет после разгрома Пермикин-
ского дела Иркутское Управление вновь на¬
чинает интересоваться лазоревым камнем: по¬
сылается для их осмотра Чекановски й—
знаменитый эмигрант—геолог, который въ
превосходном ненапечатанном мемуаре ри¬
сует нам картину происхождений этих ме¬
сторождений, был послан также несведующий
др. Нейман, который по всем правилам
искусства расшурфовал весь район и до¬
был плохенький лааурит, затратив по 400—
500 р. за пуд. Месторождения носле этой
неудачи были заброшены, дороги к ним за¬
валились н заросли, совершенно сгладились
с землей старые ямы, и ш=ред глазами по¬
следних последователей уже рисовались лишь
развалины бывших строении, затерявшихся
в кедровой тайге.

Несколько иначе сложилась судьба неф¬
рита. Монопольное право на добычу этого
камня перешло к другу А л и б е р а—В е р -
ф е л ю, который, начиная с УО-ых годов, ра¬
зыскивал отдельными поисковыми партиями
нефрит и перевозил его в Петроград. За 30 лет
этой деятельности ему удалось накопить до
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3000 пуд., в ведении казны остались только
в теснинах реки Онота трп больших ва¬
луна, ете ждущих перевозки. В конце девя¬
ностых годов в связи с желанием выточить

саркофаг для Александра Ш-го интерес к
нефриту вновь оживился, и в отроги Саян
был командирован геолог Ячевский; ему
удалось но стопам II е р м и к и н а найти мно¬
го интересного, но „камень не пришелся ко

вкусу11 двора и был забракован. Огорченный
прекращением работы Я ч е в с к и й не опубли¬
ковал достигнутых им результатов, и смерть
унесла вместе о ним много ценных завоева¬

ний и наблюдений пад Саянскими стремнинами.
Такова история лазурита и нефрита Вос¬

точной Сибири,—двух ценнейших камней
Востока и столь мало использованных бо¬
гатств нашего Прибайкалья. И когда прохо¬
дит перед глазами история их исследования,
невольно бросаются в глаза несчастные и
имеете с том характерные черты русской
исследовательской работы и русского строи¬
тельства; огромные порывы, обрывающиеся
волей судьбы, полное отсутствие преемствен¬
ности и постоянное возвращение к началу.

И' на фоне этой русской действительности
грустной кажется судьба отдельных энергич¬
ных людей, вроде Пермикина; к сожа¬
лению официальная переписка, собранная
Романовским, не рисует нам картин его
характера и жизни, но есть несколько ха¬
рактерных черт, которые бросаются в глаза
при внимательном изучении дела: это прежде

всего та искренняя любовь if делу, которая
так Часто граничит у искателей золота пли
камня не с горячкой наживы, а со спортом,
с самолюбием игрока, желающим выиграть не
для выигрыша, но для удовлетворения своего
самолюбия, своей мечты .... Эта мечта у
Пермикина, однако, имела совершенно опре¬
деленную цель: он идет к ней прямо, но
осторожно и постепенно; свои экспедиции он
точно запротоколировывает, рисует картины
месторождений, старается составить схема¬
тический план расположенпя хребтов и рек
в Саянах. Этот план до сих пор остается
единственным продуманным источниким гео¬
графических карт этой местности и совер¬
шенно ошибочно считался погибшим во время
пожара Иркутска...
И невольно нам кажется, просматри¬

вая жизнь пионеров Спбири, что богат¬
ство страны не только в дарах ее при¬
роды, но и в значительной степени в самом
человеке, через волю и ум которого явления
природы превращаются в великие завоевшая
культуры. И если мы призваны, особенно

сейчас, ценить и бережно хранить те богат¬
ства, которые таят в себе недра природы и
которых мы так не умеем использовать, то
тем более мы должны ценить и беречь лю¬
дей—деятелен энергии, воли и исследова¬
тельской творческой мысли.

Алибер *).

В те-же годы, что п Пер ми кин, в горах
Саян работа л другой пионер сибирского горного
дела—молодой француз Алибер, имя кото¬
рого очень хорошо известно всем, так как
название карандашей „Алиберовский или си¬
бирский графит“ уже давяо сделалось как-бы
нарицательным, торговою маркою графита
лучшего качества. Алибер и Пермикин
хорошо знали друг друга, хотя на тот нп
другой в своих отчетах ни одним словом
не обмолвились об этом; в тяжелые минуты
денежных затруднений Алибер был учите¬
лем французского языка и парикмахером
в доме Пермикина и, очевидно, у последнего
он и наслышался рассказов о богатствах
Саянских гор. Не без влияния Пермикина
Алибер взялся за свои большие дела и, очсу-
видно, ско*ро сделался не столько учеником,
сколько конвуррентом...

Алибер родился в 1820 году во Франции
в семье промышленника среднего достатка,
но уже на 14-ом году нужда заставила его
искать себе заработка для поддержки много¬
численней семьи отца и он отправился
в Англию, где быстро освоился с коммерче¬
скими приемами английских фирм и уже
в 1»37 году переехал в Петербург, где по¬
ложил начало большому меховому делу. По¬
видимому, закупки партий мехов в Сибири
познакомили ею с этой страной, и в 1844 году
он отправился искать счастья в Сибирь.
Здесь судьба улыбнулась ему, и уже через
несколько лет мы видим его очень крупным

дельцом, золотопромышленником, энергичным

геологом-проспектором, продавцом мехов, учи¬
телем французского языка и неудержимым
энтузиастом скитаний по неведомым краям.
К этому времени он обычно относит открытие
знаменитых графитовых месторождений и на
ряде снимков и в многочисленных проспектах,
изданных ил, можно обычно читать несколько

т) Материалом для настоящего очерка лослужили
интересные брошюры, и разное время изданные Али¬
беком п переданные мне его другом Иерфелел. Эти
брошюры, связанные с его деятельностно в Центр.
Францьн, имеют большой биографический интерес и
в значительней степени дополняют известную в Рос¬
сии книгу eri: La mine de graphite a Sib6rio. Paris
1865.
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странные слова: „inventeur du graphite de
Siberie“.

Однако, А'либер не был изобретателем „си¬
бирского графита11, история открытия кото¬
рого совершенно иная. В 1838 году к казаку
офицеру Черепанову сойоты принесли куски
черного блестящего камня, который они при¬
няли за свинец,'и предложили ему как мате¬
риал для пуль. Черепанов н*1 принял осо¬
бого значения находке и только в 1847 году
в бытность в Петербурге показал его началь¬
ству, но, так как и там не съумели оценить
практическое значение графита, то за Чере¬
пановым было оставлено право дальнейшей
эксплоатации этого ископаемого. Это-то право
приобрел за 300 рублей молодой Алибер,
съумеаший сразу понять значение графита,
особенно в те времена, когда истощались
знаменитые Борроудальские месторож тения
в Англии и карандашное дело переживало
кризис из-за отсутствия чистого материала.
Долго Алиберу не удавалось организовать
товарищества и привлечь к делу капитали¬
стов, пока в 1851 году к нему не присоеди¬
нился богатый С а'н'а дворов, а позже уже
в'1856 году—знаменитая фирма Фабера
в Нюренберге.

С 1851 года Алибер весь отдался этому
новому делу и в течение 8 лет упорного
труда им были достигнуты изумительные
результаты, которые создали ему действи¬
тельно заслуженную славу крупного органи¬
затора и упорного борца против суровой
природы. Надо побывать в этих глухих углах
Саянской тайгг, чтобы оценить те затруд¬
нения, которые нужно было преодолеть ему,
чтобы за 400 верст от Иркутска, за 150 —
200 верст от ближайшего постоянного жилья
положить начало довольно крупной промы¬
шленности. На оголенной вершине, выше
линии пихтовой и кедровой тайги, на высоте
7.700 футов, среди снегов, иногда держав¬
шихся до конца мая, иногда вновь выпа¬

давших уже в средине июня, находились
замечательные залежи графита. Пробраться
к ним можно было только двумя путями: один
из них шел с юга от границ Китая через
труднопроходимые дебри Восточно-Саянского
узла цепей; другой, проходимый лишь после
спада летних вод, лежал через опасные броды,
среди узких теснин, по р. Урику, Хороку,
Ханшниой и Батаголу. Этот путь, однако, был
опасен в большую часть года, хотя и являлся
наиболее желательным, так как выводил
к большой реке Белой. И Алибер, понимая
значение путей сообщения, первым делом
обратил внимание на этот вопрос и с огром¬

ным трудом прорубил и проложил по хреб¬
там вдоль указанных рек специальную до¬

вольно благоустроенную тропу, по которой
можно было провести все сложное оборудо¬
вание графитового рудника. Однако, главное
внимание Алибера было обращено на самую
гору Батагол—куполообразную голую вер¬
шину, с круто обрывающимися склонами,
открыто лежавшую среди сказочной панорамы
цепей Саян. Отсюда в зимнюю ночь растила-
лась яркая картина звездного неба, и Алибер
посвятил себя изучению астрономии, в ко¬
торой он, однако, оставался диллетантом
так-же, как и в других областях отвлечен¬
ного знания, художества и инженерного искус¬
ства. Здесь, на площадке этой горы, им были
построены все строения, но в кажцой мелочи
их, начиная с домов рабочих и кончая вил¬
лой самого владельца, сквозили тонкий вкус,
изящество и стремление художественными
формами скрасить невеселую жизнь, лишь

изредка разнообразившуюся приходом новых
рабочих и ссыльных или случайно забредших
групп сойотов с их разсказами о китайской
стороне и превратностях кочевой жизни.

Сильные ветры в осеннее время года прямо
сдували все находящееся на голой вершине
Батагола; надо было окружить все строения
высокою стеною в 3 саж. высоты, а также
построить два специальных ветрореза, высо¬
той в 5 саж., предназначенных для охраны
дворов от господствующих ветров. Только
благодаря этим постройкам можно было в бур¬
ную погоду безопасно переходить из одного
жилого дома в другой. Широко и удобно
были устроепы помещения для рабочих (40—
60 человек), и не смотря на все трудности
доставки пропитания из Иркутска и долины
р. Белой рабочие имели белый хлеб в изо¬
билии и Ф- мяса в день. Внизу уч подножья
Батагола расположена была ферма, где росло
до 20 голов скота, и с удивлением, как на
паломничество, приходили сюда сойоты смо¬
треть на йеведомые дл^ них приемы ското¬
водства. Этому дикому племени, которое знало
лишь диких маралов и о жизникоторого мы
впервые узнали от Пермикина, вся деятель¬
ность Алибера казалась божеской, а его за¬
ботливость и помощь внушали веру в чудо¬
действенную силу иноземных пришельцев;
мы видим, как преклонялись они перед его
деятельностью и с удивлением смотрели на
католическую часовенку, по ихнему „обо“,
которую он построил на остром выступе
горы.

Внешнему благоустройству поселка отве¬
чало и роск шшое устройство самого рудника
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далеко не напоминающее обычных грязных
и мокрых копей. Сейчас все копи эти за¬
полнены водой, покрывшейся толстым слоем
льда, и нет возможности подтвердить картин,
нарисованных горными инженерами, посетив¬
шими копи в период их эксплоатации. Не¬
даром свыше 85 тысяч рублей затратил
Алишер на оборудование любимого им Ма¬
риинского графитового рудника. Роскошно
была устроена главная шахта, дошедшая до
глубины 26 саж., а уже на 13-ой сажени
начавшая давать тот идеально чистый графит,
который создал слаг v этого Батагольского
рудника. Алибер хорошо знал цену разных
сортов графита и, раньше чем приступить
к закладке этого рудника, посетил Париж,
Лондон и знаменитые Борроудальские копи,
чтобы лично ознакомиться с требованиями,
предъявляемыми графиту, и положением
рынка. Всюду демонстрируя свои образцы,
он скоро убедился в действительно выдаю¬
щихся технических качествах сибирского гра¬
фита и, не смотря на неудачи первых лет,
только после углубления шахты и выемки
свыше 300 куб. пудов пустой породы, его
старания увенчались успехом и он достиг
тех скоплений, которые позднее (1859 г.)
были оценены инженером Львовым в7 мил¬
лионов пудов.

Как указано, шахты и все оборудование
рудника были роскошны. Инженер Львов
описал в 1859 году эти подземные чертоги
с широкой лестницей до глубины 8 саж.;
далее следовали удобно устроенные ходы,
шедшие по графиту, извилисто залегавшему
между известнякой~ и гранитной породой.
Графит большими глыбами поднимался на
поверхность, где он обивался молотками
и Алибер лично делил его на сорта, укладывая
лучшие чистые куски в ящики из кедрового
леса. В зимнюю погоду по льду замерших
рек направлялись ящики к Иркутску; одни
с ценным грузом отправлялись лошадьми по.
великому сибирскому тракту в Петербург, но
большинство шло сплавом по Шилке и Амуру,
на судах через Тихий и Индийский океаны
отправлялось вокруг Африки и через Атлан¬
тический океан и Гамбург попадало к цели—
в знаменитую Нюренбергокую карандашную
фабрику Ф а'б е р а . До 2 лет длилось пу¬
тешествие этого ценного груза и трудно
сейчас подсчитать, как дорого обходился
этот материал после таких бесконечных
и сложных странствований. Трудно сейчас
сказать, сколько было добыто и отправлено
графита этим путем за 8 лет работ рудника,
но по подсчетам, которые можно сделать, это

количество очень не велико и не превосходит
10 тысяч пудов (т. е. около 1.000 пудов
в год, не выше).

Так продолжались интенсивные работы на
руднике до 1859 года; Алибер заинтере¬
совался рядом других дел и стал подолгу
отлучаться из рудника. Между тем каран¬
дашная техника делала огромные успехи,
и, вместо вытачивания графитового стержня
карандаша из цельного образца минерала,
удалось добиться новых способов прессования
графитового порошка, очищенною путем
отмучивания и смешанного с разными коли¬
чествами глины. Новая техника стала предъ¬
являть новые требования к графиту и сде¬
лала излишним получение чистых дорогих
сортов путем почти кругосветных путе¬
шествий сырья.

Повидимому, Алибер своевременно понял
изменение в положении рынка и, как тонкий
и коммерческий человек, съумел своевременно
поставить точку. В lts59 году Алибер не¬
ожиданно скрылся, оставив дело своему до¬
веренному. Много разных предположений
высказывалось по поводу его таинственного
исчезновения, но вероятно, что приведенная
выше причина была главной.

Начиная с 1860 года мы видим Алибера
во Франции, в качестве человека с крупными
средствами, широко рекламирующего свои от¬
крытия и рассылающего образцы и красивые из¬
делия из графита во все главнейшие музеи Евро¬
пы. Курорты центральной Франции принесли ему
выздоровление от схваченного в Сибири рев¬
матизма, и Алибер со свойственным ему увле¬
чением вкладывает огромные средства в соз¬
дание красивых дорожек, мостов и оборудо¬
вание гор, в миниатюре повторяя свои ра¬
боты на вершине Батагола. Превосходные
коллекции, вывезенные из Сибири, он поме¬
щает в Овернском городе Риоме, а большую
художественную группу с бюстом Ермака
и Александра II жертвует в Conservatoire
des Arts et Metiers в Париже.

В качестве богатого' рантье кончается
жизнь Алибера в 1905 году в Париже,
а в музее Риома сохраняются все материалы,
бумаги и переписка этого редкого по энергии
и своеобразного деятеля. Вероятно в вос¬
поминаниях и делах Алибера. откроется еще
много любопытных страниц из истории его
странствований и из истории той дикой Саян¬
ской страны, о которой он, этот типичный
француз, мечтал до самых последних лет
своей долгой жизни
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М. К. Сидоров 1).

Север Европ. России и Сибири, слашптш
в последние голгл предметом всестороннего
изучения, еще не так давно был ли'пь забы¬
той окраиной, привлекавшей к себе весьма
мало внимания как правительственных кругов,
так и общественной мысли. Поэтому тем,

которые брали на себя неблагодарную но
тому времени задачу ратовать о его государ¬
ственном п промышленном значении и о не¬
обходимости самым широким образом экспло-
атировать его неисчерпаемые' природные
богатства, ноиходилось наталкиваться на
самые разнообразные препятствия и работать
без особых надежд на усюх своих начинаний.
Среди этих немногочисленных людей вторая
половина прошлого столетия выдвинула в пер¬
вые ряды Архангельского уроженца Михаила
Константиновича Сидорова представляв¬
шего собою вышедшего из народа пламенного
патриота и крупного общественного деятеля.
В широких кругах имя это уже забыто, но
на родном ему Севере память о нем жива,
как о неутомимом борце за идею насаждения
культуры в этом крае и развития местной
промышленности.

Сидоров родился в 1823 году в период
тяжелого финансового кризиса, потрясшего
местный торговый мир не столько вследствие
целого ряда неблагоприятно сложившихся
обстоятельств, сколько под влиянием давней,
очень искусно проводившейся в жизнь ино¬
странной конкуренции. Неудивительно по¬
этому, что чрез всю жизнь и последующую
деятельность Сидорова красною нитью про¬
ходит глубокая ненависть к иностранному
засилью в промышленной жизни России, впи¬
танная им с молоком матери, принадлежавшей,
как и его отец, к купеческому сословию, и
укрепившаяся под влиянием личных невзгод
и переживаний. Детство и юность он провел
в Архангельске, где ему не удалось даже
закончить среднего образования и где он
служил у своего родственника в скромной
роли приказчика. Одаренный неутомимой
энергией, полный инициативы, обладая натурой
широкого размаха, он конечно не мог долго
довольствоваться этой деятельностью. К

тому - же, будучи не в силах,—как он го¬
ворит сам в одной из своих записок,—видеть
постепенное раззорение местной торговли под

J) 11 о материалам архива М. К. Сидорова, на¬
ходящегося и Отделе Сеиера Постоянной Комиссии
по иаучишю естественных производительных ciu
России при Российской Академии Паук.

напором происков иностранных конкурентов,

покровительствуемых администрацией, он стал
искать для себя более ч-ироких путей вне
претслов родного края. Как раз в это время
Сибирь, где и середине восемнадцатого века об¬
наружилось золото, была охвачена золотой го¬
рячкой, собиравшей искателей счастья со
всех концов России. В их числе скоро ока¬
зался и 23-лотний Сидоров. Едва-ли, однако,
алчность, К"торой в юбще была чужда его
натура, побудила его оставить мирное пре¬
бывание в Архангельске и отдаться полной
приключении .физни золотоискателей. На
деньги он смотрел как на средство, а не
цель, и всегда расточал пх щедрою рукою,
когда дело касалось пользы и ну лсд родного

ему края. Так наир, разнивая свою золото¬
промышленную деятельность, он неустанно
заботился о насаждении просвещения в Си¬
бири. Не говоря о целом ряде сравнительно
мелких пожертвований на устройство и под¬
держание местных школ, он был одним из
первых, поднявших вопрос об основании
Сибирского Университета, н для этой цели
предложил пожертвовать 20 принадлежавших
ему приисков, общею стоимостью до 1 милл.
руб. Эта благая мысль однако не встретила
сочувствия в местных правящих кругах, и
пожертвование не было принято.

Удача сопутствовала Сидорову в поисках
золота. Во главе разведочных партий он
исходил вдоль и поперек Сибирскую тайгу и
уже в непродолжительном времени увидал
себя собственником многочисленных розсыпей,
выдвинувшись таким образом в ряды видных
золотонромьшлонников. Богатство и умение
завязывать отношения с людьми сблизили
его с лицами, имевшими влияние в крае, и

вскоре открыли ему пути к новому большому
делу. В 1859 г. местный губернатор Падалка
показал ему валявшийся в его канцелярии
кусок графита, найденный бродившим по
Туруханскому краю казаком Перепрыгиным,
представленный им по начальству. Сидоров
без промедления отправился лично во главе
особого, организованного им, отряда на место
находки. Здесь на берегах рек Курейки и
Нижней Тунгузки, он обнаружил мощные
пласты этого минерала, лежавшие почти на
поверхности земли и составлявшие собою
«залежи в десятки миллионов нудов». Произ¬
веденный анализ доказал, что открытый гра¬
фит, заключавший в себе 94°/0 чистого
углерода, принадлежит к лучшим сортам, не
уступавшим по качеству известным Борроу-
дальскому или Цейлонскому. -Но с первого-же
взгляда стало очевидным, что с коммерческой
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точки зрения развитии графитного дела при¬
ставлялось почти безнатеясным п вигу полного
отсутствия необходимых для вывоза путей
сообщения. Однако Сидоров сделал попытку
установить таковыя. и снарядил экспедицию,
пои предводитеяством К у гаелевского.
следованиекоторой само по се^е могло бы стать
прпдметом отдельного повествования. Ее путь
лежал почти по северному полярному кругу
чрез тундры и девственную тайгу, где ке сту¬
пала нога человека и где не было слышно
голоса живого существа. Приходилось иттн
при 40° морозе, влезать, чтобы ориенти¬
роваться. на верхушки деревьев и рубпть
просегси среди векового леса, прокладывая
тропу для оленьего каравана. В 42 дня было
пройдено около ЗООиерст и. наконеп, цель была
достигнута—установлена связь с устьем Пе¬
чоры, откуда, морским путем можно было
отправлять графит на Европейские рынки.
Но, разумеется, этого было совершенно не¬
достаточно для широкой промышленной
эксплоатации графитного дела. , Несмотря
на все меры, предпринятые Сидоровым, чтобы
заинтересовать русское правительство и перво¬
классные европейские фпрмы в лице Фабера,
Круппа и др.., не смотря на лестные отзывы
о качестве графита ученых—авторитетов и
многочисленные медали, полученные на разных
выставках, дело не пошло далее бесплодных
начинаний и его пришлось оставить.
Строго говоря, деятельность Сидорова в

Сибири была лишь материальной подготов¬
кой к последующей работе по поднятию
культурного и экономического уровня близ¬
кого его сердцу Севера Европейской России.
Там, в Сибирской тайге он добывал средства
для того, чтобы потом широкою рукой тратить
их на нужды родного края. В то время,
когда неудачи все более и более тормозили
громадное дело, в воображении Сидорова
намечались иные перспективы. Давно уже
■привлекала его хорошо известная ему Пе¬
чорская область, население которой вы¬
мирало с голоду и питалось, за отсутствием
подвоза, хлебом из коры и мха, хотя сама
изобиловала летом рыбой и другими при¬
родными богатствами. Много лет друг и
компанион Сидорова, В. Н. Латкин, без¬
успешно работал над идеей печорских лесов
в интересах местных жителей. Несмотря да¬
же на сочувствие правящих кругов, дело
не двигалось вперед, очевидно, вследствие
неумения заинтересовать нужных людей и
создать вокруг него гласность. Это сделал
Сидоров. Вступив в товарищество с Латки-
ным, он воспользовался тем, что в это время

известному мореплавателю Крузенштерну было
дарована концессия на вырубку печорского
леса. Пригласив в товарищество еще несколь¬
ких влиятельных участнпков, начав кампа¬
нию в печати, вступив в сношения с Европой
п получив первые награды на выставках за
образцы деревьев, Сидоров сразу придал
широкий общественный интерес этому делу.
Русское и английское адмиралтейства стали
строить из печорской лиственницы военные
корабли, в числе которых был построен пер¬
вый британский броненосец „Каледония".
Развивая предприятия и дав таким образом
постоянный заработок местному ’ населению,
Сидоров в то-жо время приложил все свои
силы к поднятию его культурного уровня и
к улучшению его быта. Он устраивал школы,
строил церкви и хлопотал о снабжении его
хлебом и солью, столь необходимою для
развития рыбных промыслов. Но и тут, как
и в деле с графитом, возникло то же пре¬
пятствие в виде отсутствия путей. Устано¬
вление постоянного морского сообщения с
Европой стало необходимым. Ио для этого
прежде всего надлежало сломить предубеж¬
дение, сложившееся под влиянием исследова¬
ний таких авторитетов, как Литке и Кру¬
зенштерн, отрицавших возможность уста¬
новить постоянный доступ к устьям Сибирских
рек. На выстроенных на сродства Сидорова
шкунах сам он и другие лица по его пору¬
чению изучили устья Печоры, Оби и Енисея
и пришли к заключению, что такое мнение
ошибочно. Оставалась главная задача — до¬
казать, что в Северном океане можно наме¬
тить путь, пригодный для постоянного поль¬
зования коммерческими судами. В этих видах
Сидоров об’явил денежную премию тем из
русских шкиперов, которые согласятся на
подобное предприятие. Никто из соотечествен¬
ников не откликнулся. Тогда Сидоров обра¬
зовал в Лондоне компанию для исследования
Северного иути, назначив награду в 2000 ф.
ст. первому исполнившему эту задачу. Пер¬
вым оказался английский капитан Виггинс,
достигший в 1874 г. на небольшом паровом
судне „Диана“, через Карское море устья
Оби, по которой он подеялся выше, до г.
Обдорска. Последовавшим затем дальнейшим
изучением этого пути, завершившимся экспе-
дициею знаменитого Норденшильда, которой,
идейно и материально в значительной мере
содействовал Сидоров, была установлена
полная возможность морского торгового сно¬
шения Сибири с Европой. Таким образом
блестяще завершилось самое трудное и зна¬
чительное дело Сидорова, потратившего на
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него много лег жизни и до 2.000.000 руб.
личных средств. II велико было его торже¬
ство, когда на Иеве 19 ноября 1877 г. по¬
явилась его шкуна „Утренняя Заря“, про¬
шедшая из устья Енисея до С.-Петербурга
11000 миль в 100 дней с экипажем, состо¬
явшим только из 5 человек.

Пожертвования Сидорова на дело просве¬
щения Северного края и на его общественные
нужды и широкая благотворительность сре¬
ди местного населения привели к тому, что
умер он, почти не оставив после себя средств.
Многие русские и иностранные ученые обще¬
ства считали его своим членом, а его печат¬

ные труды по вопросам Севера3) до сих пор
не утратили своего интереса.
Приведенные выше факты представляют

собою лишь наиболее яркие моменты его
деятельности. Вся жизнь его, окончившаяся
в 1887 г., была посвящена улучшению по¬
ложения Севера России, развитию в нем
коммерческого мореплавания и открытию
новых торговых дорог. Немало недоброжела¬
тельства и препятствий встречалось ему на
пути, но никогда не изменявшая ему энер¬
гия и сознание правоты и государственной
пользы начатого дела давали ему силы до
конца дней бороться за идею, осуществление
которой было задачей его жизни.

Торфяное дело в Роееии.

Проф. В. Вильямса.

Несмотря на то, что торф, как топливо,
известен давно, точных статистических дан¬
ных относительно залежей его—торфяных бо¬
лот *) до сего нет и не только у нас, но и в
других странах. Более точные подсчеты име¬
ются лишь для Западной Европы; так, по дан¬
ным Hoering’a, общая площадь торфяных
болот в главнейших государствах Западной
Европы такова (в гектарах) 2)

Пруссия
Ольденбург
Бавария
Вюртемберг
Баден
Нидерланды

2.241.4(0
97.576

146.400
18.000
18.000

176.000

Ат-сгрия .
Швейцария
.Дания .
Норвегия .
Швеция
Финляндия

81.000
5.000

100.000
1.200 000
5.132.000

10.000.000

Кроме того известны торфяники в север¬
ных, нагорных местностях Португалии, Испа¬
нии, Италии, Греции. Из внеевропейских
стран особенно изобилуют торфяниками С.
Азия и С. Америка. Так, в Соединенных

Штатах насчитывают около

в Канаде до . .
2.900.000 гк,

S6.000.000 гк.

т) Под торфяным болотом, по Веберу, разумеют по¬
верхность земли, покрытую гумусовыми соединениями,
мощностью после осушки не менее 20 с./т., и не содер¬
жащую значительного количества ыпавральных приме¬
сей.

1 гектар=;0,915о десят.

Однако здесь не приняты во внимание зна¬
чительные болотные пространства Аляски и
Калифорнии. Имеются торфяники и в тропи¬
ческих странах, напр, на о. Яве (около
4000 гк.); в довольно значительных количе¬
ствах на Суматре, Борнео, Н. Гвинеи.
В России, по данным кн. Васильчикова,

площадь болот достигает 34.200.000 дес.,
по Вихляеву—общая площадь болот равна
55.481.746 дес., а На исключением неудоб¬
ных земель Архангельской губ., всего в 24
губерниях Европейской России насчитывается
16.533.361 дес., или почти 17 мил. дес. болот,
что составляет 9% от общей площади этих
губерний. По Hoering’y, в Европейской Рос¬
сии около18 мил. дес. болот.

Приняв площадь залегания, в среднем, в
3 арш., получим общий запас торфа сырца
для Европейской России около 40 миллиардов
куб. саж; считая, что 1 куб. саж. сырой
торфяной массы способна дать до 80 пуд.
воздушно сухого (с 25% воды) торфа, имеем
запас его для Европейской России прибли¬
зительно около 3.200 миллиардов пудов.

Отложившийся в болоте торф не пред¬
ставляет собою продукта, законченного своим

э) „Север России1', „Труды для ознакомления с
Севером", „О витоловстве и влиянии его па рыбную
ловлю у берегов Архангельской губ.“ и пр.
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образованием — ежегодно наблюдается отло¬
жение новой массы его: по наблюдениям
Саарро годовой прирост для болот Тверской
губ. составляет 2-3, 5 см; по данным Сука¬
чева, для Новгородской губ. — 0,68-1,8 см.
Принимая ежегодный прирост, как minimum,
в 0,5 см. или 0,0025 сан;., имеем общий
годовой прирост торфа для всей Европейской
России приблизительно в 100 мил. куб. саж.,
или 8 миллиардов пудов воздушной сухой
массы.

Несмотря на столь значительное количе¬
ство торфа в России, добыча его в более
или менее крупном масштабе не практико¬
валась почти вплоть до 70-х годов прошлого
столетия, если не считать некоторых попы¬

ток к эксплоатации торфяных залежей в на¬
чале XVIII столетия при Петре 1—причиной
этого являлось изобилие и дешевизна дре¬
весного топлива и неумение пользоваться
торфом, как топливом. Строго говоря, первые
попытки получения торфа относятся к 50-м
годам прошлого столетия, но попытки эти
носят случайный характер, и только с 70 х
годов начинает пробуждаться некоторый ин¬
терес к торфу: — появляются торфяные ма¬
шины, открываются торфяные заводы, а с
1883 года при Министерстве Государствен¬
ных Имуществ возникает Торфмейстерская
часть, имеющая целью приведения в извест¬
ность казенньис торфяников и подготовку их
к сдаче в арендное содержание. Постепенное
вздорожание цен на другие виды топлива в
связи с прогрессирующим уничтожением ле¬
сов, побудило в дальнейшем обратить самое
серьезное внимание на добычу торфа, но не¬
смотря на это и по сие время эта добыча
занимает лишь весьма скромное место в общем
дебете топлива России. Действительно, за
последнее десятилетие всего добыто, в круг¬
лых цифрах (в мил. пудов):

В 1908 г. — 63,0 в 1913 г. — 94,6
п 1Я09 г. 68,0 я 1914 г. — 107,3
п 1910 г. 78,0 в 1915 г. — 94,6
я 1911 г. 78,0 » 1916 г. — 87,1
55 1912 г. 84,0 п 1917 г. — 70,6

Принимая среднюю цифру добычи за по¬
следние 3 года в 82 мил. пуд. и имея в виду,
что 1 пуд торфа эквивалентен 0,5-0,75 пуд.
угля, можно признать, что добываемое ныне
количество торфа эквивалентно приблизи¬
тельно 50 мил. пуд. угля. Так как общая
потребность России в топливе в последнее
время выражается цифрою, около 5 миллиар¬
дов пудов (при переводе всех видов потре¬

бляемого топлива на донецкий уголь), то, сле¬
довательно,- количество потребляемого торфа
составит приблизительно 1% от общей массы
затрачиваемого в год топлива; впрочем, в дей¬
ствительности, этот % нужно несколько уве¬
личить, ибо приведенные цыфры совершенно
не учитывают кустарную добычу торфа.

Если бы общую потребность страны в то¬
пливе можно было удовлетворить исключи¬
тельно торфом, то при современном масштабе
потребления горючего, его необходимо было
бы ежегодно около 10 миллиардов пудов и,
следовательно, общаго запаса торфяной массы,
если не считать ежегодного прироста, хватило
бы на 320 лет, но, учитывая этот прирост,
достигающий, как указано выше, до 8 мил¬
лиардов пудов, приходится признать, что
80% общей потребности в топливе могло бы

быть покрыто за счет годового прироста торфа.
Из добываемого ныне количества торфа

около ЭО’/о падает на долю Центрально-Про¬
мышленного Района, охватывающего губер¬
нии Московскую, Владимирскую, Нижегород¬
скую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую,
Тверскую, Ярославскую и Костромскую, при¬
чем промышленные предприятия этих губер¬
ний потребляют собственно торфа до 13%,
а текстильные предприятия даже до 19%
от общего количества потребляемого ими
топлива.

Причиною такой сравнительно малой добычи
торфа являлось отсутствие достаточного спроса
на него, благодаря наличию других, более цен¬
ных видов топлива, но топливный кризис по¬
следнего времини выдвинул на очередь вопрос
об усиленней добыче и этого вида горюч< га
материала; начавшийся было в связи с этим
под* ем добычи, однако, благодаря недостатку
рабочих рук, вследствие обстоятельств воен¬
ного времени, вновь приостанавливается и

с 1915 года наблюдается уже падение торфо¬
добывания, усугубленное в последнее время
вновь возникшим фактором,—резко пониженной
производительностью труда; сказанное иллю¬
стрируется следующими цифровыми данными:
средняя выработка торфа, падающая на одного
рабочего в день равна в 1913 году—47 пуд.,
в 1914 году—48 пуд., в 1915 году—44 пуд.
1916 г.—38 пуд., 1917 году—31 пуду.Ука-
завный фактор наряду с продовольственной
неурядицей и связанным с нею преждевремен¬
ным уходом рабочих с разработок, дал еще
больший толчок к уменьшению добычи и по¬
вел к тому, что за 1917 год выработка до¬
стигла цифры всего в 70 мил. пудов.

В качестве важнейших мероприятий, мо¬
гущих способствовать увеличению торфо¬
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добывания является введение двухсменных ра¬
бот. (Как показал опыт ведения работ в 2 смены
на некоторых торфяниках России, такой метод
позволяет не только увеличить продуктивность
выработок, но оказывается весьма выгодным
и для рабочих), удлинение периода добычи
торфа, возможно полная замена рабочих рук
при выработке механическими приемами, эле¬
ктрификация торфяных залежей
и некоторые другие меры.

В настоящее время добыча торфа совер¬
шается главным образом машинами, но встре¬
чаются и ручные методы, преимущественно
для небольших хозяйств;-пз последних на¬
иболее распространенным является резной
способ, заключающийся в вырезывании посре¬
дством лона г из общего массива залежи
отдельных кирпичей. Однако такой способ дает
торф легкий, весьма гигроскопичный и мало
однородный, ибо резка производится постепен¬
но сверху вниз, а в залежи торф на разных
глубинах неодинаков. Гораздо выше Дю своим
качествам торф машинно- формованный, полу¬
ченный на специальных машинах различных
систем; обычно в этих машинах сырая тор¬
фяная масса подвергается тщательному из¬
мельчению и перемешиванию посредством
вращающегося внутри цилиндра вала (одного
или двух) с насаженными на нем топорами;
полученная в результате более или менее
однородная масса подвергается далее неко¬
торому уплотнению путем пропуска ее через
суженное отверстие и, н'аконец, готовая масса
выходит измашины непрерывным параллелепи¬
педом, разрезаемым нижем на отдельные тор-
фиыы. В среднем, у нас 1 машина в 10 час.
рабочий день вырабатывает около 33000 кир¬
пичей.

Полученный торф обладает значительными
преимуществами, перед резным—он более пло¬
тен (вес 1 куб. саж. в среднем около 250 пуд.,
тогда как резного—около 150—180 пудов),
более однороден, не столь легко крошится.

Машина для своего обслулсивания требует
около 30 рабочих; в целях возможного умень¬
шения дорого стоющего рабочего труда, *)
не благодарного с точки зрения трудности
привлечения кадров рабочих на время всего
3 месяца в год и в период наиболее ин¬
тенсивны* нолевых работ, явилась попыт¬
ка замены его механическою силою, всю¬
ду, где только это возможно; так, в обыч¬
ных машинах самая выемка торфяной мас¬

*) В дозоепное время hj общих расходов по выра¬
ботке торфа на рабочий персонал падало около 4о“/о;
и насгоящее время этот процент значительно возрос.

сы из болота для доставления ее в машину
требует 10-14 человек; в настоящее время
появились машины, работающие по принципу
землечерпательных, т. е. захватывание тор¬

фяную массу непосредственно из болота при
помощи особых черпаков, снабженных по краям
режущими'насадками—к сожалению, главным
препятствием к распространению этого р»да
машин является значительная пнистость на¬

ших болот затрудняющая работу машин п
часто служащая причиною поломок и оста¬
новок пх; имеется также стремление замены
механическими аппаратами методов транспор¬
тирования на ноле сушки изготовленных
кирпичей: обычноэтотранспортпрование совер¬
шается посредством вагонеток, передвигаемых
по легким рельсовым путям рабочими. Из числа
способов, могущих повести к значительной
экономии рабочей силы, заслуживает внима¬
ния только что народившийся у нас в России
метод гидравлической добычи торфа, по ко¬
торому торф сильной струей воды раежи-
жается в самом болоте (до 95,5% влажности)
затем отмывается от пней и полученная жижа
засасывается далее особыми торфососами,пере¬
дающими ее по трубам на поле сушки; здесь
масса подсыхает и режется на кирпичи.

Как понятно само сопой, способ этот позво¬

ляет значительно сократить рабочий персонал,
и лишь сушка требует обычного количества
людей. Нужно заметить, что сушка является
одним из наиболее больных вопросов совре¬
менного торфодобывания, сильно тормозящих
развитие торфяного дела вообще. Проблема
сушки торфа до сего еще не может считаться
разрешенной и обычно практикуемая воз¬
душная сушка путем стилки торфа под дей¬
ствие лучей солнца и ветра, как зависящая
от климатических условий, вносит элемент
случайности, является крайне медленной (не
менее 25-30 дней) и тем сильно с‘уживающей
общий период добычи торфа (не более 2*/а и 3-х
летних месяцев) и, все-же несмотря на это,
дающей продукт с содержанием в 25-30% воды.
Все попытки замены такого рода сушки иными
методами: как-то, искусственной сушкой, прес¬
сованием, вымораживанием, обработкою разли-
ными реагентами, действием электрического
тока с целью изменения физико-химических
свойств торфяной массы и т. п., до сего не
дала сколько нибудь положительных резуль¬
татов.

Значительным шагом взеред в деле использо¬
вания торфяных залежей является превраще¬
ние выработанного на месте торфа в электри¬
ческую энергию и передача тока на расстояние.
В настоящее время опыт устройства подобной
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центральной электрической станцпи сделан
в России бывшим О-вом „Электро-передача11
в'Богородицком уезде, Московской губ., ‘) но
за границей такого рода станции получили
осуществление уже с 1904 года. Способ совер¬
шенно исключает необходимость трансиорта
торфа к местам потребления, значительно
удорожающего его стоимость и дающего неко¬
торый процент потери, благодаря искрашива-
нию. Кроме сего способ позволяет производить
сбережение перевозочных средств, используя
их с большою выгодою для транспорта более
теалоалотных сортов тоилива.

Применение торфа для целей получения
электрической энергии возможно сочетать
с одновременным использованием его в не
вполне высушенном состоянии; удачное раз¬
решение этого вопроса нашло осуществление
в способе Франко-Каро утилизации азота из
торфа для целей получения сернокислого
аммония. По этому способу торф сжигается
в особом генераторе с влажностью до 50-60 ’/о
и при условии введения смеси воздуха и пара,
перегретых до 400-Ьи0° С; в результате про¬
цесса получается газ, который, по очистке
от механических примесей и дегтя, проходит
через апиарат с серной кислотою для улавли¬
вания образовавшегося аммиака и, по охлажде¬
нии, поступает в двигатели внутреннего сго¬
рания, приводящие в движение динамо-машины.
Такого рода установка осуществлена в 1910
году Ганноверским О-вом колонизации и
применения торфа близ Оснабрюка, причем
развиваемый ею ток поступает в г. Оснабрюк
за 40 верст. Подобная же станция высфоена
и у нас на Верхне-Исетских Заводах, на Урале.

Способ заслуживает внимания не только
потому, что дает возможность использовать
влажный торф и вообще плохие, многозоль¬
ные сорта его, но и как позволяющий полу¬
чать сернокислый аммоний. Эго последнее
обстоятельство имеет для России особое зна¬
чение, давая возможность пользоваться весьма
ценным удобрительным средством отечествен¬
ного производства, доставлявшимися к нам
из-за границы.

В некоторых губерниях России добытый
торф превращается в торфяной уголь путем
обжига, без достуна воздуха, в кострах; такой
уголь обладает многими весьма ценными поло¬
жительными качествами. Были попытки вести

это дело и в крупном масштабе—устройством
завода, при стан. Редькино, Николаевской жел.

1) Огсюда ток передается d Москву за 70 верст.

дор. с специальными печами системы Циглера,
но завод этот был вскоре закрыт, не будучи
в состоянии оправдать возлагаемых на него
надежд в смысле получения дешевого горю¬
чего материала п поб >чных продуктов.

Торфяные болота можно рассматривать и не
только с точки зрения эксплоатацин их для
целей добычи горючего—они могут быть
использованы и для иных целей; так, мохо¬
вые болота дают прекрасный подстилочный
материал для скота, обладающий весьма боль¬
шой всасывающей и абсорбционной способно¬
стью и в то же время позволяющий иметь
хорошее навозное удобрение, столь важное
для нашего крестьянского хозяйства; мало
рачложивщийся моховой торф может приме¬
няться и сам в качестве удобрительного ма¬
териала. Тот же моховой торф, как показал
опыт только что закончившейся войны, может
с успехом применяться как перевязочное
средство для медицинских целей; употребляют
его и как упаковочное средство для скоропор¬
тящихся продуктов и в качестве изоляцион¬
ного материала; для тех же целей изоляции,
упаковки и для засыпки выгребных ям при¬
меняется и полученный из торфа порошок.

Выработанное так или иначе болото не те¬
ряет своей ценности—оно может быть утили¬
зировано для целей рыбоводства, если залито
водою и под сельско-хозяйственные угодья, если'
осушено и соответствующим ооразом обраоо-
тано; нужно заметить, что для превращения
в культурное состояние, болото не обяза¬
тельно должно быть предварительно вырабо¬
тано: путем того или иного метода культуры
оно может быть использовано и непосред¬
ственно для целей сельского хозяйства,.

Благодаря возможности превращения болот
в сельскохозяйственные угодья, на них можно
смотреть и как на известный запасной земель¬
ный фонд, столь необходимый нашему много¬
миллионному крестьянству, и с этой точки зре¬
ния громадные болотные площади, относимые
часто к разряду неудобных земель, приобре¬
тают громадное экономическое значение и цен¬
ность.

В последнее время намечается значительный
интерес к торфяному делу вообще,—им интере¬
суются железные дороги, он приобретает все
больший круг фабрик и заводов, начинает
входить в качестве домашнего топлива среди
населения; мелкие сельскохозяйственные и

крестьянские общества начинают обращаться
в Торфмейстерскую часть с заиросами об
обследовании торфяников п правильной пос¬
тановки дела разработки их; наряду с этим
организуются специальные курсы для подго¬
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товки технического персонала, учреждаются
специальные учебные заведения, ставящие
себе целью подготовку работников торфяного
дела в изучение свойств торфа и способов
его добычи и рационального использования;

все это-залог грядущего развития торфяной
промышленности и превращения ныне в боль¬
шинстве втуне лежащих необозримых болот¬
ных пространств России в крупнейший ис¬
точник народного благосостояния.

Памяти Николая Александровича Холодковекого.

Пр9ф. Е. Н. Павловсний.

2 anpejjH 1921 года после полугодовой
тяжкой болезни скончался академик Военно-
Медицинской' Академии, профессор зоологии
и сравнительной анатомии II. А. Холодков-
ский •) на 62 году жизни.

Па страницах „Природы" 2) мы уже имели
случай очертить перед читателями облик этого
замечательного человека нашего времени в
статье, посвященной шестидесятилетию дня
его рождения. Скромное пожелание наше—
дождаться скорее без ущерба для сил физи¬
ческих и нравственных установления нормаль¬
ной жизни, когда наука опять займет подо¬
бающее ей место, а верные служители ее
опять получат -возможное. ь отдаться своему
призванию, а не тратить эяергию на преодо¬
ление столь обильных теперь житейских не¬
взгод — увы, не сбылось; предлагаемые ниже
строки нам приходится ужо посвятить памяти
покинувшего нас учителя и человека.

Как ни свыклись мы за последние годы с

мыслью о смерти, сердце болезненно сжима¬
ется всякий раз, когда от нас уходят лучшие
люди—светочи нашей небогатой культуры.
Очередная, но горшая, выдающаяся из ряда
вон потеря перед нами: Н. А. не стало-он
успокоился на веки от своей трудовой жизни,
которая мановением рока пресеклась задолго
до того, когда Н. А. исчерпал все свои силы
и свою энергию, которых у него оставался

еще большой запас.
Мы'не будем повторять основные даты

биографии Н. А., а коснемся здесь послед¬

*) Помещаемый здесь портрет Н. А. Хододковского
относится приблизительво к сороковым годам его
жизни. Более поздний портрет см. „Природа11, 1918,
стр. 323.

а) Апрель-июнь 1918 г. стр. 323—330. Н. А. Хо-
лодковекпй. К 60-лет.1Ю дня ривденпя. Е. Н. Павлов¬
ского.

них годов его жизни, а также тех момен¬

тов, которые по различным причинам не были
затронуты в прежнем нашем очерке.

Сибиряк родом, Н. А. не был сибиряком
ни по физическому складу своему, ни по
духу; он сделался истинным интеллигентом и
благородным по духу человеком, каковое
качество, не будучи по своему существу при-
рокденным, является наивысшей меркой для
суждения о достоинствах людей.
Н. А. происходил из врачебной семьи;

отец его был врачом, дед по матери также
имел это звание. Мать его, урожденная Бе¬
лицкая, обладала недюжинными способностями
и блестяще окончила Иркутский Институт.
Будучи слабого здоровья, она умерла довольно
рано, 35 лет. Двух лет от роду Н. А. был
перевезен из Иркутска в Петербург, с кото¬
рым и остался связанным на всю свою жизнь.

Первые годы жизни в столице для большой
семьи Холодковских были довольно трудны.
О выезде за город на лето нечего было и
думать; поэтому первое знакомство с природой
Н. А. получил в саду Коммерческого училища
в Чернышевой переулке, да в собственном
дворе у мусорной кучи, где он ловил первых
в своей жизни насекомых—жуков чернотелок.

Вероятно склонность^ к природе проявля¬
лась у него уже и в это время, так как
родители, подмечая стремления своих детей,
подарили ему книжку .Собиратель насекомых*
с грубыми красочными рисунками и набором
для коллектирования насекомых.

Рассматривал аляповатые рисунки, Н. А.
относился к ним скептически, полагая, что

они сильно приукрашены по сравнению с
натурой; каково же было его приятное разо¬
чарование, когда при первом выезде на дачу
в Новую деревню он убедился, что природа
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куда прекраснее того представления, которое
он составил себе о ней по книжке,
v v Толстовская классическая гимназия нисколь¬
ко не могла питать склонности Н. А. к
естествознанию, и последняя видимо за гимна¬
зический период его жизни не росла.

Зато в это же время выявился поэтический
талант Н. А. Начав с 7 лет писать стихи —
сначала на различные семейные праздники,
к концу гимназического курса II. А. при¬
ступил к основному делу своей жизни —пере¬
воду Фауста Гете. Начав с 7. VI. 1875, Н. А.
закончил нереводЗ!. 1. 1878. Некоторые от¬

рывки Н. А. прочел своему учителю немец¬
кого языка, который очень одобрил перевод
и самодовольно заметил: вот какие у меня
бывают ученики!
Окончив 17 лет от роду среднюю школу,

Н. А, идя навстречу желаниям матери, посту¬
пил в Медико - Хирургическую Академию,
сначала, по видимому, искренно желая избрать
карьеру врача. Но уже на втором курсе
Академии Н. А. нашел самого себя, увлек¬
шись зоологией, которой стал заниматься под
руководством профессора Э. К. Брандта.
Нелюбовь Н. А. к практической медицине

сказалась на старших курсах Медицинской
Академии вполне определенно, и он продолжал
учиться, решив практическим врачом не быть.

Первые годы самостоятельной жизни Н. А.
после окончания им Академии встретили его
довольно сурово, так как ему сразу пришлось
столкнуться с заботами о собственном су¬
ществовании за счет использования побочных
знаний. Н. А. всецело отдался изучению
зоологии, добывая себе средства к жизни
уроками языков, да преподаванием естествозна¬
ния в различных пансионах.

Не сразу он вышел на торную дорогу;

бывали и серьезные препятствия, но последние
родили энергию II. А, и он смело шел ваес
ред, прокладывая неустанным трудом путь к
заветной цели — к науке.

Лет шесть ушло, пока наконец Н. А. не полу¬
чил обеспечивающего его прочного места—
доцента по зоологии в Лесном Институте.
Но эти годы были потрачены не только на
одну борьбу за существование. Н. А. выдер¬
жал экстерном экзамены на физико - матема¬
тическом факультете, покончил успешно с
магистерскими экзаменами и начал готовить
магистерскую диссертацию. В дальнейшем



62 Проф. Е. Н. Павловский. 63

дело пошло естественным ходом, последовало
получение нм степеип магистра зоологии и
занятие кафедры зоологпи в Военно - Меди¬
цинской Академии, где он таким образом
возглавил ту лабораторию, в которой впервые
начал формироваться, как ученый.

Трудно сказать, какой период жизни ГГ. А.
является апогеем его деятельности. Н. А.
обладал неутомимою жаждао работы—празд¬
ный покой был чужд его существу. Он напи¬
сал за свою жизнь около 180 научных работ,
статей и книг *) по самым различным отраслям
зоологпи — анатомии и биологии насекомых,
развитию их, по паразитическим червям, анато¬
мии птиц и мн. др. В отношении чистой науч¬
ной деятельности Н. А. не был узким специа¬
листом, замкнувшимся в среду узких инте¬
ресов. Обладая громадной эрудицией, он
затрагивал различнейшие темы и даже малень¬
кие статьи умел представить в изящном виде.
Являясь прежде всего морфолигом, унасле¬
довавшим от своего учителя Э. Брандта
ювелирную по своей тонкости методику зо¬
отомического исследования, Н. А. глубоко
интересовался и биологией, в частности насе¬
комых, в каковой области сделал свои круп¬
нейшие работы ио хормесам.

Читая многие годы различные курсы в Выс¬
шей Школе — зоологию, сравнительную ана¬
томию, энтомологию, биологию лесных зве¬
рей и птиц, II. А. в конце концов составил образ¬
цовые руководства, получившие заслуженное
распространение и быстро расходившиеся вскоре
по их появлению в свет (ио четыре издания
учебников зоологии энтомологии). Эти руко¬
водства были плодом долголетних трудов, и
если самое писание их брало у Ы. А.сраьни-
тельно- мало времени, то „ вынашивались “
они и созревали в окончательной форме
долгие годы преподавательской деятельности.

Помимо своего глубокого содержания и
энциклопедичное™, книги 11. А. дороги дли
русского читателя и самым своим языком,
так как написаны они были образцовым сти¬
лем. Пе даром наши „толстые* литературные
журналы охотно помещали на своих страни¬
цах популярно - научные очерки 1J. А., зача¬
стую являвшиеся фрагментами его будущих
руководств.

О популяризаторской деятельности Н. А.
следует поговорить особо. Есть два сорта по¬
пуляризации—первый, когда писатель оиуска-

J) Более подробно научная деятельность Н. А. очер¬
чена, в некрологе, соС1аилениол проф. М. Н. Рим-
ским-Корсаковым („Естествознание в школе'4, 1921,
№ 3—5, стр. 61—61).

ется до уровня читателя, старается говорить
его языком, второй — когда автор стремится
поднять читателя повыше и ввести его в

иную сферу языка и понятий. П. А. принад¬
лежит ко второй категории популяризаторов.
Он ппеал статьи, рассчитанные на читателя,
могущего и желающего работать, и давал в
них серьезное изложение сущности затраги¬
ваемого предмета, излагая все это красивым
литературным языком. В результате из-под
его пера выходили по истине классические об¬
разцы настоящей популяризации научных
идей и вопросов. К сожалению только, раз¬
бросанные по разным журналам, его статьи
мало использовались учащейся молодежью и
начинающими натуралистами. Статьи эти не
утеряли своего значения и теперь, и было бы
очень желательно увидеть рано или поздно
в печати их сборник.

Па торжественном собрании в Медицин¬
ской Академии, иосвященном памяти Н. А.,
Амфитеатров, обрисовывая II. А., как поэта,
сказал между ирочим приблизительно следу¬
ющее: „Если оы Н. А. не был поэтом и дал
бы нам только свои научные работы, статьи
и учебники, то мы, писатели, все же считали
бы его своим за один язык его работ.“

Если этот дар Н. А. проявлялся так за¬
метно в лаучной деятельности его, то он еще
пышнее распустился в поэтическом творчестве
Н. А. Профессор Холодковский пользовался
большой известностью, не менее известен был
и И. А. Холодковский—переводчик „Фауста11,
но далеки не все, знавшие и профессора, и
переводчика, знали, что оба они одно и то же
лицо. Это мы говорим на основании собствен¬
ных наблюдений.

Сочетание отменно редкое—подлинный ноэт
и первоклассный ученый. Человек всей душой
рьущийся в природе, своим острым умом про¬
никающий в ее тайны и своим нежным сердцем
восиевающий ее красоты.

По исключительная скромность II. А., а
также то, что иоэгическое творчество было
сокровенной функцией его души—своего рода
„святое свитых“ его существа—побуждали Н.
А. крепко хранить иерлы его оригинальной
поэзии. Достаточно сказать, что из многих
десятков своих стихотворений П. А. опубли¬
ковал только пять стихотворений из „Герба¬
рия моей дочерипосвященного Наталье Ни¬
колаевне Холодковской (в сборнике в пользу
голодающих „Посильная помощь11).

Нам приходилось спрашивать у II. А., по¬
чему он так ревниво оберегает свои стихи
и но желает сделать их общим достоянием.
На это Н. А. отвечал: „стихи, что виио: чем
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дольше выдержатся, тем лучшие приобретают
качества".

Несколько лет тому назад Н. А. произвел
строгий пересмотр своих оригинальных стихо¬
творений, уничтожив то, что считал несовер¬
шенным, и в конце концов оставил около 100
„отборных стихотворений". Пока они лежат
в портфеле..Частично они были читаемы на
собраниях, посвященных памяти Н. А.; впе¬
чатление от них таково, что для русской ли¬
тературы будет истинный праздник, когда они,
наконец, увидят свет.

В интеллигентных слоях русского общества
Н. А. был известен, как поэт-перводчик „Фа-

уста“ Гете и многих других произведений
классиков европейской литературы.

Читатель в праве задать вопрос: как чело¬
век, занимавший две кафедры, время которого
идет и на чтение лекций, экзамены и другие
обязательные работы, может усиленно и пло¬
дотворно работать в двух направлениях—
в сторону чистой науки и в интересах изящ¬
ной литературы. Загадка разрешается про¬
сто: Н. А. всегда что нибудь делал, и не¬
производительных отбросов времени у него
не было. Поездка в трамвае, переход из ква¬
ртиры в лабораторию, время, проводимое . . .
в ванне, бессонные минуты ночью—ничто не
пропадало непроизводительно. Благодаря ост¬
рой памяти Н. А. легко запоминал строфы
стихов—мысленно перелагал их на русские

рифмы, и эту работу он свободно делал на
ходу. На переводы он смотрел, как на работу
„между делом".
Большие научные вещи Н. А. писал урывоч¬

ным способом. Поставив целью составить уче¬
бник, Н. А. задавал себе урок писать каждый
день не менее двух страниц. Обладая большой
выдержкой и планируя весь строй своей жизни
в интересах научной деятельности (поскольку
это в данный момент бывало возможно), Н. А.
строго выполнял свои уроки и обыкновенно
оканчивал начатую большую работу гораздо
ранее намеченного срока.

Будучи педантичным в работе, Н. А мень¬
ше всего походил на человека в футляре, и
даже просто на сухого ученого. Он был уди¬
вительно живым и остроумным собеседником,
в котором сквозила чуткая душа и наблю¬
дательный ум. При всем своем видном поло¬
жении Н. А. отличался простотой в обра¬
щении и располагал к себе благородством

духа. Духовный облик его был замечателен. Чело¬
век с определенными стойкими взглядами,
твердым и прямым курсом жизни, чуждый
житейской суетности, человек без компро¬

мисса, человек, являвшиеся олицетворением
действенности, — II. А. главной' целью
своей жизни полагал именно науку. .

Благодаря двойственности заложенных в
нем природою талантов, Н. А. ощущал боль¬
шое тяготение и к литературе, которой не ма¬
ло отдал своих сил, но все же на первом плане
у него стояла научная деятельность. Из всех
званий и отличий, которые он имел—он выше
всего полагал звание профессора. Однако
Н. А. любил говаривать—„если бы мне при¬
шлось жить вторую жизнь, я бы желал тогда
быть лингвистом".

Сильный духом Н. А. твердо держал кор¬
мило своей жизни, направляя ее на путь
неустанной работы. Подвижной, но не сует¬
ливый, разносторонний, но не разбрасыва¬
ющийся— он каждое начатое им дело неиз¬
менно доводил до конца уже по одному тому,
что оно должно быть сделано.

Н. А. испытывал, да простят нам резкое
сравнение, своего рода зуд дела. Если что
нибудь стояло на, очереди, то Н. А. успо¬
каивался только тогда, когда работа была
выполнена, хотя бы по существу своему она
и вовсе его не интересовала. Это качество,
в связи с чрезвычайной аккуратностью, было
ценной чертой характера Н. А. Обладая та¬
кими свойствами, он являлся деловым чело¬
веком в лучшем смысле этого понятия. Отме¬
тим мелкий, но характерный факт: ни одно
полученное им письмо он не оставлял без
ответа, а сколько больших людей грешило
именно противуположным свойством.

II. А. был на редкость скромен; но „не
может град •укрытися верху горы стоя"; так
и в данном случае—Н. А. помимо всякого
преднамеренного желания—являлся крупной
фигурой русского общества. В различных
мемуарах, неизменно появлявшихся в былое
время на страницах Исторического Вестника,
не раз упоминалось имя Н. А., как лица,
заметно выделявшегося на фоне русских
культурных кругов.
Если Н. А. занял такое положение в

обществе единственно своими личными каче¬
ствами и кабинетной работой, то тем более
высоко его почитали в научных кругах. Его
беспристрастие и прямота суждений служили
причиной частых избраний в различные Ко¬
миссии по присуждению премий; многие ученые
считали за честь получить его рекомендацию
для замещения профессорской кафедры; был
даже случай, когда факультет одного из про¬
винциальных университетов обратился к
Н. А., как к суперарбитру для компетентного
разрешения возникшего спорного вопроса

3
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Витая в сфере духовных интересов, Н. А.
не был совершенно оторван от жизни; он
не забывал ее требований даже в своей на¬
учной деятельности, хотя и оставался все
время чистым теоретиком. Такой склад своего
существа он об’яснял, во-первых, получе¬
нием медицинского образования, которое он
очень ценил, во-вторых службою в таких
специальных учебных заведениях, как Меди¬
цинская Академия и Лесной Институт, где
требования текущей жизни тесио перепле¬
таются с интресами чистой науки.

Бодро текли в радостной работе и красоте
поэтического /творчества годы жизни Н. А.
Неустанный труд приносил с собой и достаток,
позволявший жить с скромным комфортом,
сголь необходимым для нормального суще¬
ствования ученого. Быстро расходившиеся
учебники давали неизменно некоторый до¬
ход, их поэтому Н. А. называл, шутя, своей
рентой. Цо за заработком, только как за
заработком, Н. А. не гнался, лучший пример
чему на лицо.
ч Один из издателей средней руки обратился
к Н. А. с выгодным предложением составить
учебник по зоологии для средней школы. Н. А.
наотрез отказался, мотивируя отказ тем, что
у него нет опыта соответствующего препо¬
давания; на составление учебника он смотрел
более серьезно, чем только на сокращение
и переделку его университетского курса зооло¬
гии и прямо считал себя не компетентным
взяться за это дело, несмотря на грядущие
материальные выгоды. Вот лучший образец
того, как ученый должен понимать и высоко
ставить специализацию.

Годы шли; вторая половина жизни не
убавила ни энергии, ни работоспособности,
ни талантов Н. А. Однако приходилось заду¬
мываться о неизбежном будущем, и Н. А. чаще
и чаще мечтал о том, что он должен успеть
еще сделать. Заветной мечтой иго была по¬
ездка в тропики, именно в Индию и на
Цейлон; ему перед смертью таи хотелось
приобщиться к пышной и могучей природе
жарких стран. Эта мечта осталась мечтой.
В остальном мечтанья Н. А. были скромны,
ему виделась спокойная старость, досуг, ко¬
торый бы он отдал осуществлению большого
поэтического замысла—именно „ Братьям
Гравхам* да опять таки научной работе, ибо
научная работа всегда была неизбежной
функцией его бытия.

Война со всеми ее ужасами глубоко пора¬
зила Н. А., хотя до Петрограда доходили
только отдаленные раскаты ее грома. Вообра¬
жение Н. А. было подавлено бессмысленным
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массовым истреблением мирных граждан, го¬
родов и селений. Свое переживание он излил
в прекрасном стихотворении „Аэроплан", в
котором резко осуждает применение этого
гениального изобретения человеческого ума
„для уничтожения людей.

Вероятно, уже в этот период в душу Н. А.
стал закрадываться пессимизм, постепенно вы¬
теснивший то радостное сознание прелести
бытия, которое до сих пор было лейтмотивом
личной поэзии И. А. и следовательно являлось

иреобладающнм тоном его душевного состо¬
яния.

Когда разразилась революция, то Н. А.
не поддался общему увлечению и верный
анализу своих чувств и размышлений, сразу
же предсказал ту бездну неизбежных страда¬
ний и несчастья, которые, волею Истории,
выпали на долю России в целом и ее гра¬
ждан. Тягости деградировавшей жвзнн, не¬
смотря на посильное оберегание близких,
ложились на хрупкие плечи Н. А. и истощали
сначала не столько его тело, сколько душу.
Пессимизм рос неуклонно, и Н. А. начал не
скрывая тяготиться жизнью. Вероятно, при¬
чины такого перелома душевного состояния
были еще более глубоки и свою роль сыграл
также и незаметно подкрадывавшийся недуг,
который по внешности еще не проявлял себя
ничем. Н. А. искал забытья в работе, тем
более что обострившаяся борьба за существо¬
вание понуждала его к лишним заработкам.

И как в первый период самостоятельной
жизни Н. А. существовал лингвистическим
и литературным заработком, так и теперь,
на склоне жизни, на седьмом десятке, Н. А.
черпал средства к элементарной жизни глав¬
ным образом в литературном труде. Он сде¬
лался одном из деятельнейших сотрудников
издательства „Всемирная Литература", для
которого и перевел за последние три года
двадцать романов, поэм и других произведе¬
ний со шведского, италианского и немецкого

языков (Гете, Геббеля, Гауффа, Гофмана,
Вильбрандта, Зудермана, Рунеборга в Фогац-
царо). Н. А. по мере сил продолжал и на¬
учную работу, хотя и тяжело переживал
изолированность русских ученых от европей¬
ской науки. Помимо этого за время револю¬
ции он написал солидный учебник сравнитель¬
ной анатомии (книга начата печатанием в
Научном Отделе, но заетряла на шестом пе¬
чатном листе уже с осени 1919 года), биологии
лесных зверей и птиц, основ биологии и из
серии „Основ Медицинской Зоологии, (пред¬
принятой им совместно с автором этих строк),
он выполнил том, посвященный паразитология
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человека и напасал часть книги—животныя—

переносчики заразных болезней человека. Уже
из этого голого перечня видно, какой ценный
вклад сделал в русскую науку и Высшую
Школу Н. А. и можно лишь глубоко сожа¬
леть, что при нашем ужасном безкнижьи такие
первоклассные учебники не могут увидеть
света, хотя они частью и приняты различ¬
ными и здательствами. Таким образом и годы
революции, когда столь сильно нарушаются
нормальные условия культурного существо¬
вания, у II. А. ознаменовались продолже¬
нием его кипучей работы, с тою только раз¬
ницей, что последняя подтачивала его слабые
силы. На время Н. А. пришлось взять третью
кафедру—в Каменно-Островском Сельско-Хо-
зяйственном Институте, но вскоре он был
вынужден сократить преподавательскую дея¬
тельность и уйти даже из Лесного Института,
с которым он был так тесно связан в луч¬
шие годы своей жизни.

Еще осенью 1920г. Н. А., несмотря на воз¬
можность отдыха, напрягая остатки сил, начал
чтение лекций тысячной аудитории первого,
курса Медицинской Академии, но явно про¬
грессировавшая болезнь властно заставила
его наконец замкнуться в холодной кварти¬
ре. Дома он все еще боролся с недугом
и каждую возможную минуту времени про¬
водил за письменным столом. Таких минут
скоро становилось меньше и меньше, и ему
пришлось слечь в постель. Но он искал вы¬
хода и из такого немощного состояния, по¬

рывался работать и в постели, диктуя На¬
талии Николаевне переводы и оригинальные
стихотворения, которые он слагал и в эти
Скорбные дни заката своей жизни.

На консилиуме профессоров-сослуживцев
было решено перевезти его в клинику проф.
Федорова для производства операции пред¬
полагавшейся опухоли спинного мозга. В кли¬
нике он был поставлен в наилучшие усло¬
вия, какие только можно было создать,
что и было сделано нежяым попечением
его близких — супруги Евгении Ивановны
и дочери Наталии Николаевны — и те¬
плым вниманием сослуживцев, учеников
и даже совсем чужих людей. Можно смело
сказать: было сделано все доступное для
человеческих сил (в условиях революционного
существования), чтобы облегчить его тяжкую
участь. Операция оказалась невозможной, Фи¬
зические мучения Н. А. росли, про душев¬
ное состояние нечего было и говорить. В его
сознании тесно переплетались такие взаимно

исключающие друг друга ощущения, как жа¬
жда жизни и неодолимое стремление отойти

наконец в вечный покой. И если со стороны
тяжело видеть смену этих чувств, то как
горько самому несчастному больному было
переживать в себе душевную боль и страда¬
ния тела.

Минуты надежды сменялись ночами отча¬
яния, когда, изпемогая от невыносимых стра¬
даний, Н. А. и просил и требовал, чтобы
его мучения были наконец прекращены. Ли¬
шившись естественного сна в течении полу-
года болеЗпи, Н. А. получал забвение лишь
в наркотиках.

Как ни безнадежно было его положение,

как ни немощно было его тело, как ни раз¬
рывалась душа, ум оставался все время уди¬
вительно ясным. Н. А. много читал, еще боль¬

ше жил воспоминаниями, и плодом этих дней
его мучений явились чудные стихи, проди¬
ктованные им Наталии Николаевне—„Сон“ и
„Воспоминания о красотах Швейцарии',ко¬
торую он так любил, как за красоту ее при¬
роды, так и за характер ее трудолюбивого
народа. Последнее стихотворение было ле¬
бединой песнью Н. А., сложенной им за 46
дней до его смерти.

Чувствуя неизбежность конца, Н. А. завещал
тело свое предать огню в крематории, а мозг
и сердце он просил передать Зоологическому
Кабинету Медицинской Академии—своей alma
mater, которую он так любил. 2 апреля
1921 года 11. А. не стало. Воля его могла
быть выполнена лишь частично, так как кре¬
маторий как раз к апрелю месяцу перестал
работать.

Тело его было предано земле на Иоанно—
Богословском кладбище, отличающемся луч¬
шей почвой.

Горько кончилась трудовая жизнь Н. А.;
он хотел немногого—спокойной старости для
спокойной работы, но волею рока на него
вместо заслуженных им лавров был возло¬
жен терновый венец.

Н. А. бережно и свято донес до конца
полный сокровищ фиал своей жизни—жизни,
которую он в период оптимизма так хорошо
обрисовал в прекрасном стихотворении „Пса¬
лом жизни* (из Лонгфелло).

Этой песнью мы и закончим наше поми¬

нальное слово ушедшему от нас дорогому

учителю.

Не твердите мне тоскливо:
„Наша жизнь—лишь праздный сон!“
Жить не значит спать лениво,
Не таков вещей закон.
Жизнь серьезна: как рассудишь,
Цель ее—не в гроб лишь лечь;

*
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„Прах ты был и прахом будешь,"—
Не о духе эта речь.
Не на праздник, не для жалоб,—
Жизнь дана; чтоб Л каждый год,
Утро каждое засталоб
Нас ушедшими вперед,
Время мчится, целей много,
В вечной близости конца

Бьется смутною тревогой
Сердце бодрое бойца;
В битве жизни безграничной,
Средь тревоги боевой
Будь не раб тупой, безличный,—
Будь воитель и герой!
Что прошло,—не наше дело,

Что мечты сулят,—не верь,
В настоящем действуй смело,
Бодр и весел будь теперь;
Жизнь fepocB вспоминая,
Подражай им,—вот совет! —
Чтоб оставить, умирая,
На песке времен свой след.
След тот, славой озаренный,
Может быть, потом найдет
Брат заблудший, сокрушенный,—
И в нем бодрость оживет.
Вечно бодрые в бореньи,
Братья, будем же уметь
,В достижении, как в етремленьи,
И трудиться, и терпеть!

Научные новоети и заметки.

Астрономия.

Звезды-великаны и звезды-карлики.
Проф. Рёссель, получивший недавно за свой ис¬

следования о температуре звезд золотую медаль
Астрономического Общества, в публичной лекции
коснулся одной стороны этого вопроса. Как из¬
вестно, звезды имеют различные цвета от белого
через желтый до красного, и эти цвета об'ясняют
их температурой. Более детальная и поучительная
классификация звезд основана на изучении их
спектров, и они располагаются в последовательном
порядке, так как спектры соответствуют темпера¬
туре поверхности. Начиная от наиболее раска¬
ленных, белых, мы видим целую серию все менее
и менеегорячих звезд вплоть до красных. Но если
хоть сколько-нибудь верна теория образования
звезд сгущением сравнительно холодной туманной
материи, то среди более холодных звезд мы должны
находить такие, которые начинают, а также
такие, которые кончают свое существование.
Процесс сгущения первоначально рассеянного га¬
за сначала сопровождается повышением темпера¬
туры, а затем, по достижении известного макси¬
мума, дальнейшее сгущение вызывает охлаждение.
Звезда, следовательно, излучает теплоту все время,
но в первую воловину ее истории это излучение
сопровождается повышением температуры. Это, ва
первый взгляд, парадоксальное утверждение, дока¬
зывается очень просто.
Рассмотрим газовую сферу, обусловленную вза¬

имным тяготением се частиц. Притяжение сферы в
любом месте ее поверхности направлено к центру,
и величина его та же, как если бы вся масса
сферы была сосредоточена в центре. Она изме¬
няется обратно пропорцнально квадрату радиуса
сферы. Если сфера находится в состоянии равно¬

весия, давление на поверхности, обусловленное силой
тяжести, должно уравновешиваться силой упругости
газа, которая пропорциональна произведению плот¬
ности газа ва его абсолютную температуру. Пред¬
ставим себе, что сфера сокращается до тех пор,
пока радиус уменьшится на половину. Сила тяжести
на ее поверхности сделается в 4 раза больше,
обратно пропорционально квадрату радиуса, так
как общая масса остается та же. Но сфера с
половинным радиусом имеет поверхность, меньшую
в 4 раза, так как поверхность измеряется квадратом
радиуса. Таким образом давление на единицу
поверхности увеличилось в 4 раза, распределяясь
на вчетверо меньшую поверхность, и в общем оно
будет в 16 раз больше, чем прежде. Что же про¬
изошло с силой упругости газа, пропорциональное
произведению плотности на абс. температуру?
С сокращением радиуса на половину плотность уве¬
личилась в 8 раз, так как об‘ем измеряется кубом
радиуса. По одной этой причине сила упругости
увеличилась в 8 раз, но для сохранения равновесия
она должна увеличиться в 16 раз. Это может быть
достигнуто только удвоением второго множителя,
т. е. абс. температуры. Поэтому, когда газовая
сфера сокращается до половины первоначального
радиуса, ее абс. температура становится вдвое
больше. Но этот процесс не может продолжаться
безконечно. Молекулы газа имеют известную вели¬
чину и не могут быть сжаты до нуля. Поэтому
процесс развивается до тех пор, пока сфера не
выйдет из вполне газообразного состояния. Тогда
явления подчиняются другим законам и дальней¬
шее сокращение сопровождается охлаждением.
Таким образом температура звезды сначала повы¬
шается. а потом понижается, но в течение первого
процесса звевха является гораздо более крупный ч
телом, чем во время второго. В частности красные
звезды должны представлять две весьма различные
группы: в качестве молодых звезд, только что
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начинающих раскаляться, они должпы представлять
огромные кассы разреженного газа; во второй
группе, красный цвет которой указывает на ста¬
рость, они должны быть сильно сгущены. Если
поместить звезды той и другой группы на одинако¬
вое расстояние от нас, звезды первой группы
должны быть гораздо ярче таковых второй, так
как их излучающая свет поверхность несравненно
больше.

Мы можем измерять кажущуюся яркость звезд;
поэтому, если мы измерим и их расстояние от нас,
мы ложем вычислить также их „абсолютную1* яр¬
кость, т. е. яркость на определенном расстоянии.
Сделавши это и распределив звезды по их абсо¬
лютной яркости и их спектральному типу, указы¬
вающему fix температуру, мы найдем, что оии
принадлежат двум классам. В первом бузут звезды
всех спектральных типов, во приблизительно оди¬
наковой абс. яркости, примерно в сто раз ярче
солнца. Во втором классе они также всех спек¬
тральных типов, но различной абс. яркости, и чем
ярче звезды, тем они дальше от нас, а все красные
звезды очень слабы (тусклы).
Рассмотрим теперь, что это значит. Красная

звезда, которая в 100 р. ярче солнца, должна
представлять колоссальное тело, так как сравни¬
тельно слабый свет, испускаемы it каждым участком
ее поверхности, должен компенсироваться огром¬
ным количеством этих участков. Предположим, что
эта звезда сократилась пемного; она становится
горячее, и свет се делается желтым. Она имеет
меньшую поверхность, но каждый участок таковой
дает больше света. Эти два изменения уравнове¬
шиваются, и звезда остается в 100 р. ярче солнца.
Еще большее сокращение сопровождается еще
большим усилением света каждого участка, и этот
процесс продолжается до тех пор, пока звезда не
сократится настолько, чго излучает белый свет.
Следовательно дм этого класса звезд мы получаем
последовательную серию температур при однооб¬
разной яркости. В следующей стадии звезда про¬
должает сокращаться, но остывает. Количество
света на единицу поверхности уменьшается, и
уменьшается также количество этих единиц. Сле¬
довательно опять таки мы получим последователь¬
ную серию температур, но все ступени абс. ярко¬
сти, начиная от блестящей белой звезды умерен¬
ной величины до тусклой маленькой красной. Та¬
ким способом мы рассортировали большие и ма¬
ленькие звеяды или, как их назвал Гердшпрунг,
великанов и карликов.
Существование этих двух классов вытекает так¬

же из других явлений, п экспериментальное под¬
тверждение недавно достигнуто измерением диа¬
метра звезды Бетельгё, показавшим, что она в
несколько миллионов раз больше солнца.
В заключение упомянем об очень изящном при¬

менении этой классификации к проблеме опреде¬
ления расстояния звездной кучи. Известно, что все
звезды такой кучи находятся на одинаковом рас¬
стоянии от нас. Поэтому, если среди них имеются
звезды той же яркости, но разного цвета, из этого
следует, что это звезды-великаны и должны быть
в 100 р. ярче солнца. Мы можем измерить их
видимую яркость и, зная их абс. яркость, легко
определим их расстояние от нас.

(The Nation and the Athenaeum, May 28, 1921).

В. А. Обручев.

Геология.

«Ледяные стебельки».

Летом 1920 г. минералогической экспедиции ака¬
демика А. Е. Ферсмана в Хибинские горы
Кольского полуострова удалось наблюдать чрезвы¬
чайно интересное явление крьсталлизацпи льда.
В Хибинских горах ва высоких плато, на скло¬

нах и в долинах рек часто встречаются отдельно
лежащие площадки выветрившегося материала, где
мелкие камешки, гальки разбросаны по глинистой
почве. По утрам, после ясных морозных ночей,
мы наблюдали на этих площадках многочисленные

тонкие иголочки льда, стоящие вертикально в виде
изящных, блестящих на солнце стебельков. На
концах своих они несут песчинки и гальки раз¬
личной величины, которые они, выросгая, подняли
с поверхности земли. Они с первого взгляда мало
заметны под такой, почти сплошной крышкой галек,
и лишь вблизи видно бывает целое поле прозрач¬
ных ледяных иголок.

Длина ледяных кристалликов бывает различна:
то они достигают лишь 1-2 сант., то они вытяги¬
ваются до 10 и даже 12 сант.; особенно длинные
можно видеть в защищенных от ветра местах, иод
большими камнями, в углублениях. В толщину
иголочки имеют лишь 1Д—1/3 мм.
То они являются совершенно прозрачными, то

приобретают слегка белый оттенок от большого
количества заключенных в них пузырьков воздуха.
Иногда во время роста лед захватывает мелкие
цесчинки. Часто на кристалликах видна попереч¬
ная штриховка, спи кажутся состоящими как-бы
из -отдельных кристалликов, поставленных один
на другой и сросшихся в один длинный игольчатый
кристалл.
Нам не удалось наблюдать у них кристалличе¬

ских граней, но некоторым другим исследователям
приходилось видеть несколько граней гексагональ¬
ной призмы; правда, хорошо образованных призм,
невидимому, никто ие наблюдал.
Ледяные стебельки редко стоят по-одиночке,

неся на своих концах мелкие песчинки. Обыкно¬
венно несколько сростаются вместе в столбик и
сообща подымают гальку. Под более крупными
камнями, до 12—15 сант. в диаметре, кристаллики
не сростаются группами, а располагаются сплош¬
ным бордюром по краям камешка. Иногда, пови-
димоиу, у растущих пгл нет достаточной силы
поднять такую гальку с поверхности землн и они
приподымают ее лишь с одного края.
Эта интересная форма кристаллизации льда

встречается пе только в Хибинах; она, невидимо¬
му, довольно распространена не только на севере,
но и в умеренных странах. Наблюдали это явле>
ние в Бугульминском уезде Самарской губернии;
Н.И. Прохоров встречал его па Амуре; несколько
исследователей отмечают его в высоких частях
Альп. По словам Hdgbom’a на многочисленных
шведских болотах образуются целые заросли та-
ких-же тонких ледяных игл, накрытых сверху галь¬
ками и песчинками. Местным населением они
называются ,,pipekrake“.
В Японии они являются не менее распростра¬

ненными и хорошо известны под названием „ши-
мо-башира“ (бруски инея).
При каких-же условиях образуются ледяные

стебельки?
Они встречаются лишь в ясные морозные ночи,

на увлажненных дождями или туманами местах,
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Повидимому, главным и необходимый условием
их образования .является пористая глпнийтая поч¬
ва, по мелким капиллярам и порам которой кри¬
сталлики подучают необходимую им для кристал¬
лизации воду.
Р. Шмидт ставил опыты над ростом аналогич¬

ных волокнистых аггрегатов гипса и каменной
соли и убедился, что кристаллизационный мате¬
риал берется из пористой среды. Над каждою
порою выростает кристалл; ио мере его роста
требуются все новые количества воды, и более
далекие порции ее поступают по капиллярам для
пополнения истраченных запасов. Выступившая
из поры вода отлагается тут-же у основания кри¬
сталлика; он растет снизу; при этом весь столбик
и вакрывающая его галька отодвигаются кверху.
Таким образом при продолжающемся росте кри¬
сталлика подымающаяся снизу вода совершает
зиачительную механическую работу. Ведь над каж¬
дою порою стоит ледявой кристаллик до 18-12 сант.
длины и поддерживает пли один, или совместно с
другими иглами, различные гальки. Не только
тяжесть самого столбика, по п вес поднятого им
тела уравновешивается капиллярным давлением
жидкости.

Образование ледяных столбиков об'ясняли уси¬
ленным испарением влаги через поры; при испа¬
рении температура тела значительно понижается
и при продолжительном испарении она может опу¬
ститься ниже 0°. Содержащаяся в порах вода замер¬
зает, причем над каждой порой возникает иголь¬
чатый крлсталл.
Кох предлагает несколько иное об'яснение. Он

считает, что нагретые в течение дня галькц ночью
отдают в воздух свое тепло; при этом рыхло лежа¬
щие гальки и глинистые частицы высыхающих
площадок отдают больше тепла и следовательно
сильпее охлаждаются, чем окружающие их плот¬
ные горные породы. На гальки начинает осаждаться
роса; ниже лежащие пористые слои глины впиты¬
вают в себя эту влагу, па поверхности-жс гальки
продолжают отдавать теплоту в окружающее про¬
странство. Наконец, когда температура их стано¬
вится ниже 0°, осажгающясл роса тут-же, при сте¬
нании от слоя галек к подстилающему глинистому
слою, замерзает в виде тонких волокон-кристалликов.
Пористая глина начинает уже играть иную роль:
она больше не впитывает в себя влаги, а отдает
воду, накопившуюся в ее тонких порах, и кри¬
сталлик льда начинает расти за счет этой воды и
подымает лежащую на нем гальку.
Мелкие, тонкие, казалось-бы ничтожные иголочки

льда все вместе, сообща, совершают значительную
работу постепенного перемещения галек. Подымав
их на своих головках, кристаллики утром при
таянии слегка изгибаются навстречу солнцу, и
гальки падают уже не на то место, откуда лед их
поднял. Так, по-неиногу, день за днем, кристаллики
сортируют почву, на которой выростают, выдвигают
более крупнозернистые составные части ее и
передвигают пх по глинистой поверхности пло¬
щадок.

Работу ледяных кристалликов нельзя оставить
без внимания: они значительно разрыхляют почву
и играют безусловно роль при выветривании зем¬
ной поверхности, 1ем более что по скудным лите¬
ратурным сведениям можно судить, что они не
приурочены к определенным областям, но встре¬
чаются на различных широтах и повсюду совер¬
шают свою мало оцененную работу.

Э. Вонштсдт.

Химия.

Радиоактивность рубидия и налия

В начале XX столетия многими исследователями
была высказана гипотеза, что радиоактивность
является свойством не одних только радиоактив¬
ных элементов, но является свойством, присущим
всем элементам. До настоящего времени эта гипо¬
теза не подтверждена окончательно, но она послу¬
жила толчком к систематическим исследованиям
и, благодаря ей, открыта радиоактивность калия
и рубидия N. R. Campbell’eM п A. W00d‘0M в 1906 г.
(The Radioactivity of the ilkalimetala. Proc. Cambr,
Philos. Soc. 14, Pt. 1, 15; 1906).

Dr. Maximilian U. Neuburger и Вене взял на себя
труд составления литературной сводки всех про¬
изведенных в этом направлении работ, результаты
которых заключаются в следующем:
1. Продукта превращения калия и рубидия до

настоящего времени не лаЗдево.
2. Соединения калия и рубидия излучают (3—лучв;

р—лучи рубидия мягче, чем р—лучи калия. Они
более глубоко проникают, чем р—лучи урана х, и
облэдают меньшею скоростью, чем лучи радия.
3. Излучение радиоактивных щелочных метал¬

лов с большою вероятностью может быть названо
гомогенным.

4. Присутствие а—лучей до сих пор не обнару¬
жено, чему противоречит сравнительно большое
содержание гелия в калиевых минералах.
5. Радиоактивность обоих щелочных металлов

является, как п при настоящих радиевых элемен¬
тах, атомистическим свойством, т. е. выражением
атомистической эпергии.
6. Продолжительность жизни рубидия вычислена

приблизительно 1011 лет, продолжительность жизни
калия в 3, 7 раз больше.

7. У цезия никакого излучения до сих пор не
наблюдалось.
Эта небольшая монография войдет в органи¬

зуемую Научным Химико-Техническим Издатель¬
ством серию изданий „Успехов науки и техники*.
(Maximilian С. Neuburger. Neuere Ergeb-

nisse der Forschung ttber die Radioaktivitat des Ka-
liums und Rubidiums im lelzlen Dezennium. Herz’sche

Sammllung chemischer uud chemisck-technischer
Vortrage. Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1921)

М. Блох.

Палеонтология.

Животные ледникового периода в изображе*
ниях современного им человека.

Произведения настоящего искусства мы находим
только у неолитического человека, т. е. жившего
позже ледникового периода, в виде мелких изделий,
каковы амулеты, украшения, оружие. При этом
замечается такая эволюция: скульптура появляется
же в эпоху Aurignazien, захватывает всю эпоху
olutreen и исчезает во время первой половины

Magdalenien. В первую половину всего периодана-
блюдаются почти исключительно изображения че¬
ловека,—во вторую—таковые животных. Рисунки
или гравировка появляются в виде робких попыток
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уже на раду с древними скульптурами, но дости¬
гают расцвета и господствуют в середине Magda*
lenicQ. Среди них изображения человека, большею
частью нагого, занимают подчиненное место; изо¬
бражения животных за то многочисленны и часто
заслуживают названия образцовых произведений.
В количественном отношении на нервом месте
стоят изображения северного оленя, за ниии сле¬
дуют таковые оленя, дикой лошади, мамонта, си¬
бирского носорога, первобытного быка и бизона,
каменного козла, сайги, серны, кабана, лося, дикой
козы, выдры, лягушки, медведя, россомахи и тю¬
леня. Животные изображены всегда порознь; редко
может возникнуть мысль, что художник хотел на¬
рисовать группу. Лосось, форель и щука также
имеются на рисунках и легко могут быть узнаны
чего нельзя сказать об изображениях змей.
Не менее интересны рисунки и живопись на

сводах и стенах пещер, служивших жилищем до¬
исторического человека и изученных за последние
годы в Испании (18. пещер), Средней и Юяшой
Франции (1б) и в Нижней Италии (1 грот). Степ-
вые изображения или просто выцарапаны на скале,
в виде очертаний посредством кремневого острия
или нанесены Красками (красной и желтой охрой,
углем). Наиболее древний способ состоял в нане¬
сении очертания (эпоха Aurignazien), потом подви¬
лись оттененные или рельефные картины (Solulr£en)
и высшей ступени художники достигли в много¬
цветных картинах (Magdal6nien). Среди стенных
рисунков изображения человека опять таки редин
и не могут сравняться с изображениями животных.
Из последних в настоящее время известны ри¬
сунки испанского слона (головолосого—Elephas
antiquus?) (из пещер Pindal и Castillo), мамонта
(Bernifal, СотЬаге11ез, Font de Gaume, La Moulhe),
сибирского носорога, пещерного льва, пещерного
медведя, дикой лошади, бизона и быка, оленя, се¬
верного оленя, каменного козла, дикой козы, ка¬
бана, волка, обезьяны (?), отдельных рыб.
Неолитическое искусство было ясно натурали¬

стическое и обнаруживает чрезвычайно развитую
наблюдательность первобытного охотника н заме¬
чательное уменье точно изобразить виденное им.
Для палеонтолога особенно поучительны изобра¬
жения мамонта с острой головой, густой шерстью,
коротким, крутобоким туловищем и плоско-спи¬
ральными бивнями; также рисунки лошадей, ио
который можно узнать несколько видов, в том
числе и зебровых, и пещерного льва, невидимому,
лишенного гривы. Мамонт, изображенный доисто¬
рическим человеком Зап. Европы, очевидно отли¬
чался от сибирского, представляя другой вид. Судя
по мамонту, добытому на рч. Березовке в Верхо¬
янском округе, сибирский вид не имел того свое-
бразного седловидного изгиба затылка, который
так бросается в глаза на рисунках грота Madeleine;
форма бивней также иная. Можно было бы запо¬
дозрить ошибку рисовальщика, если бы эти осо¬
бенности не повторялись на нескольких изобра¬
жениях.

В. Обручев.

Новинки из области палеоботаники.
В течение последних лет в мировой литературе
появился ряд статей и специальных трудов но раз¬
личным вопросам палеоботаники. М-11е Ко лани
выпустила описание Тонкинской третичной флоры,
снабженное чудными таблицами; этих таблиц не¬
много н далеко не все растения определены из чис¬

ла изображенных; акад. Натгорст перед смертью
выпустил труд о Ginkoaceae Шпицбергена; новый
шведский палеоботаник Флорин написал труд
об ископаемых растениях Японии, описал новую
Salvinia из третичных отложений на Киу-Сиу (Та-
жашика);А. Н. Крнштофович открыл суще¬
ствование в верхних меловых отложениях Японии
пальм, и в южных отложениях около Владивостока
цветок Williamsonia; М. Stops продолжает работы
по анатомии и систематике мезозойских растений;
Миссис R i е d дала прекрасную работу о миоцено¬
вой флоре голландско-прусской границы; А. Н о 1-
Н с к работает по фдоре меловой и третичной
Аляски; Е. Вег ivy продолжает свои труды по
флоре меловых н третичных отложеннй атлантиче¬
ского побережья Сев. Америки и печатает периоди¬
чески палеонтологические очерки по распростра¬
нению ныне и в прошлом наиболее характерных
ископаемых типов растительности. Недавно им
опубликована краткая палеонтологическая история
бука; проф. Краузель в Франкфурте на Майне
написал прекрасный труд по миоценовой флоре
Силезии; в Балтиморе палеоботаник Е. Berry на¬
чал издавать „Paleobotanieal Abstract.11 типа Bota-
nisches Centralblatt’a; рефератов русских палеобо¬
танических работ этот журнал не имеет; палеобо¬
таник Залесский продолжает свои работы по
палеозою Донбасса; А. Н. Бриштофович
отправился на Филиппины для изучения Тропиче¬
ской третичной флоры; И. В. Палибин продол¬
жает работагь по изучению плиоценовой флоры
Закавказья; проф. Seward отправился этим летом
на Гренландию для изучения заключающих древ¬
нейшие типы двудольных растений вельдских н
юрских отложений острова.

Новый труд по флоре К о р е и. Известный
японский ботаник Nakai в течение последних лет
выпустил несколько томов посвященных древесным
породам Кореи. Издание богато иллюстрирован¬
ное, не поступающее в продажу. Автор этого труда
еще недавно опубликовал двухтомный труд, посвя¬
щенный описанию высших растений этой страны.

И. Палибин.

Палеоботанические исследования на
Дальнем Востоке. Группа геологов и в их
среде А. Н. Криштофовпч сначала воОвы
работают в области стран Дальнего Востока и
в частности на о-ве Сахалине. Не останавливаясь
ближе на ценных работах геологов, в числе кото¬
рых нужно отметит! имена Полевого, Анерта,
Толмачева и Гудкова, мы отметим работы
палеоботаника А. Н. Криштофовича, про¬
изведенные нм с 1917 по 1920 год. Наиболее важ¬
ными работами указанного ученого следует счи¬
тать исследования третичной флоры Сахалина, ко¬
торая по его исследованиям далеко не однородна
по своему составу, как полагал покойный О. Неег.
Вдоль западного побережья установлена налич¬
ность меловых отложений, среди которых Кришто-
фович различает два яруса, из которых верхний
или ороченский ярус характеризуется при¬
сутствием листьев крупных двудольных растений
н иноцерамовой фауны и нижний — гиляцкий
с преобладанием остатков папоротников, саговых
и двудольных растений, которые соответствуют
сенону, сеноману и турону. Для детального изучения
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третичных и меловых флор Криготофовпч
исследовал не только южный (японскиii) Сахалин,
но также аналогичные отложения на Хоккавдо и
других островах Японии. Его трудами впервые

?ждалось установить наличность остатков в меловыхларамиЗеких) оттожениях Хоккамдо и Киу-Сиу
ископаемые пальмы Sabal nipponica Kryst. и нового
саговника Cycadeoidea ezoana Kryst. из тех же
меловых отложений о-ва Хоккавдо. Новые сборы
Криштофовича составят исторический факт в на¬
шем знакомстве с ископаемыми флорами Дальпего
Востока. Колоссальные материалы, собранные в те¬
чение этого времени потребуют нескольких лет изу¬
чения прежде чем история Сахалинской ископаемой
флоры будет окончательно выяснена. Нелишне
отметить, что японские ученые оказали широкое
содействие работам русского палеоботаника. Пред¬
варительные результаты работ но изучению иско¬
паемых флор, тихоокеанского побережья Азии, Са¬
халина и Японии опубликованы Криштофовнчем
в ряде заметок на русском, японском и английском
языках.

И. Палибин.

Потери среди малеоботаников. В Кем¬
бридже скончался известнейший палеоботаник
N. А г be г автор ряда трудов по каменноугольной
флоре. Посмертный труд его „А Sketch of the
History of Paleobotany11, представляющий выдаю¬
щийся ботанический интерес, опубликован в только
что появившемся труде Ch. Singer’a: Studies in
the History and Method of Science... Vol. I. Oxford,
1921.
Во время войны был убит молодой палеоботаник

Reimann, начавший работы у проф. F. Рах по
силезской третичной флоре.
В Кракове сюнчался выдающийся ботаник и

палеоботаник нроф. Raciborski, известный сво¬
ими трудами по изучению польской юрской флоры.
В Бремене скончался молодой палеоботаник

Weber, сын известного проф. Weber’a, иссле¬
дователя лотретичных остатков Германии. Посмерт¬
ный труд молодого Вебера о четвертичной флоре
Гермаиии опубликован его о том.

ГЕОГРАФИЯ и МЕТЕОРОЛОГИЯ.

О географии тонов в природе. Тона
естественного географического иейзажа, зависящие
не только от натуральной окраски составляющих
этот пейзаж предметов, но не в меныпеГг, если
подчас не В большей степени от угла солнечного
освещения, степени влажности воздуха, количества
и качества взвешенных как в воздухе, так и в во¬
де разнообразных мельчайших частиц, имеют свою
строгую географию, до сих пор еще весьма мало
изученную. Попытки такого изучения, впрочем,
есть, напр., в английской географической литера¬
туре, воспроизводящей,—частью помощью цветной
фотографии с природы, частью цветными сним¬
ками с картин художников, местных уроженцев—
в сравнительном порядке тона пейзажей англий¬
ских колоний, метрополии и пр. Эти интересныя
отрывочные попытки, од н л ко, еще пока не обла¬
дают общей строго научной систематичностью

Цветная фотография представляет могучее и весь¬
ма правдивое орудие для возпроизведения тонов
естественного географического иейзажа. У нее впро¬
чем имеется один крупный, неустранимый, прису¬

щий вообще фотографии недостаток: за массой
подробностей она не выделяет достаточно ярко
наиболее характерных тонов пейзажа, что непре¬
менно сделает, хотя бы и схематично, всякий хо¬
роший художник колорист, в особенности срод¬
нившийся с данной природой. Насколько трудно
бывает сразу отрешиться от привычной гаммы то¬
нов родного пейзажа и перейти на новую, чуждую,
по опыту скажет всякий, кому случалось после
длительного воспроизведения кистью пейзажей од¬
них типов местностей переходить к пейзажам со¬
вершенно других типов (напр., художнику равнин
писать горы). Да и всякому известно, что лучшие
голландские пейзажисты XVII века, переехав в
Италию или на Яву, обычно продолжали, по при¬
вычке, изображать в сущности тоыа нидерланд¬
ского пейзажа, только в контурах Италии или Явы.
С другой стороны художественные критики, уро¬
женцы одних стран, не бывавшие в других стра¬
нах и не знавшие на деле тонов их пейзажа, не¬
редко упрекали пейзажистов данной страны в зло¬
употреблении темп плн другими красками; так
голландских пейзажистов XVII века их современ¬
ники из других стран упрекали в злоупотреблении
зеленой краской, от которой ныне, впрочем, не
осталось и следа, так как они пользовались не¬

прочными растительными красками; французы час¬
то называли русскпе картины r6pinard russe11 пр.,
хотя этот шпинат нередко вполне соответствовал
действительности.
Для географа особенно ценно именно подчерки¬

вание только характерных тонов иейзажа, ибо гео¬
графия вообще сводится к подчеркиванию харак¬
терных черт природы в данной местности, при чем
все не типичное, как излишне пестрящее и затем¬

няющее картину, отбрасывается. Вот почему, при¬
сутствуя па лекциях с цветными, раскрашенными
от руки диапозитивами, истинный географ обычно
остро чувствует всю фальш их чисто условной,
однообразной раскраски, в которой для неба обя¬
зательно полагается жидкая берлинская лазурь,
для травы—жидкий зеленый лак, для деревьев—
жидкая прусская или оливковая зелень и т. д.
В большом количестве такие диапозитивы, как бы
они изящно ни были раскрашены, совершенно не¬
выносимы для всякого чувствующего а понимаю-
щаго природные тона. Точно то-же можно сказать
и о большинстве раскрашенных открыток, воспро¬
изводящих фотографические снимки с природы,
даже самых изящных. Итак, у. истинного географа
остается либо цветная фотография с натуры, либо
картина хорошего пейзажиста. В этом Отношении,
напр., очень ценны картины А. А. Борисова, центр
тяжести которых заключается именно в талантли¬
вом, хотя подчас и очень резком подчеркивании
контрастов характерных тонов полярного и север¬
ного пейзажей.
Интересно, что тона пейзажа в одной и той же

ботанико-географической зоне, по мере движения
с востока на запад и обратно, сильно меняются.
Так, напр., таежные далн Сибири и Урала—совер¬
шенно синие, из разных оттенков индиго, берлин¬
ской лазури и прусской зелени, тогда как в со¬
ставляющих их непосредственное продолжение
лесных далях Финляндии гораздо большую роль
играют серые и коричневые тона. Сверх того для
Финляндии чрезвычайно характерны темные сталь-
но-синпе тона ее озер и рек, контрастирующие с
бледно-голубым, цвета разведенной берлинской
лазури, небом, тогда как на востоке это явление
не развито. Вообще в Европе, по мире движения



80 Библиография. 81

с востока на запад, зелень постепевно меняет свои
холодные зеленовато-синеватые тона на теплые
зеленовато-коричневые. Это общее явление, зави¬
сящее от перехода из континентального климата
в морской.
Синие и синеватые тона севера, представленные

всегда оттенками вндпго, берлинской лазури и
прусской зелени, на юге сменяются оттенками
ультрамарина, кобальта и mauve (лиловым), зелень
же приобретает темно-оливковый оттенок; а так
как густота древесной листвы на юге гораздо зна¬
чительнее, чем на севере, то деревья на юге при¬
обретают более выпуклые, массивные, компактные
и, можно сказать, скульптурныя формы, послужив¬
шие классическими образцами при обучении ри¬
сованию: все кы учились рисовать деревья на
мощных южных дубах или соснах, а не на редень¬
кой, корявой лиственнице лесотундры.
Не менее ощутительна разница п в тонах пей¬

зажа, в значительной мере обязанного неоргани¬
ческим элементам; так пейзаж Карелии, с лят-
нистыми розоватыми скалами рапаакиви, заметно,
разнится от недалеко отсюда расположенного пей¬
зажа юго-западной Финляндии с серыми гранитами
и гнейсами отличающимися ровным тоном, иногда
слегка розоватым оттенком. В центральной России
окражныЛ пейзаж с буроватым валунным суглин¬
ком резко разнится от местного пестрого овраж¬
ного пейзажа с каменноугольной сииео глиной (си-
никой), перемежающейся с ярко-оранжевыми, жел¬
тыми, красными и белыми каменноугольными пе¬
сками и пр. Точно также тона пустынь значительно
отлтаются друг от друга: так, средне-азиатские
пустыни, так же как н обитак-щнн в них двугор¬
бый верблюд, обладают пепельно-желтоватыми то¬
нами, тогда как Сахара и в особенности Аравий¬
ская пустыня, так же как в ее одногорбый дро¬
мадер, отличаются красноватыми топами. Наконец,
морл и озера разных- широт и долгот имеют со¬
вершенно различные топа, нередко возбуждающие
споры, как напр., относительно Черного iiоря, ‘
воду которого одвн считают голубой илн даже
синей, а другие, что гораздо правильнее, - светло-
зеленой („Среди зеленых волн, ласкающих Та-
врнду“ Пушкин). Замечательно, что известные
тона присущи не только географическому пейзажу,
но и обитающим в веж людям: так, нет на земле
места, где больше были бы распространены самые
светлые блондины, как побережье Балтийского
моря, где этим свойством обладают одинаково как
местные финские, так и славяпские. германские
н литовские племепа безразлично, в то время как
в большинстве человечества всюду преобладает
черная окраска волос.
Пейзажные тона отличаются тем свойством, что

они сильно разнообразятся по временам года. Так

зима сопровождается преобладанием белых, серых
и голубых тонов, весна—коричневых, бурых, ли¬
ловых, нежно-зеленых и голубых, лето—ярко или
темно-зеленых, оливковых, енних к голубых, на¬
конец, осень-желтых, оравжевых, коричневых,
красных, бурых, голубых, лиловых и серых. Но
в разных, географически более или мепее отдален¬
ных друг от друга местностях одно н тоже время
года значительно разпится по тонам: так ранняя
весна на сепере, благодаря присутствию хвойных
деревьев, характеризуется красивым сочетанием
темно-зеленых, бурых и лпловатых красок, тогда
как в центральной черноземной России в это время
некрасиво преобладают одпп только бурые тона,
вследствие отсутствия хвойных пород; зато осенью,
наоборот,—в центральной России красиво соче¬
таются яркие желтые, оранженые, красные, бурые
и лиловатые краски, тогда как на севере заме¬
чается в это время бедная комбинация бледно-
желтого и буро-корнчвевого тонов, перемежаю¬
щегося с хвойной зеленью.
Из изложенного видно, что география пейзажных

тонов есть важный отдел географической науки,
требующий своей тщательной разработки.

В. П. Семенов Тян-Шанский.

Научные общества и учре¬
ждения.

О-so естествознания в Батуме.

В Сентябре 1920 года в Батуме было организо¬
вано о-во Натуралистов при О-ве Врачей г Батума
под названием „Секция Естествознания при О-ве
Врачей Батума11. В настоящее в; емя О-во ВрачеГг
закрыто, и секция естествознания временно рабо¬
тает как самостоятельная единица. До сих пор
секция имела 13 заседании, где были рассмотрены
различные вопросы естествознания местныеи общие.
Докладчиками выстуиали следующие лица: И. В.
Палибин (ботаника), К. К. фон-Фохт (геология),
А. И. Глазунов (полезные ископаемы»), К. К Сере¬
бряников (ботаника), Д. С. Селезнев (астрономия),
А. А. Зайцев (энтомология), 10. II. Воронов (бота¬
ника), и Н. Н. Гомап (музепное дело).

Председателем секции все время состоит И. В.
Палибин, Товар. Председатели были: К. К. фон-Фохт
(f 4-IX 1920), затем Д. И. Глазунов (до ill 1920),
в настоящее время К. С. Ильяшенк'). Общество
существует на добровольные пожертвования н
отчисления от дохода с народной обсерватории,
руководимой членом О-ва А. С. Селезневым.

Библиография.*
Научное Химико-Техническое Издательство.

В. С. Н. X.

Задачей Научного Химико-Технического Изда¬
тельства является создание научных химико-тех¬
нических основ народного хозяйства.

Для этой цели органнзованы следующие серии
изданий:

Химпко-Техннческий Справочник,
Основы наук—курсы и монографии по разллч-

ным отраслям чистой и прикладной химии,
Материалы по химико-техническим и химико-

экономическим вопросам,
Серпя научно-популярная,
Серия историческая,
Серия книг-руководств п справочников для ква¬

лифицированных рабочих и техников.
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Всею научною работою руководит редакционный
совет, избранный Московской Научной Комиссией
Научно-Технического Отдела, в составе: М. А. Б ло х
(ответственный редактор), акад. В. Н. Ипатьев,
В. Я. К у р б а т о в, Л. М. Л я л п н, А. Е. II о р a fi¬
ll ошиц, акад. А. Е. Ферсман, В. Г. Хлоиин.

Несмотря на тяжелые условия работы, издатель¬
ство издаю целый ряд книг и подготовило к пе¬
чати большое количество ценнейшего материала
(рукописей, коллективных трудов, переводов под
редакцией специалистов).

На некоторых из них мы вкратце остановимся.

Задача насаждения различных видов _иромытден-
ности в России является задачей наилучшего
использования русского сырья с целью получения
на него высних хозяйственных ценностей.

Установление связи меж1у теоретическим науч¬
ным: характером постановки вопроса, с одной сто¬
роны чисто практическим.г потребностями, с дру¬
гой, такова задача, которую пытается осуществить
серия разных частей химико-техпического спра¬
вочника, организованная п руководимая М А.
Блохом.

Первый том этого справочника — Ископаемое
сырье, под редакцией академика А. Е. Ферс¬
мана, широко знаком специалистам. Первое
издание его разошлось, и ныне подготавливается
второе издание.

Вышла из печати первая часть—Растительное
сырье—под редакцией В. Н. Любике п к о.
Совершенно закончен составлением справочник-

по электрохимической и электро-термической про¬
мышленности, составленный JO. В. Б аймаковым
с кратким химнко-экономическпм обзором М. А.
Блох.
Под редакцией В. Г. X л о и и н а составляется

теоретическая часть справочника, первая половина
которого заканчивается печатанием.
Первый выпуск технической части „Серная кп-

слота“ В. Н. Иванова вышел из печати.
М. А- Блохом организован и заканчивается

составлением большой, товарный справочник но
всем отраслям химической промышленности с исчер¬
пывающими статистическими данными и полным
описанием свойств и методов получения и приме¬
нения сырья и т. п. зопросов, касающихся произво¬
димых химических продуктов.

Один этот том справочника представляет свыше
100 листов.
Издание это, возникшее при энергичном содей¬

ствии покойного Л. Я. Карпова, посвящается
его памяти.

Комиссия, работающая над этим справочником,
надеется закончить своп работы к концу этого
года н тогда перед издательством встанет трудная
задача по реализации этого издания.

Из серии—„Основы наук“, -издательством выпу¬
щены следующие книги: „Теории растворов в их
исторической последовательности" академика П. И.
Вальдена перевод Н. П. Страхова ш»д редакцией
Ж. А. Блох.
Б. В. Бызова—Основы качественного химиче¬

ского анализа (в печати 2-е переработанное изда¬
ние, включающее и количественный анализ).
Академика В. Н. Ипатьева—Курс органической

химии.

В. Я. Курбатова—Введение в химию.
Акад. II. П. Лазарева^Учение о химическом дей¬

ствии света (общая фотохимия, специальная и при¬
кладная).

Л. М. Лялина—Курс органической технологии.
Часть I.

A. Е. Порай-Кошица—Руководство к лаборатор¬
ным работам по химической технологии волокни¬
стых веществ.

Профессора Н. М. Федоровского—Генетическая
минералогия.
В серии материалов по химико-техническим

и химпко-экономическнм вопросам вышли:
Ю. В. Баймакова—Электролитическое рафини¬

рование меди.
М. А. Блох—Развитие и значение химической

промышленности ч. 1.
B. К. Вальгиса—Светильный газ и газовая

смола из с.тапцев.

В. П. Иванова—Марганцовокислый калий и его
производство.
Академика В. Н. Ипатьева — (исследование

академика В. II. Ипатьева и Л. В. Гурвича) Раз¬
ложение пиронафта при высоких давлениях при
помощи крекинг-процесса.
B. Я. Курбатова— Самоснарка.
C. М. Попова и М. А. Якимовой—Методы при¬

готовления хлористого кальция кристаллического
гаестиводного, зернистого двухводного.
А. Е. Порай-Кошица—К влгросу о судьбе кра¬

сочной промышленности в России.
М. А. Ракузина — Протеины растительного

царства.
Академик'! А Е. Ферсмана—Необходимость со¬

здания научного Института хозяйственного изу¬
чения России.
Н. С. Фплософова при участии М. А. Блох

и И. П. Красникова—Производство огнеупорных
изделий в России.
Л. Ф- Фокина —Олзор химической промышлен¬

ности, ч. 1 и ч. II. шли. II.
Из серии научно-популяриой отметим:

Академика П. И. Вальдена — Наука п жизнь
ч. 1. II, III.

М. А. Блох-Творчество в науке и технике.
Л. М. Лялина—Хлеб.
A. Е. Порай-Кошица и В. И. Мыловой—Домашнее

крашение волокнистых материалов.
B. С. Сырокомского -Применение редких эле¬

ментов в промышленности (доклад, читанный
в IV Отд. К. Е. Пр. С. Р. при Академии Наук).
Акад. А. Е. Ферсмана—Краткое руководство

к собиранию минералов.
Проф. Г. В. Хлопина—Химическая промышлен¬

ность и народное здравие.
Л. А. Чугаева,—Открытие кислорода и теории

горения.
Заканчивается печататаем l-ая часть „Геохимии

России" акад. А. Е. Ферсмана, начинается печа¬
танием совершенна переработанная -,Мпнералогняа
ы „Очерки п речи“ акад. В. И. Вернадского, „При¬
рода и происхождение химических этеменгов1
ироф. Л. А. Чугаева, „ОощпД курс ирз.картель¬
ной обработки ископаемых* проф. Г. О. ЧечоТ'га
н ма. др.
Научное Химико-Техническое Издательство ра¬

ботает в тесном контакте с целым рядом научных
и ученых учреждений, а также и ироазводствен-
ных центров Химогдела, нужщ которого ои спе¬
циально обслуживает. Нарушенная втечение многих
лег связь между научными работниками вызвала
к жизни новнй тип издания, имеющий целью в
сжатой форме с возможной эяономией времени дать
возможность специалистам ознакомиться с дости¬
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жениями научного творчества в разных странах
со времени начала вопны.
Серия „Успехи науки и техники" ставит себе

целью давать такие обзоры литературные сводки
в области тех теорий, исследований/ химико-тех¬
нических методов, которые находятся в стадии
разттня в данный мимент.

Вышла из иечати книга проф. Б. К. Меншут-
е и н а. О новейших исправлениях в химии.

Кроме того издательство выпускает серию „Со-
общевия о научно-технических работах в Рес-
иублике“ — журнал, издаваемый Научно-техни¬
ческим Отделом. И состав редакционного Комитета
входят А. Н. Рефорнатский, М. Я. Лапиров-Скобло,
А. Н. Долгов, М. А. Блох.

Среди иностранных книг.
I.

Настоящий небольшой обзор немецкой научной
литературы по физике н химии за 1919 г. не пре¬
тендует па исчерпывающую полноту, а представляет
лишь попытку дать читателю саодку довольно слу¬
чайного п разбросанного материала, поступающего
из-за границы. Коррективом нам служил „Jabres-
bericht iles Diirerbundes1- 1919—1Я20.

Те громадные успехи, которые сделала физика
за последние годы, тот сдвиг, который произошел
в оснонпом взгляде на природу-ведь, если прежде
говорили—природа не делает скачков, то теперь
н вещество и электричество и самая вероятность
полны прерывностей, как это так увлекательно
изложил акад, А. Ф. Иоффе в своей статье «Новые
пути научной мысли в области физики- (Научно-
Технический Вестник, 1921, Л» 2)—не могли не
сказаться в паучпон литературе, и на первом
месте 31Ы, конечно, должны остановиться па этой
новой блестящей главе физики—ф и з и к е атома.
Сжатое изложение в популярной форме основных

физических понятий, новейших опытных данных
н следствий из них дает небольшая книга Ioh.
W i е s ел t’a“ Die neueslen Fortschrittein der Erkennlniss

der Eigenscliaften der Materie“.
Немного подробнее составлена книга F. A u е r-

bach’a „Das \Vesen der Materic“. В 4-ом издании
появилась 1-ая часть книги G u s t a v’a М i е „Das
Wesen der Materie“ (Molelctile u. Atome),

Чтение этой книги, как - п читающейся с захва¬
тывающие интересом работы L. Graetz’a „Die
Atomtheorie“, требует некоторого навыка в абстракт¬
ном мышлении, знания физики н об‘еме средней
школы. Ivohlschnetter в своей работе „Die
Erscheinungsformen der Materieu занимается веще¬
ством в коллоидальном состоянии (коллоидальные
металлические растворы, молоко, кровь и т. д.).
Тут же упомянем книгу Dr. Joh Wiesent’a „Die

Fortschritte der drahtlosen Telegraphie“, в ясной
н точной форме излагающую в первых гла»-
вах основные попятин атомистической физики,
описывающую различные формы катодных трубок
и т. и.

В. Нернст дает в выдающейся по своему на¬
учному интересу книге „Die theorctischen und expe-
rimenlellen Gnmdlagen des Deuen Warmesatzes“ сводку
работ своих и своих учеников за последние 10 лет
(книга переведена ва русский язык М. А. Блохом
в Н.-Хим.-Техн. Издат.) н доказывает недостижи¬
мость нулевой точки температуры.
Чтение ее требует полного знакомства с совре¬

менной физнко-химиею и высшею математикою.

Своеобразную книгу написал Ernst Haeckel—
Die kristallseolen“, стремящуюся найти связующее
звено между неорганической и органической
жизныо. Автор в заключение дает таблицу, пред¬
ставляющую в виде лестницы переход от высшего
организма человека, до кристалла.
Небольшая брошюра ЕппГя Colin'a „Physikalis-

scbes iiber Raum u. Zeit11 появилась в 3-ьем и.данип
и затрагивает теорию Эйнштейна.
Как известно, в итоге мысли Эйнштейна нет

абсолютной меры и нет абсолютного времени,
место понятия массы занимает энергия.
Все эти абстрактные идеи развивает мепее по¬

пулярно, но более подробно книга W. Bioch’a
„Einfiibrung iu die Relati\itiilstheorie“ (изд. „Aus Na-
turu. Geisteswelt11), требующие знакомства с высшей
математикой, и работа A. Brill’aDas Relativitats-
prinzip (о-ье издание). Все три автора работали по
теории относительности. W е у 1 издал с допол¬
нениями знаменитую лекцию В е г n h а г d’a R i е-
m a n n'a „Uber die Hypothesen, welche der Geometrie
zu Grunde liegen“,
Здесь мы должны упомянуть книжку W. В г и-

11 е r’a „Drelit sich die Erde?“ Доказательства
в пользу движения земли, недоступные нашим пяти
чувствам, приведены графическим путем п посред¬
ством низшей математики.
Вышел ток „Физика11 коллективного труда „Ки1-

tur der Gegenwart“, различные главы которого на¬
писаны выдающимися специалистами: механика —

W i е с h е г t’u м, акустика—А у э р б а х о м, теоре¬
тическая атомистика и теория относительности—
А. Э й н щ т е й н о м. Кроме того достаточно упо¬
мянуть такие имена, как II л а н к, Л о р е н т ц,
Е 1 s t е г u. G с i t е 1, Secmann.
Также вышел 1-ый тол „Die Naturwissenscliaflen

und ihre Amvendung—„Die Pbysik“ L. Graetz’a.
Введение в теоретическую физику написано

A. llaas’oM (для студентов Высшей школы).
Повторительный курс экспериментальной физики

даег Ioh. Wiesent „Repetitorium der Experimental-
physik“.
Поиулярная n своеобразная книга—Speitkamp’a

„Physik in Kiiche und Haus“. (в первой части из¬
лагаются важнейшие принципы, во второй—их
применение в кухне и домашнем обиходе; упо¬
мянем—пористость стен, центральное отопление,
освещение, огнетушители, электрические счетчики,
ролль, пищу, одежду и т. д.).
Любопытная серия „Naturwissenschaftliche Vor-

trage im Felde gehalteii“, три лекции W i 11 у W i e n
„Vortrage fiber die neueste Entwicklung der Physik
u. ihre Anwendungen“. Первая лекция посвящена
новейшим представлениям в области атомистической
физики, вторая - физике и теории познания (сопо¬
ставление теории относительности и гипотезы
квант Плнка и взглядов Эрнста Маха), третья—
взаимоотношениям физики и техники. 13 этой же
серии вышли лекции Otto Wien ег’а о ,,Pliysik
и Kulturentwickelung11.

Книга ..Die grossen Physiker11 появилась вторым
изданием, добавлено жизнеописание Генриха
Герца.
В специальной области рентгеновых лучей вышли

две монографии, одна принадлежащая Виску (по¬
пулярная), другая — Rosenthal’io (отдельный
оттиск из „Lehrbuch der Rontgenkunde1').
4-ым изданием появилась строго-паучная моно¬

графия „Е. W е in s с h е n к’а“ „Das Polarisalions-
mikroskop11.
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Подробному описанию свойств и применения
селенп в электротехнике посвящена работа С h г.
R i е s’a ,,Das Selen".
Svante Arrhenius написал новую работу

„Der Lebensl auf der Plrineten“. являющуюся продол¬
жением его сочинения „Das Werden der Welten11
и „Die Vorstellung vom Weltgeb&ude11. Arrhenius
приходит к заключению, на основании сравнения
данных о существовании и свойствах атмосфер
и поверхностей Земли, Луны, Венеры, Марса, Мерку¬
рия, что люди живут в „лучшем из миров1*. .В заклю¬
чение он указывает, что если в течение столетий
астрология" пыталась определять судьбу отдельных
людей по звездам, то современная астрономия
и астрофизика пытаются определить судьбу чело¬
вечества по звездам. Венера представляет
прошлое нашей земли, Марс — ее печальное бу¬
дущее.
17-ым изданием вновь появилась работа D а п-

nemann’a ,,Wie unser Wellbild entstand“.
Среди издании издательства Kosmos отметим

„Die kleine Sternkunde- R. II e 11 s elin g’a.
Устаиивмть гармоничную связ. между естествен-

нымн науками и догмами католической церкви
хочет Karl Schneidcr в своем сочинении „Das
Werden des Erdantlitzes11.

Переиздана с значительными дополнениями
книга (Scheid) „Chemisclies Es,;eriraentierbucli“.

В a v i n к пани 'ал ..Einfiihrung in die allgemeine
Chemie“, aC. Kippenberger излагает неорга¬
нические и органические процессы развития на
наше Г; планете с точки зрения химика в своей
книге „Werden und Vergehcn auf der Erde“.

Wilhelm О s t v a 1 d написал к своему боль¬
шому „Handbuch der allgemeinen Chemie“ ориги¬
нальное предисловие, изданное отдельной брошюрою
под заглавием: „Die cliemische Lileratur u. die Orga¬
nisation der Wissenschaft“. Особенный интерес
представляет историческая часть работы, показы¬
вающая, какая большая идейная работа совершена
от соядапня таблицы четырех элементов Аристо¬
теля до современной периодической системы.
В заключение упомянем еще своеобразную работу

F г а с п к е Гл—„Einleitung in die Mengenlehre“; в ней
в современной доступной форме, требующей лишь
знания простых школьных математических понятий,
излагается оригинальное учение Cantor’a о мно¬
жествах, позволяющее сравнивать между собою
бесконечные величины.

Этими беглыми замечаниями, носящими невольно
отрывочный и случаГшый характер, мы закончим
наш текущий обзор, предполагая продолжить его
но мере накопленшгевежего материала и распро¬
странить его и на французские, английские и аме¬
риканские издания, а также на журнальную лите¬
ратуру.

Beitrape zur GeschichtederTechnikuud Indus¬

trie. Jahrbuch des Vereins Deutscher Iugenieure, heraus-
gegeben von Conrad Matschoss. Berlin. 1914—1916.

OiHiiM из любопытнейших фактов, выявляющихся
при ознакомлении с результатами научной работы
запада за время войны, это на первый .взгляд па¬
радоксальное явление, что в период высшего на¬
пряжения всех умственных н физических сил всех
страи на удовлетворение практических нужд
н потребностей военного времени, наиболее пора¬
зительные успехи сказались в совершенно а б-
страктной области—физике атома, и для вдум¬
чивого наблюдателя, истории науки не будет ни¬
чего неожиданного в том, если эти отвлеченные,
на первый взгляд совершенно далекие от потреб¬
ностей дня исследования через какие Яибудь
2-3 десятилетия произведут полпую революцию
в строении нашей материальной культуры, создадут
новую формацию се. Под этим углом зрения
история науки приобретает особое актуальное
значение в моменты переустройства всего склада
жизни народов, ибо уже давно известно, что зна¬
ние прошлого -ключ к понпмапию будущего. Вот
почему не случайно замечается, наряду с абстракт¬
ными работами о строении атома, изотопах и те¬
ории относительности, также значительное ожи¬
вление исторической литературы
в Германии и создание начала цикла работ
по истории техники. В этом отношении
в Германии выделился пнж. Conrad Matschoss,
с неутомимою энергиею организовавший серию
монографий псуфбщим названием „Beitriige zur
Geschichte der TecTmik und der Industrie. Jahrbuch
des Vereins Deutscher Ingenieure", содержащих, как
впервые появляющиеся очерки истории развития
таких крупных технических предприятий, как
Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft и ряд других
подобных центров технической культуры, так и жиз¬
неописания самих творцов. И те и другие пред¬
ставляют своеобразные, весьма интересные стра¬
ницы из истории науки, содержащие глубоко по¬
учительные для настоящего времени указания.
Ценность этих рабо! еще увеличивается и тем,

что и история развития основных технических
дисциплин, как таковых, также находит в них
отражение. Ыа страницах ., Прпроды“ мы должны
ограничить'Я лишь этими краткими указаниями,
предполагая вернуться к ним на страницах техни¬
ческою журнала. Можно лишь пожелать, чтобы
н у нас в России, наконец, история науки была
признана нужной н необходимой, и чтобы создан¬
ная при Академии Цаук специальная комиссия
цо истории знания стала тем животворящим центром,
который бы в истории мировой науки о тметил уча¬
стие русских ученых и возбудил бы как в спе¬
циальных, так и более широких кругах интерес
к генезису научного творчества.

-1/. Л. Блох.

Рукописи сданы в набор в ноябре 1921 г. Номер вышел из печати в апреле 1922 г.



Издания журнала „ПРИРОДА".
[

I

Серия: Народная библиотека „ПРИРОДА".
I

Проф. Поллак. „Изменение календаря* М. 1918. ;

Цроф. Тарасевич. „Чума" М. 1918. |
Проф. Оиелянсний. „Хлеб, его приготовление и свойства". Петр. 1918.

Содержание: Мука. Поднятие теста. Закваска. Дрожжи. Химические !
смеси. Хлебпое брожение. Последовательные операции приготовлении хлеба: расчип,
тесто, выделка и выпекание караваев. ХлебоиеварныВ завод. Нормальный хлеб. 1
Питательное значение хлеба. Использование отрубей. Хлеб пз цельного зерна. !
Голодный хлеб.

I
Проф. Степанов. „Каменный уголь". Петр. KJli.

Содержание: Значенне каменного угля для человека. Русские каменно¬
угольные месторождения и их история. Как и пз чего образовался каменный уголь.
Великий круговорот углерода.

Серия: библиотека „ПРИРОДА".

Проф. Богданов. „Что нужно знать всякому хозяину о кормлении молочных |
норов“. Петр. 1919. (Подробное руководство для крестьян и лиц, не полу-
чииших среднего образования). !

i

|

Проф.' Богданов. „Что такое породистый скот“. М. 1919. ;

Проф. Остромысленсний. „Сон“. М. 1918.
i

Содержание: Усталость, сон, старость. Различные виды сна. Яды спа j
и физиологической усталости. Бессонница. Возможна ли жизнь без сна. Перспективы. J

Р. Ф. Шарфф. „Европейские животные, их геологическая история и географи-
чеекое распространение“ перев. с англ. С. А. Бутурлина М. 1918. !

Серия: Классики Естествознания. !
I

А. Карпинсний. Очерки геологического прошлого Европейской России. (Статьи j
1883—1894 г.г. с дополнениями и приложениями, с таблицей карт j
и картами в тексте).

Вне Серий.

Акад. А. Ферсман. Самоцветы России т. I.

Комплекты журнала Природа за 1919 г. имеются на складе.



ИЗДАНИЯ

Постоянной Комиссии по изучению производитель¬
ных сил Росеии при Российской Академии Наук.

Петрогр. д. В. О. Университетская наб., 1.

Серия: Материалы по изучению еетеств. произв. сил России.
Кулагин—Русский поп;. Земятченский—Пог.тотителыше свойства
Любименко—Лекарственные н дубильные русских шш.

растения Таврической губернии. Ферсман, Уразов, Ефремов—0:;ера Юга
Любименко — Чан п его культура России.

в России. ' ' Мейснер—Каспийские кильки.
Гайкова—Кепдырь. Чирвинский-Фосфориты Украины.
Ферсман—Русские сукновальные глины. Стопневич, Искюль, Овсянников—Ти.v-
Костецкий — Сахарная спекла. Общая вннскин боксит.
сводка. Каблуков—Мед-

Заленский — Сахарная спекла. Исторнче- Хлошш—Бор.
екпн очерк н селекция. Гинзбург - Слюда в России.

Серия: Сборник „Естествен, производительн. силы России11.

Рыкачев —Обзор литературы о скорости Богданович—Ванадий.
и направлении ветра. Самойлов—Серпый колчедан.

Вознесенский — Выводы нз наблюдении Степанов—Ископаемые угли.
с помощью шаров-пнлотов. Голубятников—Нефть и озокерит.

Кладе—Изменение скорости и направления Самойлов—Фосфориты.
негра с высотою. Ферсман-Полевые шпаты.

Рыкачев—Наблюдения над скоростью ветра. Фогт—Руди алюминии.
Рыкачев -Повторяемость петров п России. Ерагалин—Сслеп.
Копылов—Белый уголь в северном рашнн' Силантьев - Млекопитающие. Нищи.
России. Мейснер—Рыбы.

Богданович—Серебро, свинец, цинк. Иванов—Крупный рогаты ii скот.
Богданович—колото. Дьяков—Домашппе птицы.

Серия: Россия (порайонное описание).

Прасолов —Астраханский край. Почвы.

Серия: Богатства России.
Лискун—Животноводство. Стопневич-Минеральные виды.

Серия: Монографии.

Макринов— Домовый грпб.

Отчеты и известия.

Отчет № 10. Глины Воронежской губернии. Известил Института по изучению платины.
Отчет .V 12. Деятельность Комиссии. Отчет № 16. Проект учреждений Гидрологи -
Отчет .V: 13. Организации Керамического ческого Института.

Института. Отчет .V' 17. Материалы к тому же проек ту.
Отчет .V; 15. Гранильное и камнерезпис дело. Годовой отчет Комиссии за 1‘iie год.
Известии Института Физико-Химического

Анализа

Вне серий:
Обзор научно - издательской деятельности Филипченко—Как наследуются различные

Комиссии с 1915—1920 г.]'. особенности человека.
Филипченко - Что такое Евгеника.

Все вышеперечисленные издания имеются на складе.

Гос. тип.. Краснам, 1. 5000-Г. В Ц.


