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Н. А. Пушинъ,

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧЪ МЕНДЕЛЪЕВЪ.

(По случаю столЪ\я со дня его рождения).

УКизнеописан:е.

Гордость и украшене русской науки, величайций изъ
русскихъ ученыхъ, Дмитрй Ивановичъ МенделЪевъ родил-
ся 27 января (по новому стилю 9 февраля) 1834 года. ДЪЬдъ
его Павель Максимовичъ Соколовъ былъ священникомъ се-
ла Тихомандрицы, Вышневолоцкаго уфзда Тверской губер-
ни. Четыремъ сыновьямъ Соколова дали въ духовномъ
училищЪф различныя фамили: Василю — Покровскй, Ива-
ну — МенделФевъ, Тимофею, —по отцу—Соколовъ и Алек-
сандру — по родному селу — Тихомандрицюй. Иванъ Павло-
вичъ, отець Д. И. МенделЪева, послЪ духовнаго училища
окончилъь Петербургскй Педагогическй Институть и быль
преподавателемъ, а впосл$дствши и директоромъ гимназ!и и
народныхъ училищъ въ ТобольскЪ. ЗдЪсь онъ женился на
Марь Дмитр!евнЪ Корнильевой, происходившей изъ старин-
наго купеческаго рода, дЪвушкЪ интеллигентной и энергич-
ной. ЗдЪсь же четырнадцатымъ и послЪднимъ ребенкомъ у
нихъ родился сынъ Дмитрй. Въ годъ его рожденя Иванъ
Павловичъ ослЪпъ и долженъ былъ выйти въ отставку, а
черезъ нфсколько лЬтъ и умеръ.

Оставшись послЪ смерти мужа безъ средствъ, съ мно-
гочисленной семьей на рукахъ, Марья Дмитр!евна упорнымъ
трудомъ возстановила унаслБдованный отъ отца запущен-
ный и разоренный стекольный заводъ въ с. АрмезянкЪ близъ
Тобольска. Доходы съ этого завода позволили ей дать об-
разован!е всфмъ дЪфтямъ, въ томъ числ и младшему Дми-
тр!ю.

Въ Тобольской гимназии учене Дмитрия МенделЪева
шло не очень хорошо, особенно изъ латинскаго языка, но
къ математикЪ и физик онъ уже въ гимназ!и проявлялъ
большой интересъ. Гимназю онъ закончилъ 15 лЬтъ отъ
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роду; но такъ какъ дипломъ его былъ не изъ лучшихъ, то
онъ не могъ получить стипендю для поступлешя въ Мо-

сковскЙ университетъ. Тогда мать его рЪшила ликвидиро-
вать всЪ дЬла въ ТобольскЪ и переБхала съ сыномъ снача-
ла въ Москву, потомъ въ С. Петербургъ, гдз ей и удалось
въ 1850 году послБ усиленныхъ хлопотъ устроить сына въ

Глзвный Педагогическй Институтъ, закрытое учебное заве-
ден!е съ очень хорошо поставленнымъ преподаван!емъ. Сре-

ди профессоровъ Института въ то время было много круп-
ныхъ ученыхъ, какъ математикъ Остроградскй, физикъ Ленцъ,
химикъ Воскресенскй, зоологъ Брандтъ и др. ЗдБсь моло-

дой МенделЪевъ съ любовью и увлеченемъ отдался изуче-
ню естественныхъ наукъ, особенно хим, и несмотря на
слабое здоровье достигъ блестящихъ успЪховъ. Еще будучи
студентомъ онъ опубликовалъ свои первыя химическя ра-

боты (анализъ финляндскаго ортита и пироксена).
Педагогический Институтъ онъ окончилъь первымъ въ

1855 г. съ золотой медалью и былъ оставленъ при немъ для
подготовки къ профессурЪ. Слабое здоровье однако заста-
вило его уЪхать на югъ, сначала въ Симферополь, затБмъ
въ Одессу, гдЪ онъ зиму 1855—056 гг. провелъ въ качествЪ
преподавателя гимназ!и при Ришельевскомъ лицеё$.

Въ 1856 г. МенделЪевъь сдаетъ при Петербургскомъ
УниверситетЪЬ экзаменъ на стезень магистра. По защитВ дис-

сертащи „Объ удБльныхъ объемахъ“ ему поручается въ

УниверситетВ чтене лекшй по органической химии. Въ 1859 г.

онъ уБзжаетъ въ командировку заграницу, въ Гейделбергъ,

гдф въ то время читали лекши таке выдаюниеся представи-

тели химм и физики, какъ Бунзенъ, Кирхгофъ и Коппъ.

ЗдЪсь онъ устраиваетъ у себя на частной квартирЪ малень-

кую лабораторию, выполняегь нфскольке научныхъ изслЪ-

дованй и въ одномъ изъ нихъ вводить въ науку поняме

объ абсолютной температурЪ кипЪн!я, нынЪ на-

зываемой критической температурой.
По возвращенвъ 1861 году въ Петербургъ, Мен-

делБевь возобновляеть свои лекши по органической химии.

Въ течене двухъ м5сяцевь молодой доценть издаетъ

оригинальный, превосходный для того времени курсъ „Ор.

ганической хими“. удостоенный Демидовской преми. Черезъ

все изложене книги проходитъ одна общая идея — учеше
МенделБева о предЪлахъ органическихъ соелиненй. Благо-

даря мастерской группировкЪ мате! Тала и ясному изложен!ю,
книга читается съ большимъ интересомъ. Въ 1864 году онъ

утверждается профессоромъ Технологическаго Института, въ

слБдующемъ, 1865 г., послЪ защитьг докторекой диссертации

„О соединенспирта съ водою“, онъ становится ординар-
нымъ профессоромъ Петербургскаго Университета по ка-
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федрЪ технической химии, а въ 1867 г., послЪ ухода А.А. Во-
скресенскаго, занимаетъ наиболЪе почетную въ Рос@и хи-
мическую каеедру — каеедру общей хими Петербургскаго
Университета.

Съ этого времени широко развертывается его профес-
сорская, научная и общественная дФятельность, отличитель-
ными чертами которой являются см$лость и въ то же время
глубина идей, реальность поставленныхъ задачъ, исключи-
тельная трудоспособность, настойчивость въ выполнени
задуманнаго плана и большая изобрЪтательность. Красной
нитью проходитъ черезъ всю его дятельность характерная
черта: онъ не интересовался мелочами какъ таковыми —
только важные вопросы и крупныя основныя идеи привле-
кали къ себЪ его вниман!е. Но когда для рьшеня важнаго
вопроса нужно было выяснить какую нибудь существенную
деталь, МенделБевь ум$лъ быть чрезвычайно упорнымъ и
кропотливымъ работникомъ.

Какъ лекторъ онь имфлъ всегда полную аудитор!ю.
Его лекщши были полны глубокаго интереса, при томъ не
только для начинающихъ, но и для лицъ уже знакомыхъ съ
предметомъ, такъ какъ Менделфевъь многе вопросы освЪ-
щалъ съ оригинальной точки зр$ня, и слушатели могли не-
посредственно слфдить за самымъ процессомъ научнаго
творчества.

Въ 1868 году, вызванный необходимостью, при чтени
лекши и писани учебника „Основы хим!и“, привести въ об-
щую стройную систему разрозненные факты изъ общей хи-
ми, МенделЪевъ приходитъ къ открытшо пер1одическаго за-
кона и составляетъ безсмертную въ химической наукЪ пер1-
одическую систему элементовъ. Въ 1869—71 годахъ выхо-
дитъ его классически трудъ „Основы хими“, выдержавиий
11 издан(три посмертныхъ) и переведенный на англский,
‘французсюйЙ и ньмецюйязыки.

Въ чистой наукЪ МенделЪевъ отдаетъь свои силы раз-
работкЪ перюдическаго закона и его приложенй. Онъ изу-
чаетъ свойства чистыхъ жидкостей и газовъ и законы, уп-
равляюцие ихъ расширенемъ. Много вниман!я онъ посвяща-
етъ также изученио свойствьъ и химической природы рас-
творовъ.

Научная сторона его дЪятельности въ области хими и
‘физики будетъ подробн$е изложена въ слБдующемъ ниже
обзорЪ (стр. 9 и слБд.).

Работы надъ разрЪженными газами привлекли вниман!е
МенделЪева къ верхнимъ слоямъ атмосферы, гдЪ по его
мнфни находится „великая лаборатор!я погоды“, и онъ
‘чачинаетъь увлекаться метеорологей и воздухоплаван!емъ.
Недовольный имфвшимися тогда устарвшими учебниками

1*
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по метгоролог!и, онъ издаетъ (1876) переводъ курса нор-
вежскаго метеоролога Мона съ собственными дополнен!ями.
Воздухоплаван!е же захватываетъь его еще глубже. Въ ре-
зультатЪ его изучения сопротивленя газовъ и жидкостейпо-
является работа „О сопротивлени жидкостей и воздухопла-
вани.“ По мнЬн!ю такого компетентнаго спещалиста, какъ.
проф. Н. Е. Жуковскй, эта работа представляетъ „капиталь-
ную монограф!ю по сопротивленю жидкостей, котораяи те-
перь (1909) можетъ служить основнымъ руководствомъ для
лицъ, занимающихся кораблестроен!емъ, воздухоплаванемъ.
и баллистикой.“

Для наблюден!я солнеччой короны во время затменя
1887 г. МенделЪевъ рЪшается и самъ подняться на воздуш-
номъ шарЪ въ верхн!е слои атмосферы, и тутъ воошю ска-
залась рЬшительность его характера, настойчивость въ до-
стижен!и поставленной цфли, увБренность въ себЪ и умБнье
быстро ор!ентироваться въ непривычной обстановкЪ. Аэро-
статъ былъ ему предоставлень военнымъ вЪдомствомъ, и
такъ какь МенделБевъ раньше никогда не леталъь и не
упражнялся въ управлен!и подъемомъ и спускомъ шара,ему
данъ былъ въ спутники опытный пилотъ, полковникъ Ко-
ванько. Поднят!е происходило на станши Клинъ рано ут-
ромъ. Оть утренней влаги аэростатъ настолько намокъ, что
не въ состояши былъ поднять двухъ человЪкъ. Драго-
цфнныя короткя минуты затмен!я проходили. МенделЪевъ
предложилъ КованькЪ выйти изъ корзинки, и когда послЪд-
НШ въ понятномъ сомн5и медлилъ, повторилъ свое требо-
ван!е въ столь рЬьшительной формЪ, что Кованько долженъ.
былъ уступить. Облегченный шаръ быстро поднялся, Менде-
лЪевъ съ приборами скрылся за облаками и, сдЪлавъ на-
блюден!я, благополучно спустился черезъ нЪсколько’ часовъ
въ Ярославской губерни, сохранивъ шаръ въ ц$лости. За
этоть полетъ французское Общество воздухоплаван!я награ-
дило МенделЪева медалью.

На ряду съ научной работой МенделЪева, огромное зна-
чен!е для Росаи имЪла и та сторона его д$ятельности, ко-
торая была направлена на практическия приложен!я науки и
посвящена вопросамъ организащши обрабатывающей промыш-
ленности. Особенно много вниман!я МенделЪевъ посвятилъ
Кавказской нефти, Донецкому углю и Уральскому желЗзу.

Въ 1863 г. Кокоревъ, первый попытавиийся организо-
вать около Баку перегонку нефти, обратился къ МенделБе-
ву за совЪтомъ, какъ поправить ДЪло, которое у него не
шло. МенделЪевъ съЪздилъ въ Баку, далъ указаня и дЪло
стало быстро поправляться. Ознакомившись на мЪстЪ съ Ба-
кинскими мЪсторожденями нефти, МенделЪБевъь становится
горячимъ сторонникомъ и пропагандистомъ развитя въ Рос-
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сш крупной нефтяной промышленности. ПослЪ осмотра Па-
рижской выставки въ 1867 г. онъ описываетъь успЪхи неф-
тяной промышленности въ АмерикЪ, способы добыван!я не-
Ффти, премы ея обработки, значен!е различныхъ продуктовъ
изъ нея добываемыхъ и указываетъ на тЪ основныя м$ро-
прятия, которыя необходимо осуществить, чтобы обезпечить
расцвзтъ русской нефтепромышленности, именно отм$нуот-
купа и глубокое бурен!е. Въ 1877 г., послЪ поЪздки въ Аме-
рику, онъ печатаетъ книгу „Нефтяная промышленность въ
С. А. Соединенныхъ Шгатахъ и на КавказЪ“ и затфмъ рядъ
статей и замЪтокъ, посвященныхъ развит1ю нефтяного лдфла.
Онъ пишеть о способахъ использованя нефтяныхъ продук-
товъ, ихь сбытБ за границу, для чего предлагаеть постро-
ить нефтепроводъ Баку—Батумъ, впослЬдств!и осуществлен:
ный. Онъ указываетъ, гдЪ надо строить нефтяные заводы,
изучаеть продукты перегонки Бакинской нефти. Онъ разра-
батываетъ вопросъ о примБнени тяжелыхъ (безопасныхъ)
маселъ для цфлей освЪщен!я и спещальной лампь для этихъ
маселъ. Онъ настойчиво защищаетъь мБры удешевлен!я ке-
росина, какъ одно изъ средствъ поднять производительность
сельскаго труда въ зимнее время. Участе МенделБева вно-
ситъ въ нефтяное дЪло большое оживлен!е и поднимаетъ
его общественное значене. Можно безъ преувеличен!я ска-
зать, что мощный расцв$тъ русской нефтяной промышлен-
ности въ послБдней четверти 19 столЪт!я тБсно связанъ съ
иуенемъ Менделева и обязанъ его неутомимой энерги въ
дЪлЬ пропаганды ея важности для государственныхъ интере-
совъ Росси.

Большое внимане онъ посвящаетъ и каменному углю.
Онъ объфзжаеть Донецккаменноугольный районъ (1888),
пишетъ объ огромной силЪ, покоящейся на берегахъ Дон-
ца, о ея мровомъ значен!и, и предлагаетъ различныя мБры
для развит!я каменно-угольной промышленности.

Призванный въ 1889 году министерствомъ финансовъ
къ сотрудничеству по выработкЪ таможенныхъ ставокъ на
продукты химической промышленности, онъ заинтересовал-
ся общимъ вопросомъ о таможенныхъ ставкахъ и написалъ
обширную монографию въ 720 печатныхъ страницъ подъ на-
звашемъ „Толковый тарифъ“ (1891 г.). Въ этой монографи
онъ настаиваетъ на коренномъ измнен!и русской таможен-
ной политики и переход$ къ протекщонизму въ цфляхъ раз-
вит!я русской обрабатывающей промышленности. Введенный
подъ его влянемъ новый таможенный тарифъ 1891 года,
основанный на принципахъ защиты нашональной промыш-
ленности, вызвалъ постройку въ Роси многихъ фабрикъ и
появлене новыхъ отраслей обрабатывающей промышлен-
ности.



Въ 1890 году въ ПШетербургскомъ УниверситетЪ про-
изошли очередныя студенческ1я волненя, и студенты обра-
тились къ Д. И. МенделЪеву съ просьбой передать мини-
стру народнаго просв5щен!я ихъ петищю, въ которой были
выражены пожелан/я академическаго характера. МенделЪевъ
согласился исполнить ихъ просьбу, но министръ Деляновъ
не только отказался удовлетворить студенческя пожелан!я,
но на слЪдующий день вернуль МенделЪеву петищю, сопро-
водивъ ее отношенемъ (отъ 16 марта 1890 года за № 4221)
сльдующаго содержашя: „По приказаню министра народна-
го просвЪщен!я прилагаемая бумага возврашается дЪйстви-
тельному статскому совЪтнику профессору МенделЪеву, такъ
какъ ни министръ и никто изъ состоящихъ на службЪ Его
Императорскаго Величества лицъ не иметь права прини-
мать подобныя бумаги“. ПослЪ такого выговора МенделЪ-
евъ тотчасъ же подалъь прошене объ отставкЪ. Никакя

убъжден!я не могли склонить его взять прошен!е обрат-
но, и Петербургсюй Университетъ лишился МенделЪева, сво-
его лучшаго украшения.

Но правительство, конечно, не могло отказаться отъ
сотрудничества такого выдающагося ученаго. Уже въ

сльдующемъ году (1891) морское а за нимъ и военное

министерство обратилось къ нему съ предложешемъ взять
на себя изыскания по изобрЪтеню бездымнаго оруднаго

пороха. Несмотря на то, что МенделЪевъ ранфе никогда

пороховымъ дфломъ не занимался, онъ въ коротюй срокъ

рёшилъ задачу и далъ „пироколлодйный порохъ“, который
отлично выдержалъ всЪ испытан!я и былъ введ нъ въ на.

шемъ флотф.
Въ 1893 г. Витте пригласиль Менделева на постъ

хранителя „Палаты МЪръ и ВЪсовъ“. Подъ его руковод-

ствомъ Палата изъ учрежден, занимавшагося рутинной про-

вЪркой торговыхъ м$ръ, превратилась въ высшее метроло-

гическое учрежден!е западно-европейскаго типа, въ которомъ

точными научными методами изслЗдовались вопросы, связан-

ные съ опредълешемъ основныхъ физическихъ величинъ. И

здЪсь Менделфевъ привлекъ къ длу молодыхъ сотрудни-

ковъ и предпринялъ цфлый рядъ фундаментальныхъ метро-

логическихъ работъ. Среди прочихъ работъ онъ отдаетъ

много времени усовершенствованю вЪсовъ и пр!емовъ точ-

наго взвЪшиван!я. Палата стала издавать свой „Временникъ“,

въ которомъ появились и МенделЪфевскя работы: „О вВЪС.

литра воздуха“, „Вфсъ опредфленнаго объема воды“, „Объ

измЪнени удфльнаго вЪса воды при нагрФвани отъ 0° до

30°“, „Опытныя изсл$дован!я надъ колебан!ями вЪсовъ“ ит.д.

МенделЪевъ заботился однако не только о научноймет-

рологи, но осуществилъ и цфлый рядъ практическихъ м$-
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ропр!ятй. Для обезпеченя в$рности обращающихся въ тор-

говлЪ мЪръ, онъ организовалъ по всей Росс!и сБть пов$роч-
ныхъ палатъ, подчиненныхъ Главной |1алатЪ, и добился уза-

конен!я, наравнЪ съ русскими м$фрами, мЪръ метрическихъ,

ч5мъ подготовилъ введене метрической системы.
Вопросамъ промышленности онъ продолжаетъ однако

и дальше удЪфлять свое внимане. Вт 1897 году онъ задумы-
ваетъ большое издан!е: „Основы фабрично заводской промыш-

ленности“. Первый выпускъ („Топливо“) написанъ имъ са-

мимъ. Черезъ три года (1300) онъ переходить къ изданю

„Библютеки промышленныхъ знанй“. И здфсь первый вы-

пускъ („Учен!е о промышленности“) принадлежитъ его перу.
65 лЬтнимъ старцемъ онъ, по предложению министра фи-

нансовъ Витте, совершаетъ утомительное трехмЪсячное путе-
шестве по бездорожному Уралу для обсл$дования уральской
желВзодфлательной промышленности и выяснен!я способовъ

ея поднят!я. Уже черезъ 2 мЪЬсяца по возвращени въ Пе-

тербургъ онъ опубликовываетъ результаты своего обслЪдо-
вания въ обширномъ классическомъ труд$, свидтельствую-
щемъ объ удивительной трудоспособности МенлелЪева, оза-
главленномъ „Уральская желЪзная промышленностьвъ 1889г.“
Этотъ трудъ обнимаетъ 770 печатныхъ страницъ, содержитъ
огромное количество статистическихъ и техническихъ дан-
ныхъ, рисунковъ, чертежей, таблицъ и описан!йй заводскихъ
процессовъ.

КромЪ вопросовъ чисто научнаго, техническаго и про-
мышленнаго характера, живой, пытливый и разносторонний
умъ МенделЪева откликался на самые разнообразные вопро-
сы общественной жизчи. И имъ посвящены обстоятельныя

статьи и ицфлыя монограф!и. ОтмЪ5тимъ здфсь статьи о сель-
скомъ хозяйствЪ, о солнечномъ затмени, о спиритизмЪ,о ка-
лендарномъ объединен!и. Въ 1904 году онъ выпусталъ свои
„ЗавЪтныя мысли“, книгу, которая трактуетъ о народонаселе-

ни Росси, вн|Ъшней торговлЪ, о постройкЪ фабрикъ и развит!и
промышленности, о народномъ просвЪщен!и, особенно о выс-
шемъ образовани. о подготовкЪ преподавателей и профес-
соровъ, о наиболЪе полходящей для Росаи формЪ правле-
я и т. д. Черезъ 2 года (1906) онъ выпускаетъ новый,по-
истинЪ замфчательный трудъ: „Къ познанио Росси“. Въ немъ
онъ на основани данныхъ всероссйской переписи 1897 года
обсуждаетъ вопросъ о количествЪ населеня въ Росси, его
распред$лен!и и плотности, образовательномъ уровнЪ, нац!о-
нальности, вЪроиспов$ дани, промыслахъ, ремеслахъ, промыш-
ленности, произволствЪ и потреблен!и, сельскомъ хозяйствЪ,
ввозЪ и выеозЪ, домашнемъ и иностранномъ капиталЪ. Онъ
опредфляетъ центръ Росси и строитъ своеобразную карту
ея. О впечатлЪни, произведенномъ этой книгой, можно су-
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дить по тому, что въ течене шести м$5сяцевъ она выдержа-
ла 4 изданйя.

Въ научныхъ дебатахъ и при обсуждени спешальныхъ
вопросовъ въ комиссяхъ МенделБевъь былъ опаснымъ про-
тивникомъ, но въ частной жизни онъ былъ добрымъ, отзыв
чивымъ и религ!ознымъ человЪкомъ и ньжнымъ отцомъ —
онъ имБлъ 3 сыновей и 3 дочерей. Онъ не любилъ внфшня-
го блеска и былъ р5шительнымъ врагомъ всякой рекламы
и позы. Былъ большимъ знатокомъ живописи и очень лю-
билъ и цБнилъ серьезную музыку: его вторая жена Анна
Ивановна, урожденная Попова, донская казачка, была хоро-
шей художницей и великол5пной музыкантшей.

Онъ быль большимъ патр!отомъ, горячо любилъ Рос-
сю, желалъ видть ее крБакой внутри и сильной во внБ и
поэтому такъ особенно заботился о развитея производи-
тельныхъ силъ, зная, насколько он важны для народнаго
благосостоян!я и государственной мощи. Научныя и общест-
венныя заслуги МенделБева создали ему мровую славу. От-
крыт!е пертодической системы элементовъ, затЪмъ открыте
предсказанныхъ имъ новыхъ элементовъ, особенно же по-
разительное совпаден!е предсказанныхъ свойствъ съ дЪйст-
вительно найденными подняло на большую высотуего авто-
ритетъ среди европейскихъ ученыхъ. Въ Росси же химики
и физики признавали его величайшимъ изъ всЪхъ русскихъ
ученыхъ. Онъ былъ почетнымъ членомъ многихъ академ!
наукъ (Великобританской, Французской, Прусской, Римской
Шведской, Сербской, Краковской, Бельгйскойит. д.), почет-
нымъ членомъ многихъ химическихъ обществъ, почетнымъ
докторомъ Университетовъь Оксфордскаго, Кембр-джскаго,
Эдинбургскаго, Принстоунскаго, Геттингенскаго, удостоенъ
медалей Деви, Фарадея, Коплея и имБлъ свыше ста различ-
ныхъ ученыхъ отличий.

Въ Росси его имя было чрезвычайно популярно и из-
вЪстно каждому интеллигентному человЪку. Теперь же оно
извЪстно каждому школьнику во всЪхъ уголкахъ свЪта.

Онъ скончался 20 января 1907 года и погребенъ на Вол-
ковомъ кладбищф рядомъ съ могилой его матери, память
которой при жизни чтилъ какъ святыню.



ГлавнЪйпЦя работыД. И. МенделЪева изъ области
хими и физики.

Абсолютная температура кипфн!я.

Еще въ 1861 году МенделЪевъ, работая въ качествЪ
‚молодого стипенд!ата въ ГейдельбергЪ, совершенно самостоя-
тельно, въ своей собственной маленькой лаборатор!и, выпол-
нилъ н5сколько изслЬдованй, посвященныхъ вопросу о мо-
лэкулярномь сц5плени жидкостей и ихъ расширен!и при на-
грфвани. Изслфдуя расширене воды, спирта, эфира, бен-
зола и хлористаго кремн!я, онъ пришелъ къ заключению, что
выше температуры кип$ня расширен!е этихъ жидкостей
идетъ по тому же закону, что и при низшихъ температу-
рахъ. Съ повышенемъ температуры коэффищенть расшире-
ня жидкостей непрерывно возрастаетъ, а сцфплене умень-
шается вплоть до абсолютной температурыкипф$-
н1я, какъ онъ ее назвалъ. При абсолютзой температурЪ ки-
пън!я удБльное сцфплене а*=0, скрытая теплота испарения
4 также =0, и жидкость обращается въ паръ независи-
мо отъ давлен!я и объема. МенделБевъ такимъ об-
разомъ. ввелъ въ науку новое понят{!е объ абсолютной тем-
пературЪ кипБн!я, выше которой вещество не можетъ суще-
ствовать въ жидкомъ состоянии ни при какихъ давлен!яхъ и
существуетъь только въ видБ пара. Для того времени это
была см$лая идея. Черезъ 8 лтъ обширныя работы Эндрю-
са экспериментально подтвердили существован!е абсолютной
температуры кипфн1я, которую Эндрюсъ назваль критиче-
ской. Подъ этимъ именемъ она и утвердилась въ наукЪ и,
какъ извЪстно, представляеть одну изъ важнфйшихъ кон-
стантъ вещества, характерныхъ какъ для жидкаго такъ и
для газообразнаго состояня.

„Основы Хим!и“,

Въ 1869 году МенделЪевъ выпустиль въ свфтъ первый
томъ, а черззъ два года и второй томъ своего знаменитаго
учебника „Основы хим!и“. На этой книг воспиталось нЪ-
сколько поколБнйЙ русскихъ химиковъ и натуралистовъ, про-
никаясь критическимъ и философскимъ духомъ великагоав-
тора ея. „Основы Химм“ представляютъ собою дЪйствитель-
но замчательную книгу. въ которой не просто перечислены
извЪстные дотолЪ факты, и не сухо и безучастно переска-
заны чужмя мысли и теор!и, но все подвергнуто критической
обработк$, отдЪльныя явлен!я систематизированы, и каждая
глава сопровождена замфчашями обобщающаго характера.
Въ „Основахъ химм“ отражается личный взглядъ Менде-
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лЪева на самые разнообразные вопросы химической науки,
какъ теоретическаго такъ и прикладного характера. „Эти
‚Основы — любимое дитя мое“ — говоритъ `самъ Менде-
лЪевь — „въ нихъ мой образъ, мой опытъ педагога и мои.
задушевныя мысли“. Своимъ изложешемъ онъ особенноста-
рается возбудить въ читателБ пытливость, заинтересовать.
его результатами научнаго изсл$дован!я, которое по словамъ
МенделЪева „приводитъ хоть медленно, но в$рно къ пости-
жен!ю божеской правды, возвращаеть къ разумному благо-
душ!ю и указываетъ для порывовъ скромные, но твердые
пути къ достиженио возможнаго общаго благосостояния“.

Несмотря на то, что въ „Основахъ“ собранз огромная
масса разнообразнаго фактическаго матер!ала, онЪ совершен-
_но не похожи на справочную книгу, такъ какъ МенделЪевъ
непрерывно обращаетъ особое внимане на философскую
сторону излагаемой науки. Именно стремлене къ обобще-
ниямъ при писани „Основъ Химм“ и привело МенделЪева
къ открытию пер!одическаго закона и пер!одической системы
элементовъ, на которой, какъ на прочной основЪ, и поко-
ится все изложене учебника.

Пер!одическая система элементовъ, генетически нераз-
рывно связанная съ „Основами химии“, представляющая ве-
личайшую заслугу МенделЪева передъ м!ровой наукой, н$-
сколько подробн5е излагается во второй половинЪ настоя-
щаго очерка.

ИзслЪ5 дован!е газовъ.

Въ 1872 году МенделЪевъ принимается за большую и
и очень широко задуманную работу по изслБдован!ю газо-
ваго состоянйя матери. Эта работа, въ которой принимаетъ
участ!е значительное число молодыхъ сотрудниковъ: Шмидтъ,
Кирпичевъ, Еленевъ, Працъ, Каяндеръ, [орданский, Капустинъ,
Гемиланъ, БогускЙ и Гутковская — тянется почти десяти-
лъте (1872—1881). МенделЪевъ исходитъ изъ мысли, что
при высокихъ давленяхъ газы должны быть мене сжимае-
мы, нежели этого требуеть законъ Бойль-Мар!отта, но при
сильномъ разрфжени и ничтожныхъ давленмяхъ упругость
газа, по его мн$н!ю, должна прекратиться, т. е. способность
газа кь дальнфйшему расширенйо должна исчезнуть. Этимъ
можетъ быть объясненъ фактъ, что атмосферы различныхъ

небесныхъ т$лъ существенно отличаются другъ отъ друга.
МенделЪевъ полагалъ, что изучен!е газовъ, находящихся въ
состоян!и чрезвычайнаго разрЪженя должно приблизить къ
пониманйо природы м!'рового эфира, представляющаго пре-
дфльную форму вещества.

„Къ тремъ состоянямъ вещества“ — говоритъ Менде-
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лЪевъ — „твердому, жидкому и газообразному должно при-
бавить еще четвертое — эфирное, подразумЪвая подъ-
нимъ вещество въ крайнемъ возможномъ для него разрЪже-
ни“, Выяснене природы этого „эфирнаго“ состояшя веще-
ства и составляло конечную цфль исканй МенделЪева. Г1о-
этому онъ посвящаетъ особое вниман!е изученю разр$жен-
ныхъ газовъ и коэффищенту расширеня ихъ.

На работы по изслБдован!о газоваго состояня веще-
ства МенделЪевъ со своими сотрудниками потратилъ огром-
ное количество труда, терпн!я и изобр$тательности. Они
построили новые, особенно точные и чувствительные изм$-
рительные приборы, напримфръ, дифференшальный баро-
метрь въ шестнадцать разъ болЪе чувствительный, ч6мъ
обыкновенный ртутный барометръ '), примЪнили новые остро-
умные методы. Произведены были многочисленныя сер!и опре-
дЪлевшй при высокихъ и низкихъ температурахъ, при боль-
шихъ и малыхъ давлен!яхъ.

Но задача оказалась сильнфе воли и генН!я Мендел$ева.
Работа осталась незаконченной. Первая часть результатовъ
была опубликована въ монографи „Объ эластичности га-
зовъ, [ часть“ (1875). Вторая часть результатовъ осталась
даже неопубликованной. Главный результатъ этихъ изслЪдо-
ван! тотъ, что газы не только при давленНяхъ выше атмо-
сфернаго, но и въ разрфженномъ состоянйи отступаютъ отъ
закона Бойль-Мар!отта. При этомъ произведен!е изъ объема
на давлене съ увеличенемъ давленя возрастаетъ, т.е. про-

Ч (ру)
изводная тва 0.

Расширен!е жидкостей.

Въ 1884 г. МенделЪевъ опубликовалъ работу „О рас-
ширен!и жидкостей“, составляющую продолжене его работъ.
изъ 1861 года. Въ отличе отъ другихъ изслЪдователей, даю-
щихъ для вычисленя объема жидкости при различныхъ тем-
пературахъ довольно сложныя формулысъ н$Ъсколькими кон-
стантами, вродЪ напр. формулы Нип’а

г : 3 4И=1асв -+ ай, гдъ У, =1,

МенделБевъ предлагаетъ очень простую формулу вида

У= И! (1—6)

или для удЪльнаго вЪса формулу

= 4 (1—8,
1) Возникла мысль воспользоваться имъ для изм5рен!я разности вы-

соть — работа Менделфева „О барометрическомъ нивеллирован!и и высо-
томфрЪ“ (1876).



12

съ одной только константной А, которую онъ называетъ мо-
дулемъ расширен!я. Согласно этой формулЪ объемъ жидко-
сти или ея удфльный вБсъ оказывается линейной функшей
температуры, какъ мы это видимъ у газовъ (законъ Гей-
Люссака) — съ той только разницей, что здЪсь коэффи-
щентъ расширен!я м$няется съ природой жидкости. По Мен-
делЪеву коэффищентъ А для различныхъ жидкостей колеб-
лется въ пред$лахъ 0,00080 и 0,00155. И дЬйствительно, для
не слишкомъ большихъ температурныхъ интерваловъ про-
стая МенделЪевская формула позволяетъ вычислить расши-
рене большинства жидкостей съ хорошимъ приближенемъ.

Свою формулу МенделЪевъ вывелъ воспользовавшись
большимъ числомъ точныхъ опытныхъ данныхъ о расши-
’рени жидкостей, добытыхъ Торпе. ПослЪднй вмЪстБ съ
Риккеромъ связали формулу МенделБева съ уравненемъ
Фанъ-деръ-Ваальса и нашли очень простую зависимость
между МенделЪевскимъ модулемъ расширен!я А и критиче-
ской температурой. Формула Менделфева нашла и теорети-
ческое обоснование.

Самъ МенделБевь смотрБлъ на эту формулу какъ на
предЪльную, вполнЪ приложимую лишь къ идеальнымъ жил-
костямъ, подобно тому какъ газовые законыБойль Мартотта
и Гей-Люссака вполн$ приложимы лишь къ идеальнымъ га-
замъ. Такъ какъ вода сильно отличается отъ идеальныхъ
жидкостей, то МенделБевъ надФялся изсл5дован! мъ расши-
реня воды дойти до закона, регулирующаго расширене ре-
альныхъ жидкостей и газсвъ. Поэтому онъ занялся деталь-
нымъ опредЪленемъ расширения воды и этому вопросу по-
святилъ 2 работы: „Объ измБнен!и плотности воды“ (1891 г.)
и „ВЪсь опредБленнаго объема воды“ (1895 г.).

ИзслЪдован!е растворовъ. Гидратная теор!я.

Среди различныхъ вопросовъ, которымъ МенделЪевъ
посвятилъ большое вниман!е, находится вопросъ о природ
растворовъ. Съ его именемъ связана т, наз. гидратная
теор!я растворовъ.

По МенделЪеву при растворен!и дЪйствуютъ тБ же хи-
мическя силь, что и при образован!и опред$ленныхъ соеди-
нен!й — разница только въ различной степени прочности об-
разовавшихся комплексовъ. По его мнЪню опред$ленныя
химическ!я соединения представляютъ только частный, пре-
дЪльный случай неопред$ленныхъ химическихъ соединен,

каковыми являются растворы. Поэтому МенделЪевъ разсмат-
риваеть растворъ какъ опредБ$ленное химиче-
ское соединен!е раствореннаго т$ла съ во-
дой —въ общемъ случаБ съ растворителемъ—
находящееся въ состоян!и диссощ1ацти.
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Методомъ для доказательства своей точки зрЪнйя на при-
роду растворовъ Менделфевь выбралъ опредфлене ихъ
удЪльнаго вЪфса. Еще въ своей докторской работЪ „О сое-
динени спирта съ водой“ (1865 г.) онъ съ большой точно-
стью изсл$довалъ удфльные вЪса спирто-водныхъ растворовъ.
и нашелъ, что максимальное сжате при смЬшенши спирта
съ водой наблюдается для смЪси съ концентращей въ 45,88:
вЪс. °/ этиловаго алкоголя, при томъ независимо отъ
температуры въ предфлахъ 05° — 30°. Отсюла МенделЪевъ
дЪлаетъ выводъ, что спиртъ съ водой образуеть опредЪ-
ленное химическое соединен!е состава С,Н.ОН.ЗН,О. На-
сколько точны были численные результаты его измфренй
удфльнаго вЪса, видно изъ того, что его опытныя данныя.
въ Германи, Австр№и и Голландии приняты въ основу алко-

_ голометрии.
Черезъ 20 лБтъ МенделЪевъ вновь приступаетъ къ из-

слЪдованю растворовъ и въ н5сколькихъ крупныхъ рабо-
тахъ подробно развиваеть свою химическую точку зр$н!я.
на ихъ природу. НаиболЪе крупными работами въ этой об-
ласти являются: „ИзслЪдован!е удЪфльнаго вЪфса растворовъ“
(1884—7), „Объ удБльномъ вЪсЪ нормальнаго гилрата Н,5О.“
(ЯСурналъ русск. физ. хим. Об-ва 16, 455; 18, 4, 64; 19, 242),
„Изсльдован!е водныхъ растворовъ по удфльному вфсу“,
1887 г. (521 стр.). Основная идея Менделфева въ пониман!и
природы растворовъ состоитъ въ томъ, что раствореше ос-
новано на способности раствореннаго т$ла образовать съ ра-
створителемъ систему способную къ ассощаши и диссощащи.
Въ растворЪ частицырастворителя и раствореннаго тфла ас-
сощированы и образуютъ непостоянное, часто диссощиро-
ванное соединен!е, которое при боле низкихъ температу-
рахъ выпадаетъ изъ раствора въ вид опредфленнаго кри-
сталлическаго соединения.

Въ качествЪь метода для изслЬдованя МенделБевъь и
здЪсь прим$нялъ изучене улЪльнаго вЪса. Разсчитавь для
цфлаго ряда растворовъ приращене удфльнаго в$са $ ра-
створа съ увеличенемъ концентраши р раствореннаго тфла,
МенделЪевъ увидалъ, что производная 4$/@р поедставляеть
прямолинейную функпио: 45/ар = А -- 2Вр. Это положен!е онъ
провЪрилъ на растворахъ въ водф 233 различныхъ веществъ—
солей, кислотъ, спиртовъ, амм1ака и т. п. и не нашелъ ни од-
ного исключеня. Онъ предпринялъ затфмъ и собственныя
обширныя опредЪлен!я удфльнаго вЪса и въ сотрудничествЪ
съ В. Павловымъ, В. Тищенко, В. Бурдаковымъ, И. Шре-
деромъ и С. Вуколовымъ изучилъ удЪльные вфса раство-
ровъ сЪрной кислоты, ея гидратовъ, этиловаго алкоголя ит.д.
Эти растворы теперь служатъ школьными примфрами при:
изложени гидратной теор1и растворовъ. Для этихъ раство-
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фовъ, по МенделЪеву, прямолинейный характеръ производной
4$/Ар выражается не въ вид одной прямой, а въ видЪ
н5сколькихъ прямыхъ, перерывы которыхъ соотв$т-
ствуютъ по МенделБеву опредБленвымъ гидратамъ. Такимъ
образомъ для СФрной кислоты онъ принимаетъ существо-
ван!е моногидрата Н,5О, или $О.(ОН)., бигидрата Н,5О,-Н.О
или 5О(ОН)., тригидрата Н.$О,-2Н5О или 5(ОН),, гептаги-
драта Н,5О.-6Н.О и кромЪ того гидрата Н.$О,. 150 Н.О.
Первыя три соединен!я впослфдстви были дЪйствительно
выдфлены въ кристаллическомъ состоян!и. Пользуясь тмъ же
методомъ онъ пришелъ къ заключен, что въ спирто-вод-
ныхъ растворахъ имфются гидраты:

3С,Н.ОН.Н,О; С.Н.ОН-ЗН.О и С.Н.ОН. 12Н,0.

Особое вниман!е, по мнЪню МенделЪева, должно быть
посвящено разбавленнымъ растворамъ, ибо въ нихъ замб-
чается наиболЪе рЪзкое измЪнен!е свойствъ. Это по его мнЪн!ю
‚объясняется тЪмъ, что въ разведенномъ растворЪ вещество
находится въ очень разс$янномъ состоянши, подобномъ га-
зовому. И такъ какъ въ газовомъ состояви зависимость
свойствь отъ молекулярнаго в$са вещества регулируется
очень простыми законами (Бойль-Мар!отта, Гей-Люссака и
Авогадро), то есть основан!е думать, что и къ разведеннымъ
растворамъ будутъ прим$нимы столь же простые законы.
'Это утверждаеть МенделЪевъ въ 1884 году. А черезъ три
года Ван-т-Гоффъ, какъ изв$стно, развилъ осмотическую
‘теор!ю разбавленныхъ растворовъ, блестяще подтвердившую
эту основную мысль МенделЪева. Такъ какъ плотности раз-
бавленныхъ растворовъ, по наблюденямъ МенделБева, ясно
возрастаютъ съ увеличенемъ молекулярнаго вфса раство-
реннаго вещества, то для нелетучихъ веществъь опредЗлене

плотности ихъ разбавленныхъ растворовъ должно представ-
лять методъ для опредфленя ихъ молекулярнаго вЪса.

Гидратная теор!я растворовъ имфетъ, по мн$5вю Мен-
делЪева, то преимущество, что приложима не только къ
разбавленнымъ но и — при томъ главнымъ образомъ — къ кон-
центрированнымъ растворамъ, къ которымъ ни осмотическая
ни электролитическая теор!я не прим$нимы. Она позволяетъ
примнить одни и ТЬ же понятя къ образованйо опредз-

ленныхъ химическихъ соединен! и неопредЪленныхъ, за ка-
ковыя онъ считаеть растворы. „Въ этомъ смыслЪ“, гово-

ритъ онъ, „растворы можно согласовать съ атомистической

теор!ей, пользуясь понят!ями диссощащи и ассощащи, опре-

ДЪляющими, по моему мнЪнйо, природу растворовъ“.
По времени МенделЪевская гидратная теор!я почти

совпала съ осмотической теор1ей Ван-т-Гоффа и элек-
тролитической теорей !Арренйуса. Въ то время какъ ги-
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‚дратная теор!я давала лишь качественную характеристикура-
створовъ, посл$ аня двЪ позволяли предвидЪть и количе-
ственно разсчитать различныя свойства ихъ. Поэтому вна-
чалЪ гидратная теор!я не имфла успЪха. Но когда ста-
ло ясно, что осмотическая и электролитическая теор!и не
примЪнимы къ концентрированнымъ растворамъ, практически
наиболЪе важнымъ и интереснымъ, гидратная теор!я стала
привлекать къ себЪ все больше и больше вниман!я. Въ нф-
сколько видоизм$ненномъ вид она была расширена въ
сольватную теор1ю трудами Лопез’а, ВИ’а, \азБцгп’а,
АБезз’а, А. \егпега и др. Отклонен!я отъ аддитивной схе-
мы простого правила смЪшен!я, наблюденныя для многихъ
физическихъ свойствъ растворовъ — какъ плотность пара,
температура кристаллизащи, температура кипЪня, электро-
проводность, д1электрическая постоянная, тепловой эффекть,
тепловое расширен1е, удБльный вЪсъ, вязкость, поверхност-
ное натяжене, свЪтопреломлене, поглощен!е свЪта и др. —
заставило многихъ изслЪдователей признать въ процессЪ ра-
створен!я химическое дЪйстве, какъ это утверждалъ Д. И.
МенделЪевъ, и нынЪ гидратная или, общЪе, сольватная тео-
ря, правда въ нЬсколько измЪненномъ видЪ, служитъ одною
изъ тЬхъ плодотворныхъ идей, которыми химики и физико-
химики пользуются при изслфдованми концентрированныхъ
растворовъ и тЪхъ кристаллическихъь тфлъ, которыя изъ
нихъ выпадаютъ при ихъ охлаждении.

Гипотеза о происхожден!и нефти.

Вопросу о русской нефти МенделЪевъ посвятилъ свыше
20 статей какъ общаго такъ и спещальнаго характера. Онъ
самъ изслЪдовалъ продукты перегонки Бакинской нефти и
сравнивалъ ихъ составъ и физическия свойства съ продуктами
перегонки американской нефти. Своимъ примфромъ онъ вы-
звалъ появлен!е цфлаго ряда работъ, посвященныхъ изслЪ-
дованю русской нефти (Марковниковъ, Бейльштейнъ, Раку-
зинъ, Харичковъ и др.).

Въ научномъ отношени особенно интересна и ориги-
нальна гипотеза МенделЪева о происхождени нефти *). По-
сЪтивши въ 1876 году Пенсильванскй нефтяной районъ въ
АмерикЪ и затЬмъ Кавказскя мЪсторожден1я, МенделЪеръ
обратилъ внимане на то, что мЪстонахождешя нефти рас-
положены параллельно горнымъ хребтамъ (Аллеганскому и
Кавказскому). При подъемЪ горныхъ хребтовъ должны бы-
ли, по его мн$н!ю, образоваться трещины, черезъ которыя

*) „О происхождени нефти“ (карбидная теор!я). Журн.Р. Ф.Х. Общ.9, 36.
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вода должна получать доступъ внутрь земли. Съ другой:
стороны расплавленное ядро земли должно содержать боль-
шое количество жел$за, какъ въ металлическомъ вид, такъ.
и въ видЪ углеродистыхъ его соединенй. При дЪйстви во-
ды, особенно соленой, на карбиды желБза должны были об-
разоваться углеводороды. Проникая вмЪстЪ съ водяными па-
рами по трещинамъ въ верхн!е холодные слои, углеводоро-
ды сгущались и образовывали нефть. ПослЪдняя пропиты-
вала породы, сланцы, вм$стЪ съ теплою водою образовыва-
ла грязные вулканы, въ отдфльныхъ подземныхъ резервуа-
рахъ скоплялась и, сжатая, хранилась въ землЪ, растворивши
въ себЪ подъ давленемъ газь которые мЪстами вытЪсня-
ютъ нефть наружу въ видЪ фонтановъ. Этотъ процессъ мине-
ральнаго образован!я нефти продолжается, по мнЪн!ю Менде-
лЪева, и понынЪ. Ничтожную вращательную способность нефти
МенделЪевъь объясняетъ т$мъ, что находясь мног!е вЪка
подъ землей въ присутствии воды, нефть могла растворить.
различныя органическия вещества, находивиияся въ водЪ и
въ земныхъ пластахъ.

Эта, такъ назыв., минеральная гипотеза происхожде-
ня нефти долгое время пользовалась въ наук$ большимъ
вниман!емъ. НынЪ она замфнена гипотезой органогеннаго
(животнаго и растительнаго) происхожден!я нефти. Но Мен-
делЪевъ до конца дней своихъ остался вЪренъ своемувзгля-
ду и считаль его боле правдоподобнымъ нежели различ-
ныя гипотезы органическаго характера.

Химическое пониман!е м!рового эфира.

За пять лЬтъ до своей кончины МенделЪевъ высказалъ
нБсколько мыслей о природЪ м!рового эфира въ стать, ко-
торую онъ озаглавиль „Попытка химическаго пониманя м!-
рового эфира“ (1902). Это первая въ своемъ родЪ очень
смфлая попытка считать эфиръ за одинъ изъ химаческихъь
элементовъ. Имя въ виду, что м!ровой эфиръ проникаетъ
всЪ тБла природы, не дЪйствуя на нихъ въ то же время хи-
мически, МенделБевъ считаетъ, что элементъ, отвЪчающий
м!ровому эфиру, который онъ назвалъ „ньютон!емъ“, при:
надлежитъ къ нулевой группЪ пер!одическойсистемы(групп
благородныхъ газовъ). Предполагая далЪе, что средняя тем-
пература м!рового пространства равна приблизительно — 80°,
а масса наибольшей зв$зды превьшшаетъ массу солнца не бо-
лЪе чБмъ въ 50 разъ, оньъ вычисляеть скорость движеня
частицъ м!рового эфира и отсюда ихъ плотность, а затЪмъ
и атомный в$съ, который онъ считаетъ недалекимъ отъ
0,000.001 (принимая Н=1). Эта см$лая мысль МенделЪева
ждетъ еще своего подтверждения.
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Пер!одичесвй законъ и пер!одическая система элемен-
товъ.

Химическ!е элементы представляютъ тотъ основной ма-
тералъ, изъ котораго построена не только вся живая и мерт-
вая природа на землЪ, но и вся вселенная — вплоть до от-
даленнЪЙшихъ звЪздъ, какъ это несомнфнно доказывается
спектральнымъ анализомъ. Совершенно понятно, что съ тЪхъ
поръ какъ въ химической наукЪ утвердилось понят объ
элементахъ, начинаются попытки создать изъ нихъ стройную
систему, найти законъ, который бы охватывалъ самыя раз-
нообразныя ихъ свойства. Среди многочисленныхъ попытокъ
въ этомъ направлен!и сл$дуетъ особенно отм$тить „тр1ады“
Деберейнера 1829), „у1з ешидие“ Шанкуртуа (1862), „окта-
вы“ Нюлендса (1853) и аналоги Лотара Мейера (1864). Но
только МенделЪеву (1869) удалось открыть законъ, назван-
ный имъ пер1одическимъ закономъ, который дЪйстви-
тельно охватываетъ свойства вс$хъ элементовъ и ихъ сое-
диненй. При томъ МенделЪевъ не только проникъ въ фило-
софскую сущность закона, но и сумЪлъ такъ убЪдительно.
его доказать и вывелъ изъ него рядъ столь важныхъ слЪд-
ствй, впослдств!и блестяще оправдавшихся, что заставилъ
и другихъ ув$ровать въ истинность закона, который нывнЪ
является одной изъ важнфИшихъ основъ химической науки.

ХарактернЪйшимъ свойствомъ всякаго элемента является
его атомный вЪсъ, который опредЪляетъ тЪ количества ма-
тер!и даннаго элемента, которыя вступаютъ въ соединен!я
съ другими элементами. Атомный вЪсъ МенделБевъ и при-
нялъ за основу для суждения о свойствахъ элементовъ. Рас-
положивъ всф элементы въ рядъ по возрастающимъ атом-
нымъ вфсамъ, онъ замЪфтилъ, что свойства элементовъ, какъ
физическия такъ и химическя, пер!одически повторяются че-
резъ извЪфстное число элементовъ. И онъ формулировалъ свой
законьъ слБдующимъ образомъ: „Свойства простыхъ
тЬлъ, также какъ формыи свойства соединен! й
элементовъ, находятся въ перодической зависи-
мости отъ величины атомныхъ в$совъ элемен-
товъ“.

Это, значитъ, что свойства элементовъ, извЪстныхъ въ
настоящее время въ видЪ прочно существующихъ индивиду-
умовъ, не могутъ быть какими угодно, а отвфчаютъ ограни-
ченному числу главныхъ типовъ, которые пер!одически по-
вторяются. Масса атома измфняется въ широкихъ предЪлахъ,
но типы остаются неизм$нными, и число ихъ ограничено.

Философск смыслъ пер!одическаго закона состоитъ въ
томъ, что образован!е элементовъ и ихъ соединен! въ при-
родЪ идетъ не непрерывно, а скачками; между различными

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 2
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элементами и различными соединенями н$тъ промежуточ-
ныхъ представителей, а остаются пустыя мЪста.

На стр. 19 приведена пер!одическая система элементовъ
въ современномъ ея видф.

ВсЪ извЪстные въ настоящее время элементысоставля-
ютъ 7 перодовъ. Первый перюдъ состоитъ изъ 2 элемен-
товъ: Ни ВЕ, второй и трет! содержатъ по восьми /1—Е—№
и №—С/-—Аг, четвертый и пятый по 18: К—ВГ-Кг и
Ю6—/]—Хе, шестой 32 элемента: С5—ЕК/—Юп, въ седьмомъ
до сихь поръ изв$стно льшь начало — первые б элемен-
товъ (кончая ураномъ). Каждый пер!одъ, не считая 1-го, на-
чинается р$ёзко выраженнымъ, щелочнымъ металломъ и кон-
чается галоидомъ. Между пер1одами находятся элементы! „ну-
левой“ группы — благородные газы.

Внутри каждаго пер1ода всЪ физическ!я свойства измЪ-
няются въ строго опред$ленномъ порядк$ — въ огромномъ
большинствЪ случаевъ волнообразно. Разсмотримъ для при-
мЪра, какъ измфняется температура плавлен!я элементовъ въ
3-мь пер!одЪ:

№ Мо АГ < Р 5$ С Аг
Первый элементъ № плавится при сравнительно низкой

температурЪ 98°, второй М5 выше — при 650°, тремй А/ еще
выше, при 657°, четвертый еще выше — при 14149. Это мак-
симумъ, который отв$чаетъ серединЪ пер!ода. Дальше тем-
пература плавлен!я падаетъ: пятый элементъ Р плавится уже
при 44°, седьмой С/ при — 101°, а восьмой Аг при — 190°.
Та же картина наблюдается во всЪхъ остальныхъ пер!одахъ:
въ началЪ пер!ода — элементъ легкоплавюй, въ серединЪ —
максимумъ температуры плавленя, къ концу волна падаетъ.

Такой же волнообразный характеръ въ пер!одахъ по-
казываютъ и другя физическя свойства элементовъ: темпе-
ратура кип$ния, уд$льный вЪсъ, удфльные объемы, электро-
проводность, теплопроводность, электродный потенщалъ,
скорость переноса 1оновъ, цвЪтъ 1оновъ, магнитныя и д!а-
магнитныя свойства, растяжимость, твердость, коэффищентьъ
преломлен!я свЪта и цфлый рядъ другихъ.

Не только физическя свойства элементовъ, но и физи-
ческ!я свойства соединенподчиняются тому же пер!одиче-
скому закону, какъ это доказано для теплоты образования
окисей и хлоридовъ, для внутренняго треня соляныхъ ра-
створовъ ит. д.

Особенное вниман!е МенделЪевъ обратилъ на химиче-
скую сторону пер1одическаго закона и показалъ, что типы
кислородныхъ, водородныхъ, галоидныхъ и другихъ соеди-
ненй измЪняются также перодически. Въ тхъ семи‘ груп-
пахъ, на которыя МенделЪевъ ‘'раздЪлилъ всЪ элементы, чи-
сло атомовъ водорода, соединяющихся съ однимъ атомомъ
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элемента, возрастаетъ отъ одного — для первой группы —

до четырехъ въ серединЪ пер!ода и затьмъ снова падаетъ

до одного въ седьмой групп$. Для соединений съ кислоро-

домъ, сЪрой и галоидами наблюдается пер!одичность иного

характера: число атомовъ галоида, вступающихъ въ соеди-

нен{!е съ однимъ атомомъ элемента, возрастаетъ отъ одного—

въ началЪ пер!ода, до семи въ 7-ой групп$, затЬмъ обра-

щается въ нуль и снова повторяется въ томъ же порядкБ.

Въ большихъ пер!одахъ наблюдается двойная пер!одичность.

Пер!одическЙ законъ позволиль МенделЪеву создать

„естественную“ систему элементовъ, внесшую въ огромную

область разрозненныхъ химическихъ явлешй порядокъ и яс-

ность, и безконечно облегчившую пониман!е и изучене не

только химши, но и другихъ родственныхъ ей наукъ.

Теперь достаточно знать положене элемента въ пер!оди-

ческой системЪ, чтобы по одному этому признаку опредЪ-

лить Физическя и химическия свойства какъ самого элемента,

такъ и его соединен, даже его атомный вЪфсъ, при томъ

независимо отъ того, извЪстенъ ли самый элементъ на зем-

ЛЪ или еще не открытъ. Глубоко ув5ренный въ томъ, что

открытая имъ пер!одическая система элементовъ представ-

ляеть выражене истиннаго и точнаго закона природы, Мен-

делЪевъ сдфлалъ изъ него цфлый рядъ логическихъ выво-

довъ, изъ которыхъ наиболЪе важны два: предсказане

ствойствъ элементовъь еще неоткрытыхъ и исправлене значе-

нй атомныхъ вфсовъ, неточно опредБленныхъ.

Заслуга Менделфева при открыци пер!одическаго закона

состояла не въ томъ или, вЪрнЪе, не только въ томъ, что,

какъ онъ самъ скромно ‘разсказываетъ „написалъ на карточ-

кахъ назван!я всЪхъ извЪстныхъ элементовъ, ихъ атомные

вЪса и главнЪйция свойства и пытался ихъ расположить въ

порядк$ возрастающихъ величинъ атомнаго вЪса“. Весьма

возможно, что то же самое дфлали ранфе его мноме друге,

искавше правильности въ свойствахъ элементовъ и ихъ со-

единенй. Генальность, см$лый полеть мысли и р$»шитель-

ность МенделЪева сказались въ томъ, что онъ въ огромной

массЪ фактовъ, представлявшихъ сырой, недостаточный и во

многомъ неточный матералъ, сум$лъ усмотр$ть то, что

было общее, главное, основное, и разъ понявъ сущность ос-

новного закона, не побоялся, на основан!и этого закона, при-

знать невЪрнымъ то, что считалось тогда точно установлен-

нымъ, и наоборотъ, признать за несомн$нное то, что въ то

время казалось фантастическимъ.

Исправлен:е атомныхъ вЪсовъ.

Въ самомъ дЪлЪ, за атомные вЪса элементовъ обычно:

принимаются тЪ величины, которыя, являются результатомъ
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многолЪтнихъ кропотливыхъ изсльдовашй выдающихся пред

‹ставителей химической науки, устанавливающихъ столь же

кропотливымъ трудомъ т признаки, по которымъ опредЪ-

ляется сходство различныхъ элементовъ между собою. При-

нятые до 1869 года атомные вЪса значительнаго числа эле-

ментовъ не укладывались въ рамки пер!одической системы.

Въ то вре»я было неизвЪстно, что эти атомные вЪса опре-

лълены невфрно. Между тЪмъ нев$рныя величины извраща-

ли необходимый Мендел$еву порядокъ распредЪления эле-

ментовъ по атомнымъ вЪсамъ. Но точные законы природы

исключен! не терпятъ, и Менделфеву приходилось или при

знать перодическзаконъ неточнымъ или измфнить атом-

ные вЪса элементовъ, не находившихъ себЪ соотвЪтствую-

щаго мЪста въ системЪ. МенделЪевъ не задумался произве-

сти соотв$тствующия изм5невя атомныхъ в$совъ бериллЯя,

титана, индя, церия, осмя, иридия, платины и урана, а за

тьмъ принялся за экспериментальную провфрку произведен-

выхъ измненй и приглашалъ къ такой же пров$ркЪ другихъ

узченыхъ, чтобы установить првильность открытаго имъ за-

кона.
До 1879 года атомный вЪсъ бериллия принимался рав-

нымъ 13.5, а окиси Ве придавалась формула Ве,Оз анало-

гично окиси алюмивя, хотя Авдфевъ еще въ 1819 годуна-

стаивалъь на формулЪ ВеО и считаль Ве аналогомъ магния.

Но при атомномъ в5сЪ 13.5 для берилля не было мЬста въ

пер!одической системь МенделЪевъ на основании цфлаго ря-

да признаковъ принялъ для Ве атомный вЪсъ 9 и помЪстилъ

его во второй групп$ между /Г и В. Обширныя изслЪдова-

в!я Браунера надъ химическими и физическими свойствами

берилля, и опред$леше Нильсономъ и Петерсономъ — до

того главными защитниками трехвалентности берилля —

плотности пара хлористаго бериллия, которая оказалась рав-

ной 40, дали опытное доказательство въ пользу двухатом-

ности берилля и атомнаго вЪса 9, какь это вытекало изъ

пер1одической системы.
Атомный вЪсъ титана принимался равнымъ 52. Менде-

лъевь на основани ‘перодической системы принялъ его

близкимъ 48, что и подтвердилось впослЪдств!и, послЪ тща-

тельныхъ изслфдован!й Торпе (47.9).

ИндИй считался до МенделЪева двувалентнымъ элемен-

томъ. Атомный вЪсъ его принимался равнымъ 75,6. Но въ

такомъ случаЪ для него не было мЪста въ пер!одической

системЪ. МенделЪевъ принялъ для него атомный вЪсъ близ-

кимъ кь 113. При этомъ онъ оказался аналогомъ алюминя

и нашелъ въ системЪ мЪсто между С4 и 5л. И дЬйствитель-

но, опредЪлен!я теплоемкости металла, выполненныя впослЪд-

сти самимъ МенделЪевымъ (с=0,055) и Бунзеномъ (с=0,057),
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существоване инщевыхъ квасцовъ, подобныхъ алюмин!е-
вымъ, особенно же опред$лен!е плотности пара хлористаго
инд!я, произведенное Нильсономъ и Петерсономъ, вполнЪ

подтвердили точку зря Менделева.
Для цер!я принять былъ атомный вЪсъ 92. Эта величи-

на стояла въ противорЪчи съ пер!одической системой. Мен-

делЪевъ опред$лилъ для него теплоемкость, на основан!и

которой атомный в$съ оказался равнымъ 138, и церйй полу-
чилъ мЪсто въ 4й группЪ за Ва и Га.

Урану придавали, вслЪдъ за Пелиго, атомный вЪсъ 120.

МенделЪевъ на основани пер!одической системы удвоилъ

это число и помБстилъ уранъ въ шестую группу въ качест-
вЪ аналога Си, Мо и И’. Обширныя изслЪдования Роско, осо-

бенно же опредфлеше Циммерманномъ плотности пара (С/

и ОВг, вполнф подтвердили это изм$нен!е.
Согласно Берцелусу и Фреми, атомные вЪса иридя,

платины и осмя шли въ порядкЪ: =197, РЁ=198 и Оз=199.

МенделЪевъь измЪнилъ этотъ порядокъ и поставилъ Оз впе-

реди /г и РЬчто и подтвердилось дальнЪйшими изслЪдова-

нями элементовъ платиновой группы.

Предсказан!е свойствъ неизв5 стныхъ элемен-
товъ.

Ко времени открытя пер!одическаго закона извЪ$стно

было всего 63 элемента. Въ МенделЪевской таблиц, состав-
ленной на основан!и пер!одическаго закона, оказалось много

пустыхъ мЪстъ, на которыхъ должны были бы стоять эле-

менты съ опредЪленнымъ атомнымъ вфсомъ Ихъ отсутствые

вначалЪ сильно затрудняло отыскане дЪйствительнаго по-

рядка. МенделЪевъ имфлъ смЪлость заявить,что на этихъ мБ-

стахъ должныстоять аналоги уже извЪстныхъ элементовъ, въ

томъ числЪ эка-боръ, эка-алюмин!, эка-силищй, эка-марга-

нецъ, три-марганецъ, дви теллуръ, дви-цезий и эка-танталъ. Три

изъ этихъ гипотетическихъ тогда элементовъ, именно эка-

боръ, эка-алюмивЙ и эка-силищй, онъ даже описалъ подроб-

нЪе и, на основан свойствъ извфстныхъ ихъ аналоговъ,

предсказалъ свойства не только самихъ элементовъ, но и

ихъ соединен. МенделЪевъь имфлъ великое счастье и ра-

дость дожить до открытя вс$хъ трехъ элементовъ, при

чемъ свойства какъ самихъ элементовъ, такъ и ихъ соеди-

нен!Й поразительно совпали съ его предсказан!ями.

Въ августЪ 1875 года Лекокъ де Буабодранъ при по-

мощи спектральнаго анализа открылъ въ цинковой обманкЪ

изъ Пьеррефита новыйэлементъ, названныйимъ, по имени его

страны, галмемъ. На основани краткаго описашя хода от-

крыт!я и свойствъ новаго элемента, сообщеннаго Парижской
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академ!и наукъ, МенделЪевъ заключилъ, что открытый эле-
ментъ не что иное, какъ предсказанный имъ эка-алюминй, о
чемъ тотчасъ же увфдомилъ академ наукъ въ Парижф,
повторивъ при этомъ свои предсказан!я, сдЪланныя въ 1870г.
Совершенно естественно, что химический м!ръ съ напряжен-
нымъ вниман!емъ сталъ ожидать результатовъ эксперимен-
тальныхъ изслЪдованй Лекокъ де Буабодрана: дЪло шло не
только о свойствахт, новаго элемента, но и о проврк$ пра-
вильности перодической системы, на которую въ Европ
вначалЪ не обратили должнаго вниманя. Ч$мъ дальше шло
изслфдован!е галля, тЪмъ полне становглось торжество
МенделЪева: свойства галлля вполнф совпали ‹0 свойствами
эка-алюмин!я, какъ это видно изъ нижесл$дующаго сравнен!я:

Эка-алюмин!й Галлй

(МенделЪевъ, 1870) (Л. де Буабодранъ, 1875)

Атомный вЪсъ ок. 68 69.9
УдЪльный вЪсъ 5.9—6,0 5,96
Атомный объемъ 11,5 ТЫ Й

Этотъ крупный успфхъ заставилъ европейскихъ химиковъ
обратить серьезное вниман!е на пер!одический законъ. Статьи
МенделЪева о пер!одическомъ закон были переведены на
французски англйскЙ языки, и идеи его такимъ образомъ
сд$лались доступными всему химическому м1ру.

Въ 1879 году шведскому химику Нильсону удалось вы:
дЪлить изъ скандинавскихъ минералооъ еуксенита и гадо-
линита новый элементъ, названный имъ сканд!емъ. Менде-
лЪевъ могъ отпраздновать новый тр1умфъ: скандй по своимъ
свойствамъ оказался идентичнымъ съ предсказаннымъ имъ
эка-боромъ. Когда, послЪ детальнаго изслЪдован!я, Нильсонъ
въ этомъ совершенно убЪдился, онъ пишетъ: „..такъ под-
тверждаются самымъ нагляднымъ образомъ разсуждения рус-
скаго химика, позволивиия не только предвидЪ$ть существо-
ван!е названныхъ простыхъ тЪлъ, но и напередъ указать ихъ
важнЪйшия свойства“.

Въ 1885 году профессоръ Фрейбергской Горной Акаде-
ми Клеменсъ Винклеръ, анализируя минералъ аргиродитъ,
найденный въ шахт Нипше]$Ёг Рипасгибе близъ Фрей-
берга въ Саксонии, открылъ новый элементъ, который онъ
сначала прннялъ за аналогъ сурьмы и назвалъ „германемъ“.
Но уже на основан!и краткаго описан!я, напечатаннаго имъ
въ февралЪ 1886 г. въ ВеисШе аег Оешщ. Свет. Оезезсвай,
Менделевъ и одновеменно съ нимъВ. Рихтеръ и Л. Мейеръ
заявили, ч10 ногый элементъ является предсказаннымъ Мен-
делЪевымъ эка-силишемъ, аналогомъ кремн!я. Дальнфйцияи-
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слЪдован!я Винклера вполн$ подтвердили это указане,т.к.
свойства германя и его соединенй полностью совпали съ
предсказанями МенделЪева для эка-силишя. Такъ какъ свой-
ства эка-силишя были предсказаны Менделъевымъ подробнЪе,
чБмъ остальныхъ элементовъ, то будетъ интересно сопоста-
вить эти предсказан!я съ реальными результатами, получен-
ными для германия.

Экасилишй

МенделфЪевъ, 1870 г.

Металлъ

сБраго цвфта
трудноплавюй
атомный вЪсъ ок. 72
удфльный вЪсъ 5,5
атомный объемъ 13

будеть слабо дЪйствовать на кис-
лоты, легче на щелочи;

при накаливан!и будетъ перехо-
дить въ окись Е$О..

1550
трудноплавка
слабо кислотный окисель
удфльный вЪсъ 4,7
молекулярный объемъ ок. 22
образуетъ хлоридъ ЕзСЫ

Е$С1,

жидкость
кипящая нЪск. ниже 100°
удфльный вфсъ при 0° ок. 1,9
дастъ металлоорганическое соеди-

нене Ез(С.Н5):

Е$(С.Н.),
жидкость
температура кипфня ок. 160°

плотность ок. 0,96

Германй

Винклеръ (\/), 1886 г.
и позднфйцие изсл5дователи

Металлъ

СсБроватаго цв$та
температура плавлен!я 958,5°
атомный вЪсъ 72,3(\/) со
удфльный вЪсъ5,469(\\); 95 =5,35
атомный объемъ 13,2(\/); У} =13,5

трудно реагируетъь съ кислотами,
легко сплавляется со щелочами.

при накаливан!и на воздухЪ даеть
двуокись аеО..

бе0.

трудноплавка
слабо кислотный окиселъ

удьльный вЪсъ 4,703 \/)
Молекул. объемъ 22,16 (\\)
образуетъ хлоридъ @еС1,

бес
жидкость
температура кипЪн!я 86°
удъльный вЪсъ =1,887
даеть металлоорганическое соеди-

нен!е Се(С-Н.)

@е(С.Н;),
Жидкость
темпер. кипън!я 160°(\/);1 63,5° (Ден-

нисъ, 1975)
плотность ок. 1,0(\/); 0,991 (Деннисъ,

1925)

Отм$чая воистину поразительное совпадене предска-
зай МенделЪева и результатовъ опыта, Винклеръ замЪчаетъ:
„Всли мы въ герман!! им5емъ дЪло съ замБчательнымъ са-
мимъ по себЪ элементомъ, изучен! котораго доставляетъ
великое наслажден!е, то изслЪдоване его свойствъ представ-
ляетъ необыкновенно привлекательную задачу еще въ томъ
отношен!и, что задача эта является какъ бы пробнымъ кам-
немъ человческой проницательности и пророческаго дара
предвидЪня МенделЪева. Врядъ ли можеть существовать бо-
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лЪе ясное доказательство справедливости учен!я о пер!одич-
ности элементовъ, чёмъ овоплощенше до сихъ поръ гипоте-
тическаго „эка-силищя“; оно составляетъ, конечно, болЪе
чЪмъ простое подтверждене см$лой теор1и, оно знаменуетъ
собою выдающееся расширен!е химическаго поля зрЪнИя,ги-
гантскЙ шагъ въ царство познан!я“.

ПослЪ смерти МенделЪева открыты были и друге пред-
сказанные имъ элементы. „Двителлуръ“ открыла г-жа Кюри
въ видЪ рад1оактивнаго элемента полон!я. „Эка-танталъ“ былъ
открытъ въ видЪБ радоактивнаго элемента протоактинйя.
Очень поучительно открыте мазур!я (МенделЪевскаго „эка-
марганца“) и особенно ренйя (МенделЪевскаго „три-марганца“)
сдЪланнаго супругами Ноддакъ въ 1925 году. Зная заранЪе
изъ пер!одической таблицы атомный в$съ реня, приблизи-
тельно средый между атомными в$сами вольфрама и осмия,
т. е. около 187, супруги Ноддакъ могли теоретически, на
основан!и закона Мозелея, разсчитать длину волнъ различ-
ныхъ спектральныхъ линэтого элемента и заранфе опре-
дЪлить ихъ положенше въ различныхъ сер1яхъ рентгеновскаго
спектра. Рентгеноскопическй анализъ, дЪйствительно, оказал-
ся очень надежнымъ методомъ въ поискахъ новыхъ элемен-
товъ и оказалъ супругамъ Ноддакъ неоц$нимыя услуги при
открыт!и рен!я. Пер1одическая система оказала имъ услуги
еще и въ томъ отношени, что они могли впередъ опред$-
лить, какими химическими свойствами должныобладать сЪр-
нистыя, кислородныя и друшя соединеня реня, и такимъ
образомъ напередъ опредЪлить методы его выд$лен!я изъ
минераловъь — колумбита, танталита, гадолинита и особенно
молибденита, въ которыхъ, въ видЪ примЪси, встрЪчается
этотъ рЬдкэлементъ.

Планом$рные поиски рен!я, какъ это дЪфлали супруги
Ноддакъ, и другихъ еще недостающихъ элементовъ похо-
жи на исканйя астронома, который, разсчитавъ теоретически
положен!е небеснаго тфла, дотолЪ еще неизвЪстнаго, раз-
считавъ его размЪфры, скорость и направлене движен!я и
друг!я характеризуюция его величины, сталъ бы на основа-
н!и этихъ признаковъ искать его на небесномъ сводЪ,и, най-
дя, убЪдился въ правильности своихъ теоретическихъ вы-
кладокъ. Разница только въ томъ, что въ то время какъ от-
крыте звЪзды явилось бы лишь тр!умфомъ отвлеченной мы:
сли, открыте новаго элемента послЪ планомфрныхъ поисковъ,
будучи не менЪе поразительнымъ торжествомъ человЪческа-
го ген1я, имЪеть еще то практическое значен!е, что новый
элементъ можетъ оказаться полезнымъ въ повседневной жиз-
ни и послужить на пользу цивилизаши, какъ мыэто видЪли
на примЪрЪ радя (медицина), благородныхъ газовъ (гелй —
для дирижаблей, неонъ — для освЪщен!я) и какъ это можно
ожидать и для рен!я.
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Благородные газы.

Въ 1894 году Релей и Рамзай, сравнивая между собою
удЪльные вЪса азота, выдфленнаго изъ воздуха и получен-
наго изъ его соединен, открыли аргонъ и признали его,
по характерному спектру, за самостоятельный элементъ. Атом-
ный вфсъ его оказался равнымъ 39,9. Для элемента съ та-

кимъ атомнымъ вЪсомъ въ тогдашней пер!одической систе-

м5 мЪста не было. Такъ какъ аргонъ при этомъ оказался
веществомъ очень инертнымъ и ни въ какя химическ!я со-
единен!я не вступалъ, а полученъ былъ изъ воздуха, то Мен-
делфевъ вначалЪ отказался признать его самостоятельнымъ
элементомъ и считалъ его инертнымъ видоизм$нен!емъ азота
‚подобно тому, какъ озонъ является активнымъ видоизмЪне-
немъ кислорода. Между тфмъ, въ слЪдующемъ году (1895)
Рамзаю удалось изъ клевеита выдфлить гели, оказавпийся

аналогомъ аргона, а еще черезъ 3 года (1898 г) Рамзай и
Траверсть фракщонированной перегонкой выд$лили изъ воз-
духа, кромЪ аргона и геля, еще три элемента: неонъ, крип-
тонъ и ксенонъ. ВсВ пять элементовъ, (съ атомными в5сами:

гелй — 4, неонъ — 20-2, аргонъ — 39-9, криптонъ 82.9
и ксенонъ — 130. 2)составили совершенно однородную груп-
пу, всь члены которой обладали несомн$нными признаками
самостоятельныхъ элементовъ и сходны были между собою

въ томъ отношен!и, что ни одинъ изъ нихъ не вступалъ ни
въ какя реакщи съ какимъ-либо другимъ извфстнымъ эле-
ментомъ, почему и получили назван!е благородныхъ газовъ.

Но ни для одного изъ нихъ не оказалось мЪста въ группахъ

МенделЪевской таблицы. Выходъ изъ создавшагося затруд-
нительнаго положен!я нашелъ бель!йскШ химикъ Эррера и
одновременно и самъ Рамзай. Они предложили образовать

изъ благородныхъ газовъ самостоятельную „нулевую“ груп-

пу и помстить ее въ МенделЪевской таблиц между седь-
мой и первой группой. Съ этимъ предложенемъ согласился

и МенделЪевъ. РЪшене оказалось совершенно правильнымъ,

какъ показали позднЪйш!я изслЪдован!я рентгеновскихъ спек-
тровъ. Философскй же смыслъ нулевой гпуппы состоитъ въ
томъ, что она представляеть элементы съ нулевыми хими-
ческими свойствами: при переходЪ отъ р$зко отрицатель-
ныхъ галоидовъ къ рЪзко положительнымъ щелочнымъ ме-
талламъ, природа, на мЪстЪ перехода черезъ нуль, располо-
жила элементы съ нулевыми свойствами.

„Больныя“ мъЪста,

Несмотря на то, что отрыт!е каждаго новаго элемента
все боле укрфпляло положене пер!одической системы, въ
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ней все же имЪлось нфсколько „больныхъ“ м5стъ не нахо-

дившихъ себЪ объяснения. Такъ три пары элементовъ: ар-
гонъ— калй, кобальтъ—никкель и теллуръ-—1одъ были раз
м5щены въ системЪ противно основному ея принципу — не
въ порядкЪ возрастающихъ атомныхъ вфсовъ. Въ самомъ
ДЪлЬ, по ихь атомнымъ вЪсамъ.

К — 39.1 М — 58. 68 ] = 126.92
Аг — 39.9 Со — 59.97 Те — 127.5

кайй долженъ въ таблицЪ предшествовать аргону, никкель —
кобальту и 1одъ — теллуру. Между 15мъ по своимъ хими-
ческимъ свойствамъ калй вн всякаго сомнфн!я принадле-
житъ къ групп щелочныхъ металловъ, а аргонъ — къ груп-
ПЪ благородныхъ газовъ; теллуръ является несомн$ннымъ

аналогомъ сЪры и селена, а 1одъ принадлежитъ къ харак-
терной группЪ галоидовъ; никкель является аналогомъ пал-
ладя и платины, а кобальтъ родя и иридя. Поэтому всь
три пары элементовъ должны быть расположены въ табли-
0$ не въ порядкЪ возрастающихъ атомныхъ вфсовъ, а въ
обратномъ порядкЪ, какъ это сдфлаль и самъ МенделЪевъ.
Долгое время предполагалось, что атомные в$са этихъ ше-
сти элементовъ опредЪлены недостаточно точно, что они со-
держатъ трудно отдЪлимыя прим$си еще неизв$стныхъ эле-
ментовъь и т. д. Поэтому опредфленю атомныхъ вЪсовъ
этихъ шести элементовъ посвящено было особенно много
вниманя. Но самыя тщательныя изслЪдован!я Стаса и дру-
гихъ выдающихся химиковъ съ несомнфнностью утвердили
фактъ, что атомный в$съ аргона больше чфмъ кал; ко-

бальта — больше чЪмъ никкеля, а теллура — больше ч$мъ
1ода. Эта ненормальность въ пер!одической системЪ остается
и до настоящаго времени.

Ръдкоземельные элементы.

Еще болЪе рЪзкое исключенше представляла группа рЪд-
коземельныхъ элементовъ, состоящая изъ 15 членовъ, изъ
которыхъ до настоящаго времени извЪфстно только 14: лан-
танъ, церй, празеодимъ, неодимъ, элементъ съ порядковымъ
числомъ 61, самарй, еврошй, гадолинй, терб1!, дидимъ,голь-
м, эрбй, тулй, иттербМи и лутецй. Минералы, содержа-
шие перечисленные элементы (гадолинитъ, монацитъ, самар-
скитъ, еуксенитъ, клевеитъ и др) встрЪчаются р$дко. При
близости химическихъ свойствъ, эти элементы трудно под-
даются раздЪлен!ю, а потому подробное изслБдоване ихъ
представляетъ значительныя трудности. Но чмъ. дальше
шло изучен1е, тБмъ отчетлив$е выдфлялась ихъ индивиду-
альная элементарная природа. Въ то же время такя физиче-
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ск!я свойства какъ удфльный вЪсъ, температура плавлен!я,

электропроводность и др., по смыслу перодическаго закона,

должны были бы у рЬдкоземельныхъ элементовъ, какъ и у

другихъ, съ увеличешемъ атомнаго в$са сначала возрастать,

а затЪмъ уменьшаться, и соотвЪтственно этому должно было

бы измфняться число атомовъ кислорода, хлора и разныхъ

эквивалентовъ, приходящихся на одинъ атомъ р$фдкоземель-

наго элемента. На самомъ дБлЬ этого не наблюдается. Фи-

зическ!я свойства всфхъ 14 элементовъ различаются слабо, а

типъ характернаго окисла остается для большинства одинъ и

тотъ же — Ю.О.. По своимъ химическимъ свойствамъ большая

часть ихъ принадлежитъ къ третьей группЗ пер!одической

системы. Но въ такомъ случаф въ МенделБевской таблиц$

‚мЪста для нихъ не было. Эта аномаля нашла свое объясне.

зе лишь въ посл5днее время.

Дальнъйшая судьба перодической системы.

Рад! оактивные элементы.

Наибольшее затруднен!е для пер!одической системы

представляло открытизотоповъ, обнаруженныхъ впервые

у радтоактивныхъ элементовъ. Это открыме требуетъ бо-

лЪе подробнаго объяснения.
Какъ извЪстно, въ концф прошлаго столфлйя (1898 г.)

супруги Кюри открыли рад. Къ открыто новаго элемента

химики всегда относятся съ необычайнымъ интересомъ, въ

ожиданм, что новый пришелецъ изъ невфдомаго м!ра помо-

жетъ приподнять завЪсу надъ какой-нибудь важной тайной

природы. Рад оправдалъ такя ожидания какъ никакой дру-

гой элементъ. Оказалось, что онъ отличается отъ всБхъ до-

толЪ изв$стныхъ элементовъ тфмЪъ, что какъ самъ элементъ,

такъ и его соединеня непрерывно излучаютъ тепло и свЪтЪ.

Лучи изъ него исходящие — троякаго рода. «-Лучи — мате-

ральной природы, несутъ двойной положигельный электри-

ческзарядъ и представляють потокъ ядеръ атома геля,

двигающихся со скоростью 18 000 килом./сек. В-Лучи — ка-

тодные лучи, представляющие потокъ отрицательныхъ элек-

троновъ, несущихся со скоростью около 150 000 килом. въ

секунду. \-Лучи оказались рентгеновыми лучами, самыми

жесткими изъ всЪхъ до сихъ поръ изслфдованныхъ, съ дли-

ною волны порядка 10—‘—10—1 сантиметровъ.
ДальнЪйния изсльдован!я показали, что излучен!е рамя

вызывается его распадомъ, при чемъ изъ радия, который по

всЪмъ своимъ свойствамъ долженъ быть признанъ самосто-

ятельнымъ элементомъ, образуются новые элементы, тоже



29

весьма характерные. Только что было упомянуто, что @-лучи

состоятъ изъ ядеръ атома гел1я, котораго ат. вЪсъ==4. Но

кромЪ геля при распадЪ ращеваго атома (ат. въсъ = 226)

получается еще одинъ элементъ, именно радонъ, съ атом-

вЪс, —=922. Радонъ въ свою очередь производитъ излучене,

распздается и даетъ новый элементъ, названный пока ра-

дНемъ А, послЪдьй излучая, даетъ рай В, этотъ радй С,

изъ котораго получаются С’и С”, далБе Ла), КаЁ, КаР и

ЮаС. ПослЪдн!Й есть нечто иное, какъ хорошо изв5стный

намъ свинецъ.
Оказалось дал$е, что и самъ радй является продук-

томъ превращен!я другого давно извЪстнаго элемента —

урана и образуется лишь въ результатЪ пятаго его превра-

щен!я. Не только уранъ и ради, но и друпе элементы, какъ

тор, актин, висмутъ и талй тоже оказались рад1оактив-

ными, т. е. распадающимися съ образовашемъ новыхъ эле-

ментовъ, которыхъ теперь изв$стно уже около 40. Харак-

терная особенность всЪхъ ихъ состоитъ въ томъ, что ихъ

жизнь ограничена опредфленнымъ промежуткомъ времени.

Если разсчитать время, въ течене котораго каждый изъ

новыхъ элементовъ распадается на половину, то для н$Ъко-

торыхъ элементовь оно выразится всего низчтожнЪйшими

долями секунды, для другихъ минутами, для третьихъ ча-

сами, днями, мЪсяцами, годами и тысячелЬтями. Самъ радй

сравнительно долгов$ченъ и на половину распадается въ

1850 лЪтъ, уранъ въ 5 миллардовъ, а тор!въ 16 миллар-

довь ЛЬТЪ.
Изъ всфхъ новыхъ рад1юактивныхъ елементовъ только

два, именно ради радонъ, получены въ такихъ количе-

ствахъ, которыя позволяютъ опредфлить ихъ атомные вЪса

обычными методами. Для всЪхъ остальныхъ, которые по-

лучены въ большинствЪ случаевь въ невфсомыхъ количе-

ствахъ, атомные вЪса опредЪлены рад!оактивными методами.

Такъ какъ при ©-излучени происходитъ потеря ядра атома

гел!я, въ которомъ практически сосредоточена вся его масса,

то очевидно, что новый элементъ, получающися одновре-
менно съ гелемъ, долженъ имфть атомный вЪсъ на 4 еди-

ницы меньшИй чЪмъ материнсюй элементъ. Для распада

рад!я, это доказано съ несомнфнностью обычными методами:

Юп(222) = Юа(226) — Не(4). При этомъ вслфдстые потери ма-

теринскимъ элементомъ двухъ положительныхъ зарядовъ,

дочерн!Й элементъ, согласно правилу Фаянса и Содди, пере-
мЪщается въ перодической системЪ на двЪ группы влЪво.

Такъ Ра, Юп. 1аА и КаВ, образующиеся всЪ въ результатЪ
а-излученя, занимаютъ въ перодической системЪ мЪставо И,0,

М! и [\ группахъ. Въ случаЪ В-излученшя материнский атомъ те-
ряеть лишь отринательный электронъ, масса котораго въ.
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1840 разъ меньше массы легчайшаго водороднаго атома. По-

теря его лишь ничтожно отражается на атомномъ вЪсЪ, и

потому атомный в$съ дочерняго элемента практически оди-

наковъ съ атомнымъ в5сомъ материнскаго, но вслЪдств!е
потери послБднимъ одного электрона дочернй элементъ въ

пер!одической системЪ перемщается на одну группу вправо.

Такъ ЮаС, образующийся изъ КаВ с Визлученемъ, перехо-

дитъ изъ [У группы въ У-ую и обладаетъ свойствами ви-

смута.
Съ точки зрфн!я МенделЪевской пер1одической системы

существован!е новой большой группы радоактивныхъ эле-

ментовъ было совершенно непонятно, ибо при ихъ атом-

ныхъ вЪсахъ, колеблющихся между 206 и 238, на вс 40

‚элементовъ этой группы въ перодической системЪ имлось

всего 7 свободныхъ м$Ъстъ. При этомъ новые элементь! окя-

зались обладающими свойствами, до тЪхъ поръ нев$домыми:

нЪкоторые изъ нихъ, замЪфтно отличаясь другъ отъ друга

атомнымъ вЪсомъ — до 8 единицъ — были абсолютно тож-

дественны въ химическомъ отношени. Друше, наоборотъ,

при совершенно одинаковыхъ атомныхъ вфсахъ, рЪзко раз-

личались въ химическомъ отношен!и — какъ элементы при-

надлежащие къ различнымъ группамъ пер!одической системы.

Эти особенности противорЪчили основамъ пер1одическаго за-

кона и грозили нанести ему тяжюЙ ударъ. Поэтому мноше

химики вначалЪ скептически относились къ самому существо-

ваню новыхъ элементовъ, тфмъ болфе что огромное боль-

шинство послЪднихъ, по невЪсомости ихъ количествъ, было

недоступно обычнымъ методамъ изслЪдования.

Изотопы.

Содди (1913 г.); много занимавшйся изсл5дованемъ ра-

д1оактивныхъ веществъ, предложилъ называть элементыраз-

личнаго атомнаго вЪса, но совершенно тождественные въ хи-

мическомъ отношени — изотопами, элементы же оди-

наковаго атомнаго вЪса, но различающиеся по химическимъ

свойствамьъ — изобарами, а группу изотоповъ одного и

того же элемента Фаянсъ предложилъ назвать плеядой.

Такъ АсС, ТЁС, ЮаС и ЮаЕ являются плеядой изотоповъ ви-

смута, а АсВ, ТЛВ, КаВ, Аср, ТПО, Рар и РКаС — плеядой

изотоповъ свинца. Въ то же время ЮаВ, ЮаС и КаС, обла-

даюпце всЪ атомнымъ вЪсомъ 214, являются изобарами и на-

ходятся соотвЪтственно въ 1\, У и \ группахъ пер!оди-

ческой системы.
ПослЪ открыт!я изотоповъ рад1оактивныхъ элементовъ

всталъ естественный вопросъ, не существуютъ ли изотопы

у элементовъ нерадюоактивныхъ. Рьшеше этого вопроса пред-
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ставляло очень больция трудности, т. к. изотопы одного и
того же элемента въ химическомъ отношен!и обычно нич$мъ
не различаются и у рад1оактивныхъ элементовъ могли быть
обнаружены только благодаря различ1ю ихъ радоактивныхъ
свойствъ. Однако въ настоящее время можно считать съ не-
сомнфнностью доказаннымъ, что изотопы существуютъ у
большинства элементовъ. Изъ числа нерад1оактивныхъ эле-
ментовъ первыми были открыты изотопы свинца. На осно-
вани изсл5дован!я рад1оактивности урановой и тор1евой сер!и
можнобыло ожидать, что свинецъ изъ минераловъ, содер-
жащихъ уранъ, но не содержащихъ тор!я, долженъ имЪть
атомный вЪсъ —==206, тогда какъ атомный вЪсь свинца изъ
минераловъ, содержащихъ тор, но не уранъ, долженъ рав-
няться 208. Многочисленныя опредЪлен!я атомнаго вЪса свинца
различнаго происхожденя, выполненныя такими выдающи-
мися химиками какъ Е!сВага$, Нбтезсви!аь \Могазхой и
др., блестяще подтвердили это предвидЪн!е. Такъ атомный
вфсъ свинца изъ урановой смоляной руды Морогоро (во-
сточная Африка) оказался равнымъ 206,06; изъ австралй-
скаго урановаго свинца = 206,08; изъ норвежскаго клевеита =
206,08, а изъ норвежскаго торита = 207,9. Обыкновенный же
свинецъ съ атомнымъ вЪсомъ 207,19 представляетъ смЪсь
обоихъ изотоповъ. Химическя свойства обоихъ изотоповъ
оказались совершенно тождественными, но н$которыя фи-
зическ!я свойства, какъ удЪльный вЪсъ, растворимость солей
и видимые спектры, подобно атомному в$су, оказались н%-
сколько различными.

Впервые Дж. Дж. Томсонъ (1913), за нимъ Астонъ (1920)
и Демпстеръ (1921) показали, что анализируя при помощи
электрическаго и магнитнаго поля положительные (канальные)
лучи, образующиеся въ Круксовой трубкЪ, можно опредЪ-
лить массу, т. е. атомный вЪсъ, того элемента, который

даеть начало этимъ лучамъ. Астонъ построилъ особый при-
боръ, называемый массовымъ спектрографомъ, который въ
нынфшнемъ, усовершенствованномъ видЪ позволяетъ опре-
дълить атомный вЪсъ элемента съ точностью до 1/10.000.
По точности, сл$довательно, этоть методъ не уступаетъ
обычнымъ химическимъ методамъ, но им$етъ передъ нимъ
то большое преимущество, что открываетъ сразу всЪ раз-
личные изотопь элемента, тогда какъ химическе методы
даютъ лишь среднее значене смЪси изотоповъ.

Примнен!е электромагнитнаго анализа къ изслЪдован!ю
положительныхъ лучей позволило Астону, съ 1921 года си-
стематически работающему въ этой области, Ваше’ и
др. доказать, что изотопы свойственны большинству элемен-
товъ. ДонынЪ изъ 65 изслЬдованныхъ элементовъ изотопы
доказаны для 45. Такъ хлоръ имЪетъ 2 изотопа съ атомными
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вЪсами 35 и 37, въ обыкновенномъ же хлорЪ, съ атомнымъ

вЪсомъ 35.46, эти изотопы смфшаны всегда въ неизмЪнномъ.

отношен!и 3,3:1. Для н5которыхъ элементовъ доказано су-

ществован1е значительнаго количества изотоповъ, наприм. для

свинца — 8, для ксенона — 9, для олова — 11 ит. д. Для

примЪра приводимъ изотопы свинца

Атомный вЪсъ 9203 204 905 206 0907 208 209 210

°/, содержане 0.04 1.50 0.03 27.75 20.20 49.55 0.85 0.08

Въ настоящее время доказано существован!е изотопа и
для водорода‘) — съ атомнымъ всомъ 2 (Н* — названъ

„деутеремъ“, символъ — 0) и для кислорода”) съ атом.
въсомъ 18.

Замфчательно, что атомный вЪсъ каждаго изотопа вы-

ражается всегда цфлымъ числомъ, дробный же атомныйвЪсъ

обыкновеннаго элемента-плеядь: объясняется тЪмъ, что онъ

представляетъ см$сь различныхъ изотоповъ.

Строен!е атома.

Во времена Менделфева атомъ считался посл5днимъ
предЪломъ дБлимости матер!и. Въ настоящее время мы зна-

емъ, что такое представлене неправильно. Являясь въ хими-
ческомъ отношени индивидуумомъ, атомъ въ то же время
представляетъь очень сложную систему, на подобе солнечной.
Въ центрЪ его находится ядро (Резерфордъ,1911 г.), въ ко-
торомъ сосредоточена почти вся масса атома, подобно солн-

цу, а вокругъ ядра по орбитамъ, на разныхъ разстояняхъ

отъ него, съ огромной скоростью движутся, подобно плане-
тамъ, его спутники — электроны, такъ и называемые „пла-

нетарными“ электронами.
Электронъ, какъ показываеть изслЗдован!е катодныхъ

лучей, является атомомъ отрицательнаго электричества. Онъ

несетъ на себЪ опредфленный электрическй зарядъе (4,77 Ж

Х 10-0 абсолютныхъ электростатическихъ единицъ — СС5);
масса его около 0,00054 массы водороднаго атома,т. е. около

7.10-23 грамма. Д!аметръ его около 10—18 см., даметръ ядра—

порядка 10-13—10—16 см., въ то время какъ даметръ атома

колеблется между 10-3 и 10-7 см. Отсюда легко заключить,

1) Деутер!й впервые открыть въ 1933 г. Огеу, Виск\е@4еи МигрВеу.
2

Изъ него полученатакъ наз. „тяжелая вода“ НьО!6 (или 2.0), которая вы-

дьлена и изъ обыкновенной воды фракщонированной перегонкой. „Тя-

желая вода“ имфеть удфльный в$съ при 25° 4, =1,1056, кипитъ при 101,42°,

замерзаетъь при + 3.8°, наибольшую плотность показываеть при 11.65

2) @1апшаце апа Лобпзфоп, Машге 123, 318 (1929).
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что электроны сравнительно очень далеко удалены отъ ядра
и движутся по сравнительно очень большимъ орбитамъ.

Ядро атома заряжено положительно. При этомъ числу
положительныхъ зарядовъ строго соотвфтствуетъ число его
электроновъ. Такъ какъ масса электрона ничтожно мала по
сравненсъ массой ядра, то, какъ уже указано выше, ядро
несеть въ себЪ почти всю массу атома. Такъ даже въ са-
момъ обильномъ электронами атомф урана вБсъ всЪхъ его
92 электроновъ составляетъ 0,05, при атомномъ вЪсЪ урана
въ 238,2, т. е. вЪсъ электроновъ составляеть лишь 0,0249°/5
въса ядра.

Носителями всЪхъ физическихъ и химическихъ свойствъ
атома являются электроны, но не всЪ, а главнымъ образомъ
лишь ТЪ изъ нихъ, которые движутся по самымъ крайнимъ
внЪшнимъ орбитамъ, такъ называемые вн шн!е элек-
троны. ПослЬдн!е расположены въ одной или двухъ внЪш-
нихъ, наиболЪе удаленныхъ отъ ядра сферахъ, слабфе свя-
заны съ положительнымъ ядромъ и наиболЪе легко подда-
ются внБшнимъ воздЪйстыямъ. Числомъ внЪшнихъ электро-
новъ опред$ляется и валентность элемента, пер!одическ!я же
свойства элементовъ зависятьъ отъ порядка распредЪлен!я
электроновъ въ различныхъ сферахъ (до семи), въ которыхъ
происходитъ движене электроновъ.

ВсЬ химическя реакщи, въ которыя вступаетъ атомъ,
обычно сопровождающяся изм$нешемъ запаса его энерми,
вызываютъ измфнен!я исключительно въ электронной обо-
лочкЪ. Ядро, отстоящее отъ электронной обо. очки на сравни-
тельно большомъ разстоян!и, въ химическихъ реакщяхъ уча-
ся не принимаетъ. Вотъ почему при вс$хъ химическихъ
реакшяхъ природа химическихъ элементовъ не измЪняется.
Вотъ почему, напримфръ, послЪ растворен1я м$ди въ сЪрной
кислотВ и превращен!я ея въ м5дный купоросъ, изъ послЪд
няго легко электролизомъ получить обратно чистую мЪдь.
Въ тБхъ же случаяхъ. когда превращен!е доходить до са.
мыхъ дальнихъ глубинъ атома и касается ядра его, какъ
это бываетъь при рад1оактивномъ распадз, мЪняется самая
природа элемента, и образуются новые элементы. Такъ изъ
радля рождается гелий.

Естественно, что эти лва существенно различныхъ ви-
да превращен, т, е. превращен!е химическое и превращен!е
элементарное, или какъ его называютъ — рад1оактивное,со-
провождаются выдфленемъ совершенно различныхъ коли-
чествъ энерши. Такъ напримЪфръ, одна изъ самыхъ бурныхъ
химическихъ реакшй, образован!е воды изъ гремучаго газа,
сопровождается выдЪленемъ около 4000 калор!Й на каждый
граммъ воды. Но распаденше одного грамма радия, какъ
показываютъ вычисления, сопровождается выдЪленемъ мил-

Зап. Рус. Науч. Инст., вып. 10. 3
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л1арда калорий,т. е. количества въ 250.000 разъ превьиша-
ющаго первое. Этого количества тепла было бы достаточно,

чтобы довести до кипЪн!я 10 тоннъ ледяной воды. Отсюда
ясно, что для осуще-твлен!я элементарныхъ превращений нуж-
ны особыя, чрезвычайныя силы.

Протоны.

Англйскому физику Резерфорлу пришла идея исполь-

зовать ту колоссальную энергмю, которая освобождается при

рад1оактивномъ распадЪ, для разложения элементозъ. Для

этого онъ воспользовался т$ми @«-частицами, которыя осво-

божлаются при распадени ТАС. Бомбардируя ими атомычи-

`стаго азота, онъ замфтилъ, что изъ ядеръ азотныхъ атомовъ

вылетаютъ положительно заряженныя ядра атомовъ водоро-

да. Подвергнувъ затЪЬмъ дЪйстыю тБ5хъ же ‹ лучей атомы

бора. фтора, натр!я, алюмин!я и фосфора, онъ доказалъ, что

и изъ этихъ атомовъ удается получить ядра водородныхъ

атомовъ.
Положительно заряженное ядро водороднаго атома по-

лучило назван!е протона.
Протонъ считается атомомъ положительнаго электриче-

ства. Его зарядъ е равенъ заряду отрицательнаго электро-

на но масса его въ 1800 разъ больше. Его атомный в$съ==

атомному вЪсу водорода, уменьшенному на вЪсъ электрона,

т.е. Ф=Н— © или
Н+ = Ф=1,0077(+ 0,0001) — (© ==0.00055) =

— 1,0072(= 0,0001.

ДальнфИция изслБЬдован!я Резерфорда и Чедвика, а за-

тъмъ Кирша и Петтерсона (1922) показали съ достоврно

стью, что водородъ можеть быть выдфленъ изъ ядеръ всБхъ
элеиентовъ сь порядковыми числами отъ 3 до 20 (Са) и что

въ высшен степени вфроятно предположене, что протонъ

входитъ въ составъ ядра всЪхъ элементовъ. Въ то же вре-
мя давно установлено, что самопроизвольный распадъ ядеръ

радоактивныхъ элементовъ сопровождается «- ив - из

лучеями, при чемъ @а- излучешя представляютъ собоюпо-

токъ положительно заряженныхъ ядеръ атома геля, а В-

излучения — потокъ электроновт. Изъ всего сказаннаго яс-

но, что положительныя ядра атомовъ всБхъ элементовъ со

ставлены изъ положительно заряженныхъ протоновъ, поло-

жительно заряженныхъь ядеръ атома геля и электроновъ,

своимъ отрицательнымъ зарядомъ связывающихъ дв$ пер-

выя составныя части въ одно прочное ц$лое.
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Порядковое число элемента.

Въ высшей степени важнымъ является вопросъ о вели-
чинф положительнаго заряда атомнаго ядра каждаго элемен-
та, ибо отъ этой величины зависитъ число его планетар-
ныхъ электроновъ, съ которыми такъ тфсно связаны хими-
ческя и физическ1я свойства элемента. Въ свою очередь ве-
личина заряда атомнаго ядра элемента опредЪляется его „по-
рядковымъ числомъ“ — понятемъ, введеннымъ въ науку
Мозелеемъ въ 1913 году.

Изучая по методу В. Г.и В. Л. Брагговъ (отецъ и сынъ)
рентгеновск!е спектры различныхъ элементовъ, Мозелей на-
шелъ, что въ спектрЪ каждаго элемента наблюдаются сер!и
изъ немногихь лин, названныя серйями К,/, М, № Линш
каждой сер!и повторяются въ одномъ и томъ же порядкЪ
въ спектрахъ каждаго элемента, но съ увеличенемъ атом-
наго вЪса элемента он постеиенно сдвигаются въ сторону
болЪе короткихъ волнъ. Въ каждой сер!и имЪется одна ли-
ня болЪе интенсивная, чЪмъ остальныя. Она занимаетъ въ
сер!и всегда одно и то же относительное положене и по-
лучила назван!е о-лини. Мозелею удалось доказать, что меж-
ду длиной волны каждой о-лини каждой сери и номеромъ
элемента въ пер1одической систем$ существуетъ простая за-
висимость. Номеръ элемента, т. е. то число по порядку,ко-
торое отвЪфчаетъ мЪсту, занимаемому элементомъ въ пер!о-
дической систем МенделЪева, Мозелей предложилъ назвать
порядковымъ числомъ или атомнымъ номеромъ
элемента. Если порядковое число обозначить черезъ 1, то
оно можетъ быть опредЪ$лено изъ уравнен!я

у—А (—1)*,

гдЪ у — число колебанй о-лини. а К — для К-сери равно
2,47 Х 105. Изъ формулывидно, что между 2 и [у существу-
етъ строгая линейная зависимость. Ниже для примЪра при-
водятся значен!я /, вычисленныя изъ формулы на основани
и-лини К сер!и, и порядковыя числа элементовъ изъ пер!о-
дической системы МенделЪева

Са 5 П[ У (С М Ее Со М Си 2
й 19.99 — 2199 22.96 23.98 24.99 25.99 27.0 28.04 29.01 30.01

Порядк. число 20 21 22 238 24 025 26 27 28 29 30

Изъ таблицы видно, что наблюдене рентгеновскаго
спектра элемента позволяетъ съ абсолютной точностью опре-
дфлить положен!е элемента въ перодической системЪ совер-
шенно независимо отъ изучения его химическихъ и физиче-
скихъ свойствъ, и что найденное такимъ образомъ положе-

3*



36

не совершенно совпадаеть съ тЬмъ мБстомъ, на которое
элементъ въ свое время былъ поставленъ МенделЪевымъ.

Въ 1914 году Уап 4ег Втоск высказаль предположен!е,
что атомное порядковое число опредБляетъ вмЪстЪ съ тмъ
и величину положительнаго заряда атомнаго ядра. Непосред-
ственныя опрэдЪлен!я Спайд\сК’а (1920) подтвердили это пред
положен!е для мЬди, серебра и платины, какъ это видно изъ
слБдующаго сопостав лен!я, гдЪ №означаетъ найденное Чед-
викомъ опытнымъ путемъ число положительныхъ зарядовъ
атомнаго ядра, а ( — порядковое число, опред$ленное изъ
рентгеновскихъ спектровъ:

Си А5 Е

№ 29.3 = 46.3 77.4
й 29 47 78

Такимъ образомъ порядковое число элемента означаетъ
не только номеръ его въ пер!одической системЪ, но опредЪ-
ляеть и чрезвычайно важную для характеристики элемента
величину положительнаго заряда его атомнаго адра. А такъ
какъ число ооращающихся вокругъ ядра планетарныхъ элек-

троновъ равно числу положительныхъ зарядовъ ядра, то по-
рядковое число опредЪляетъ одновременно и число плане-
тарныхъ электроновзъ элемента. И дЪйствительно, .]. 1. ТНот-
зоп на основани опытныхъ наблюденй Баркла!) еще въ
1906 году вычислилъ, что число планетарныхъ электроновъ.
н$которыхъ легкихъ элементовъ равно половинЪ ихъ атом-
мнаго вфса, и число это точно совпадаетъ съ ихъ порядко-
вымъ числомъ, какъ это видно изъ таблицы:

Н С № О 5

Число электроновъ по Томсону 1 6 И 8 16
Порядковое число 1 6 7 8 16

Съ увеличенемъ порядковаго числа элемента возрастаетъ
число положительныхъ зарядовъ его ядра и число его пла-
нетарныхъ электроновъ, достигая у урана наибольшей ве-
личины — 92.

Порядковое число является той основной константой

элемента, которая опред$ляетъ
1) мБсто, занимаемое элементомъ въ пер!одическойси-

стемЪ,

2) число положительныхъ зарядовъ его ядра,

1) надъ интенсивностью рентгеновскихъь лучей, разсБиваемыхъ раз-
личными элементами.



37

3) число его планетарныхъ электроновъ и
4) всЪ химическ!я и физическ!я свойства элемента, какъ

- пер1одичесвя, такъ и непер!одичесвя (атомный вЪсъ, удБль-
ную теплоту и рентгеновске спектры).

Если расположить всЪ элементывъ порядкЪ возрастаю-
щихъ порядковыхъ чиселъ, то получается пер!одическая си-
стема, совершенно совпадающая съ МенделФевской, но от-
личающаяся отъ послЪдней тЪмЪъ,что она оказывается идеаль-
ной,не имфющей ни одного исключения.

Въ самомъ дЬлЬ, тогда аргонъ (2=18) оказывается впе-
реди каля (7=19), кобальтъ (24) впереди никкеля (25), и
теллуръ (52) впереди 1ода (53).

Порядковыя числа, опредБленныя для всЪхьъ рЪдкозе-
мельныхъ элементовъ, позволили точно установить не только
ихъ положене въ пер!одической системЪ, но и общее число
ихъ, которое равно 15:

Га Се Рг № — эт Ей ба Ть Бу Но Ег Ти У6 ш

= 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 710 п!

Опред5лен!е порядковь'хъ чиселъ на основан!а рентге-
новскихъ спектровъ позволило кромЪ того установить, что
урану съ порядковымъ числомъ 92 въ пер!одической систе-
мЪ предшествуетъ не болЪе 91 элемента, изъ которыхъ до
сихъ поръ остаются неизв$стными элементы съ порядко-
выми числами: 61 (изъ сери рЪдкоземельныхъ), 85 (эка-1одъ)
и 87 (эка-цез1й).

Изъ изложеннаго ясно, что за основу веЪхъ химиче-
скихь и физическихъ свойствъ элемента выгодн$е прини-
мать не атомный вЪсъ, а его порядковое число, т. е. его

м5сто въ МенделБевской пер!одической си-
стемЪ, которая характеризуетъ теперь одинъ изъ точнЪЙ.
шихъ законовъ природы. И дЪфйствительно, всЪ 26 элемен-
товъ, открытые послЪ 1869 года, въ точности встали на тЪ
мЪста, которыя оставались для нихъ свободными въ Менде-
лфевской таблицЪ, и показали тЪ свойства, которыя отъ нихъ
можно было ожидать на основани пер!одическаго закона.

Изучене рал!оактивныхъ веществъ, изслЪдован!е изото-
повъ и результаты рентгеноскопическихъ наблюденИЙ заставля-
ютъ нынЪ нфсколько измЪнить какъ понят!е объ элементЪ такъ
и формулировку перодическаго закона данную МенделЪе-
вымъ. Ранфе элементомъ считалось вещество. которое ника-
кими операшями нельзя было разложить на болЪе простыя
составныя части. Нын$, когда мы знаемъ, что атомы рад!о-
активныхъ элементовъ подвергаются самопроизвольному ра-
спаду, и что изъ атомовъ большинства элементовъ можно
искусственнымъ путемъ выбить протоны, т. е. ядра водо-
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родныхъ атомовъ, за элементъ должно считать ве-
щество, всЪ атомныя ядра котораго обладаютъ.
одинаковымъ зарядомъ. Пер!одичесюй же законъ ны-
нЪ слЪдуетъ формулировать такъ: „Свойства простыхъ тЪлъ
также какъ Формы и свойства соединен элементовъ яв-

ляются пер!одической функшей порядковаго числа
элементовъ"“.

Аналог!я между мертвой и живой природой.

Пер1одическая система элементовъ съ ея группами, въ
которыхъ собраны элементы опред$леннаго типа, до извЁ-
стной степени переносить на мертвую природу понят!я, ко-

.торыя мы обычно прилагаемъ къ живому м!ру. Въ самомъ
ДЪлЛЪ, всЪ живыя существа являются представителями срав-
нительно небольшого числа основныхъ группъ При совре-
менныхъ условяхъ температуры и окружающей обстановки,
на землЪъ могутъ существовать лишь опредфленные типы
живыхъ творений. То же самое оказывается справедливымъ
и для „мертвой“ природы. При современныхъ услов!яхъ тем-

пературы давлег1я и т. д, на землЪ существуютъ лишь оп-
редЪленнаго типа минералы: а во вселенной оказываются.

устойчивыми элементы лишь ограниченнаго числа ти-
повЪ.

Эту аналогю между мертвой н живой матерей можно
углубить. Когда выяснилось, что рад1оактивные элементы
самопроизвольно распадаются и даютъ начало новымъ эле:
ментамъ; когда оказалось возможнымъ воочио наблюдать
рожден!е однихъ и умиран!е другихъ элементовъ, пришлось
въ химическую науку ввести понят!е о продолжительности
жизни элементовъ и ихъ родственныхъ связяхъ. Теперь при-
ходится ставить вопросъ с происхожден!и каждаго элемента,
различать материнск!е”и дочерн!е элементь, устанавливать
степень родства между различными элементами и знать ге-
неалогио каждаго изъ нихъ,

ПослЪ открыт!я изотоповъ постепенно выяснилось. что
всЪмъ изотопамъ одной и той же плеяды отв$чаетъ одно и

то же порядковое число, т. е одно и то же число положи-
тельныхъ зарядовъ ядра, одно и то же число планетарныхъ
электроновъ, а слЬдовательно и одни и ТЬ же химическ!я

свойства. Но такъ какъ по своимъ физическимъ свойствамъ
изотопы все же нфсколько отличаются другъ отъ друга, то
можно провести дальнфийшую параллель между мертвой и

живой матер!ей: элементъ отвЪфчаетъ понято „рода“, а изо-

топъ — понят„вида“.



38

Пер! одическая система, какъ источникъ для

новыхъ изслЪ$дований.

Пер1одическомузакону МенделЪевъ посвятилъ нЪсколько

обширныхъ статей. ПослЪдня поражаютъ остротой мысли,

смБлостью разсужденй, желЬзной логикой доказательствъ и

широтою открываемыхъ горизонтовъ. МенделЪевъ полной

горстью разсыпалъ въ нихъ зерна новыхъ идей, новыхъ

темъдля научныхъ изысканй, которыя какъ бы сами на-

прашивались на экспериментальную проьрку.

ТЬмъ удивительнфе, что ни онъ самъ ни его современ-

ники долгое время не занимались провЪфркой высказанныхъ

имъ цфнныхъ мыслей и тфхъ слЪдетый, которыя вытекали

изъ перодическаго закона. Лишь позднфе пер!одическая си-

стема дала импульсъ къ многочисленнымъ работамъ и много

способствовала новому расцвЪту неорганической химш. Од-

нако и до сихъ поръ еще она представляетъ неисчерпаемый

источникъ для изслфдован!первокласснаго значеня.

Вопросъ о пр!оритетЪф.

Принимая во вниман!е важность перюдическаго закона

для химической на ки, не приходится удивляться, что наш-

лось не мало претендентозъ, которые захот$ли оспаривать

у Менделфева пр1оритеть открым!я. Дольше другихъ оспа-

ривалъ этотъ пр!оритетъ Лотаръ Мейеръ и — въ его пользу

его нфмецк!е коллеги Но исторя и этотъ споръ лавно рЪ-

шила въ пользу МенделЪева. Въ виду интереса, который ъ

свое время возбудилъ этотъ споръ, приведемъ нЪсколько

фактическихъ данныхъ.
Въ апрюлю 1869 года въ Журн. Русск Физ.-Хим. Общ.

стр. 60—77 появилось сообщене МенделЪева подъ заглавемъ:

„Соотношен!е свойствъ съ атомнымъ вБсомъ элементовъ“.

Въ статьЪ приведены основныя положен!я пер!одической си-

стемы элементовь и приложена таблица, иллюстрирующая

пер1одическую систему. Основныя положен1я и таблица были

въ томъ же году воспроизведены въ н$мецкой химической

литературЪ *) и слБдовательно слЪлал!сь извфстны широ

кому кругу химиковъ. Черезь годь (1970) въ Аппаеп ег

Срепие, Зирр!. 7, 354—364 опубликована была статья Лотара

Мейера, озаглавленная „О/1е Машг Чег спелизсвеп Е!етеше а15
Еипк\оп Шгег АютееулсМе“. Въ этой статьЬЪ также дана

таблица, характеризующая пер!одическ!я свойства элемен-

товъ. Воть какъ Лотаръ Мейеръ, цитируя МенделЪевскую

1) ДеЙзсЬе. Ни Спепие.5, 405 (1869) и Лоигпа! иг ргакИзеНе Спепиес,

106, 251 (1869).
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статью, самъ характеризуетъ свою таблицу: „НижеслЬлующая
таблица по существу идентична съ таблии-й Менделъева“.
Черезъ 10 лЬть (ВенсШМе Чег Реибсв. СЬеш. Оез. 13, 963
1880) Лотаръ Мейеоъ признаетъ, что основной принципъ
пер!одической системы, согласно которому величина атом-
наго вЪса элемента опредфляеть его физическя и химиче-
скя свойства, принципъ исправлен!я атомныхъ вЪсовъ на
основанпер!одическаго закона и предсказан!я свойствъ не-
извфстныхъ элементовь на основан!и пер!одической системы,
все это „Мендел$евъ опубликовалъ ранфе меня, а вБроятно
и вообще впервые“. ПослЪ такого заявления споръ о пр1о-
ритетЪ дБлается вообще излишнимъ, и нынф пер!одическй
законъ во всемъ м!р$ всегда связывается съ именемъ Мен-
‚делЪева.

Праматертя.

Утвержден!е перодическаго закона дало поводъ мно-
гимъ научнымъ мыслителямъ видфть въ немъ подтвержде-
не гипотезы о единой первичной матер!и, изъ которой сло-
жились всЪ элементы. МенделБевъ категорически возставалъ
противъ такого взгляда и считалъь его необоснованнымъ.
Главнымъ основанемъ этой гипотезы, по мнЬню МенделЪе-
ва, служитъ молчаливое соглашен1е признавать вЪсъ или мас-
су пропорщональньмъ количеству вещества или, по понят!
ямъ о первичной матер!и, пропоршональнымъ числу атомовъ
этой первичной матер!и. Между тЬмъ современемъ, по мнЪ-
ню МенделБева, можеть наступить моментъ, когда количе-
ство вещества будетъ считаться совершенно иначе чЪмъ ны-
НЪ, хотя поняття о масс и атомныхъ вЪс.хъ сохранятся.
„Отрицать сложене прозтыхъ тБлъ изъ воображаемой пер-
вичной матери я не могу“ — говорить МенделЪевъ, „но
признавать его еще болЪе для меня невозможно. Эти утверж-
дения донынБ не подлежатъ сколько-либо обоснованному об
сужденю “ Въ другомъ мЪстЪ онъ выражается еще опредЪ-
леннБе: „ЧБмъ болЪе мнЪ приходилось думать о природБ
химическихъ элементовъ, тЪмъ сильнфе я отклонялся какъ
отъ классическаго понят!я о первичной мате’1и, такъ и оть
надежды достичь желаемаго постиженя природы элемен-
товъ изучешемъ электрическихъ и свЪтовыхъ явлен!й, и каж-
дый разъ настоятельнфе и яснфе сознавалъ, что ране того
или сперва должно получить болЪз реальное, чЪмъ нынБ,
представлен!е о „массЪ“ и „эфирЪ“.

Съ того времени, какъ эти мысли были высказаны,
прошло около 40 лБтъ. За этотъ перодъ были сдЪланы за-
мЪчательныя открыя именно въ области электрическихъ и
спектральныхъ явленй, заставляюция гипотезу о праматер!и
считать все болЪе и болЪе вЪроятной.
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Эти открытя однако не только не поколебали, но еще
болЪе укр$пиили перодическую систему элементовъ и, какъ
мы видфли, дали ей новую, при томъ совершенно независи-
мую опору.

 

Со времени открытя пер!одическаго закона прошло 65
лЪтъ. За это время пер!одическая система претерп$ла замЪт-
ныя измЪнешя и дополненя. Но основная идея закона и зиж-
дущейся на немъ системы — идея пер!одичности свойствъ
матер!и осталась незыблемой и сяетъь, и будеть ЧМять еще
много взковъ какъ путеводная зв$зда, по которой химики
будутъ направлять свои дальнфЙцИя изслфдованИя.

Пер!одическая система элементовъ является несомнфн-
но однимъ изъ величайшихъ обобщенфилософской мысли.
Она представляетъ эпохальное открыт{е, которое дфлитъ хи-
м1ю на два пер!ода: до МенделБева и послЪ Менделфева,
Вотъ почему не только русске, но и иностранные химики
относятся къ памяти МенделЪева съ величайшимъ уважен!-
емъ. АнглИскИ химикъ сэръ М.А. Тильденъ, говоря о Мен-
делЪевЪ, выразился такъ: „Имя его навЪки сохранится меж-
ду именами отцовъ и основателей хим!и“,
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А. А. Солонск!й.

ДЕМОГРАФ!Я РУССКОЙ ЭМИГРАШШИВЪ БЪЛГРАДЪ.

Попытки изученя демографии, т. е. рожден, смерт-
ности, брачности русской эмиграши въ Югослав1и существо-
вали и раньше: я хочу указать на работу профессора Иван-
цова, которая, какь мнЪ изв$стно, нигдЪ не опубликована.
Работа эта произведена на основани матер!ала Державной
Комисси и самъ авторъ не считаетъ свЪдЪнй, представлен-
ныхъ въ ней, точными. Гигеническая выставка въ БЪлградЪ
(19. УШ.—20.[Х. 1933 г.) навела меня на мысль произвести
обслБдоване русской эмигращши хотя бы въ Б$лградЪ. ЗдЪсь
имфются очень точныя свЪдфн!я на основании извфстной пе-
реписи населения 15. [У 1929 г., какъ результатъ которой
издана книга „Здравъе и соци)ална помой у Београду у
1929 г.“. Благодаря помощи д-ра Рамзина, мнЪ удалось по-
лучить цфнныя свЪдЪня у самыхъ источниковъ переписи,
у тБхъ статистиковъ, которые обрабатывали матерьялъ. Я
знаю, что представленныя свЪфдЪнНя не полны, но по техни-
ческимъ условямъ болЪе детальной обработки произвести
нельзя.

По даннымъ профессора Иванцова въ 1921 г. было рус-
скихъ эмигрантовъ въ Югослави 28895; изъ нихъ до 15
ЛЪТть — 3267 ч., отъ 15 до 59 ЛЬть — 24885 ч., отъ 60 и
старше — 742. Въ БЪлградЪ было русскихъ 5—7 тысячъ.

Съ т5хь поръ много русскихъ выселилось въ друг!я го-
сударства, главнымъ образомъ во Францию, очень мало им-
мигрировало. Большой интересъ представляетъ знать демо-
граф!ию эмиграши въ настоящее время. Большинство рус-
скихъ эмигрантовъ размЪщено по городамъ, поэтому про-
изведя наблюден!е въ БЪлградЪ, мы по части можемъ су-
дить о иБломъ.

Состав

По переписи 1929 г. въ БЪлградЪ русскихъ было8.374.
изъ нихъ муж. 5.064 и женщинъ 3.310, т. е. мужчинъ 60,48°/.,.



г
е

|
66
46

|
6/
'/

10
'<

6
|

90
'9

С'
56

Вр
1
6
6

‘У
|

|198
|168
|
|

|1
98

9
|
54
о
б
е

О
б

01
55
8

со

ч
4
о
в
я
э

ч
а
о
в
о
ц

ч4
ов
ая
О)

чА
ов
ан
э5
)

=>

—

|

со 5

= м

2

—

|

=

9

© № = ©

=

|

©2

[55

©

=

|

—

>)

сх ©

|

|

©

ч
а
о
А
л
я
\

|

о

г © —

|

|

г м

=

| |

дл он ф <

]
|

|

со

сл

©

|

И
О

к

|

|

5

юм юе в

сл

|

|

«
н
о

|

№ о м

|

|

©

©

сл

|

|

—

|

к

к

|

=>

И
Е
!

«
и
.
Чи
ху

ч
а
а
в

> ©

5

5

|

|

—

со

УР

|

|

Я
С
И

=

 
ч
и
а
о
ф

= хм © ©

>

|

|

гв
=

2

—

|

м

52

|

=

5

52

|

Я ©< ®

ч
а
в
а
н
к

 
   

 
 

 
Ж

“и

|

*ж
"и

о
)

Ч
У
е
4
9

я
 

 
В
У

 
 

  

 

 
   

 
 
 

02
61

26
1

02
6!

6
2
5

Е

Е
Е
ж
а

-
к
Е

к
В
а

Ет
е
ж

те
ри
те
зи
лш
ьс
ии

н
е

П
Е
Т
Е
Р
Т
Е
Р
Е
Н
С
Т
Е
Т
Ы
У

Т
Е
М
Е

Е
Е
З
И

СЖ
ДЕ
ТЛ
ЕН
Е
Т
И
Н
о
з
е
и
е
р
е
я
Е
Е

И
И
А

Т
З

М
О
М
Е
Н
Т
О
В

Е
Д
И
В
Е
Д
а
В
Л
И

ТЕ

‘
и
т
о
о
н
ь
е
о

и
ч
и
в
и
к
э
и

о
й
Ч
и
л
и
ч
а
я

а
х
и
л
э
э
А
Ч

и
т
э
д
э
о
О
ж
о

 
з
п
и
ш
о
в
|
, >

-44

 

 



45.

а женщинъ 39,52°/,. Картина необычная для состава насе-
леня въ нормальной жизни и показываетъ, что не вырав-
нялась еще разница,связанная съ военнымъ характеромъ вы-
селен!я. По той же переписи 1929 г. составь БЪлградскаго
населен!я выражался въ 55.93°/) мужчинъ, 44,075) женщинъ.
Въ Росаи же на 1.000 мужчинъ приходилось до
1914 г. 1.038 женщинъ, въ 1922 г — 1.250; населен!е-
Росси, какъ говорить Питиримъ Сорокинъ, „обабилось“,
такъ какъ за время войны и револющши погибли главнымъ.
образомъ мужчины.

Рождаемость.

Сравнивая рождаемость среди русской эмигращи въ.
БЪлградЪ съ м5стнымъ населешемъ, видимъ разницу и не
случайную, т. к. она наблюдается на протяжен!и всЪхъ 4-хъ
лЬть (1929—1932 г. г.). Прежде всего по мЬсяцамъ —

 

 

Таблица П.

Рождаемость среди БЪлградскаго населен!я въ 1929 году.

Рожден!я по
брачному состоя- Рожден!я по Рожденйя по

МЕСЯЦЫ ню родителей полу возрасту матери

Вь ВНЪ и до20 оть оть
бракЪ брака но мужск. женск. всего л$тъ 21—25 26—30

Январь 352 58 4 221 188 409 46 129 118

Февраль 328 41 — 204 165 869 39 123 116

Мартъ 323 35 — 195 165 358 41 125 9

АпрЪль 278 37 5 171 149 320 38° 15 103

Май 294 41 — 169 1606 335 87 94 99

Гюнь 269 42 1 162 150 312 35 92 101

Тюль 305 36 2 182. 161 343 48 125 100

Августь 329 52 — 208 173 381 48 152 120

Сентябрь 295 41 2 186 155 341 43 119 104

Октябрь 292 48 — 187 158 310 49 123 92

Ноябрь 282 43 1 166 160 326 55 99 95

Декабрь 249 58 — 19) 6 307 42 109 78

Всего 3596 30 15 2240 1901 4141 511 1386 12235

10 86,84 12,79 0,57 54,09 45,91 100,00 12,34 33,47 29,53:
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наибольшее число рожденй въ бракБ у мВстнаго насе-
лен!я падаетъ въ 1929 г. на августъ и январь,что от-
вБчаетъ, по заключен!ю отчета „Здравъе и соци]ална помов
у Београду у 1929 г.“, наибольшему количеству браковъ,
заключенныхъ въ ноябрЪ и мартЪ 1928 г. У русскихъ наи-
большая рождаемость падаетъ на 1юнь, май и 1юль.
Внфбрачныя рожденияу м5стнаго населения наблюдаются въ
декабрЪ и январЪ, что связывается съ зачамемъ весною;
среди русскихъ, какъ видно изъ таблицы|, нельзя устано-
вить какой либо закономЪрности въ этомъ отношении. (См.
табл. [ на стр. 44).

Сравнивая рождаемость по полу, видимъ среди мБст-
наго населен!я болЪе рЪзкое преобладан!е мальчиковъ,у рус-
скихъь же этого нЪтъ, а въ 1931 г. преобладалъ даже жен-
скй полъ. (См. табл. П на стр. 45).

Вообще внфбрачная рождаемость среди русскихъ ни-
чтожна оть 4,8—2,16°/, по сравненю съ м$стнымь населе-
немъ, гдБ высоюйЙ °/, надо отнести, вЪроятно, на счетъ приш-

лого населен!я (прислуга) и при этомъ вн$брачная рожда-
емость постепенно съ годами увеличивается въ °/› отношени,
какъ это видно изъ слБдующей таблицы.

Таблица Ш.

Движен!е рождаемости мЪстнаго населен!я въ БЪлградь
въ 1927, 1928 и 1929 г.

27

въ внъ неизвЪ-
бракЪ брака стно всего

абсол. числа 3378 399 15 3792

У 89,08 10,52 0,40 100

1926

ВЪ вн неизвЪ-
брак брака стно всего

абсол. числа 3679 482 10 4171

5 88,19 11,57 0,24 —

149289

Въ внЪ неизвЪ-

бракЪ брака стно всего

абсол. числа 3596 530 15 4141

0, 86,84 12,79 0,37 =
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Если мы посмотримъ порядокъ рожденматери (табл.
ТУ); то оказывается за 4 года среди русскихъ около 50%
всЪхь рожденпадаетъ на первородящихъ, вторые роды
бываютъ въ 3 раза меньше, а 5, 6, 7 какъ исключене, но
все же съ годами идетъ увеличене рожденй 2-мъ ребен-
комъ, такъ въ 1929 г. было 17°/, а въ 1932 г. уже 24,325).

Таблица У.

Сравнительное наблюдене по порядку рожденй среди
русскихъ въ БЪлградЪ въ 1929, 1930, 1931 и 1932 гг.

119219 1930 1931 19:32

абсол. абсол. абсол. абсол.
№ число о число о число о число м

1 44 53,65 36 48 51 66,23 40 54,05

2 14 17,07 13 17,33 15 19,35 18 24,32

3 14 17,07 15 20 - 5,19 5 6,75

4 6 7,31 6 8 6 7,19 5 6,75

5 3 3,65 3 4 — — 5 6,75

6 1 1,24 2 2,66 1 1,29 — —

7 — — — -- -- — 1 1,35

8 те == — в. —- = — ==

Итого 82 75 77 74

Среди мЪстнаго населення (табл. У) такого рЪзкаго пре-
обладан!я первородящихъ нЬтъ, рЪзкое снижеше идетъ съ
5 ребенка и встрЪчаются рожден!я даже 13, тогда какъ
среди русскихъ за 4 года отм$чается только 1 случай 7 ро-
довъ. Наблюдатели утверждаютъ, что снижен!е рождаемости
идетъ отъ пригородовъ БФлграда къ центру, т. е. у бЪд-
ныхъ оно выше, чфмъ у обезпеченныхъ. На Вождовцу случаи
рождешй8, 9, 10 ребенка обычное явлен!е, въ центрЪ на-
оборотъ, что стоитъ въ связи съ искуственнымъ предупреж-
денемъ беременности.

Къ сожалЪю мы не имемъ статистики замужнихъ
русскихъ женщинъ въ БЪлградЪ, чтобы вывести коефищентъ
ихъ плодовитости; для бЪлградскихъь женщинъ отчетъ за
1927 г. выводитъ въ 17,345/, т.е. въ БЪлградЪ въ 1927 и
1928 г. рождала всякая 6 замужняя женщина до 40 лЬтъ
жизни, или всякая замужняя женщина до 40 лЪтъ рождаетъ
3—4 раза.
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Таблица У.

Сравнительное наблюден!е по порядку рожденй среди:

11927

Порядокъ _ абсол.
рожден числа 9.

] ребенокъ 1352 35,66

2 я 912 24,05

3 ; 639 16,85

4 з 420 11,08

5 , 201 5,30

6 з 100 2,61

7 я 60 1,58

8 Е 57 0,98

9 з 32 0,34

10, 11, 12, 13 39 1,02

Всего 3792

мЪстнаго населения.

1928

абсол.
числа о

1429 34,38

1028 24,54

699 16,65

441 10,64

293 6,69

144 3,41

77 1,88

43 1,08

22 0,54

35 0,84

4171

абсол.
числа

1526

1015

664

19259

0/
[0

36,85

24,51

16,03

9,06

Изъ этой тиблицы видно увеличене коефищента ново-
рожденныхъ первымъ ребенкомъ, между тБмъ третьимъ и
четвертымъ уменьшается, рожденя вторымъ ребенкомъ не
измняются.

Таблица \П.

Рожден!е дЪтей по возрасту матери среди русскихъ
въ БълградЪ 1929—1932 г.

1929 1930 1931 1932

абс. абс. абс. абс.
Возрастъ числ. % числ. б числ. б числ. 0

Оть 16—20 л. 5 6,09 8 10,66 8 10,38 5 6,75

21—25 „ 25 30,48 19 25,33 27 35,06 24а 3249

26—30 ,„ 28 3414 23 30,66 16 2077 21 28,37

31—35 „ 14 17,07 17 2266 17 2207 19 25,67

36—40 „ п. 8,58 4 5,33 7 9,09 Ч 5,40

Старше 1 п = — 2 2,59 1 1,35.

НеизвЪстно 2 2,43 4 5,33. — — — —

Итого 82 75 77 74



 

Движеше

смертности по

м5сяцамъ

1929—1932 г.

Январь

 

Февраль
Марть
Апр$ль

Августь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Движенше смерт-
ности по годамъ
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Таблица У.

Сравнительное наблюдеше по порядку рожден! среди
мЪстнаго населен1я.

ПОРА ВВ 1929

Порядокь — абсол. абсол. абсол.
рожден! числа Ч числа и числа 1%

1 ребенокъ 1352 35,66 1429 34,38 1526 36,85

2 : 912 24,05 1028 24,54 1015 24,51

Э Е 639 16,85 699 16,65 664 16,03

4 : 420 11,08 441 10,64 975 9,06

5 5 201 5,30 298 6,69 263 6,35

6 а 100 2,61 144 3,41 122 2,94

7 ы 60 1,58 77 1,88 65 1,57

5 5 57 0,98 43 1,03 40 0,96

9 я 32 0,34 22 0,54 29 0,70

10, 11, 12,13 39 1,02 35 0,84 42 1,03

Всего 3792 4171 4141

Изъ этой тиблицы видно увеличене коефищента ново-
рожденныхъ первымъ ребенкомъ, между тБмъ третьимъ и
четвертымъ уменьшается, рожденя вторымъ ребенкомъ не
измЪняются.

Таблица \1.

Рождене дЗтей по возрасту матери среди русскихъ
въ БЪлградЪ 1929—1932 г.

1929 1930 1931 ВОЗ

абс. абс. абс. абс.
Возрастъ числ. / числ. %\ числ. 0) числ. А

Оть 16—20л. 5 6,09 8 10,66 8 10,38 5 6,75

21—25 „ 25° 3048 19 25,38 127 35,06 24 3842

26—30 „ 28 3414 23 30,66 16 2077 91 28,37

31—85 „ 14 1707 17 22,66 17 22,07 19 25,67

36—40 „ 7 8,58 4 5,33 Й 9,09 + 5,40

Старше 1 РД = — 2 2,59 1 1,35.

НеизвЪстно 2 2,43 4 95,33 — — — —

Итого 82 75 77 74
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Таблица УП.

Рождене дЪтей по возрасту матери среди мЪстнаго

населеня въ БЪлградЪ въ 1929 году.

1929

Возрасть абсолют. число 75

| До 20 л. 511 12,34

21—25 „ 1386 33,47

26—30 „ 1223 29,53

31—35 , 591 14,27

36—40 „ 263 6,35

41—45 , 24 0,58

46—50 „ И 0,27

НеизвЪстно 132 3,19

Всего 4141 —

При сравнен!и этихъ таблицъ можно сказать, что среди
русскихъ до 20 лЬтъ °/, рожденй меньше м$стнаго населе-
ня и надо думать не въ силу рассовыхъ особенностей, но
вслЪдств!е матер1альной необезпеченности.

Изъ представленныхъ выше таблицъ и нижесльдующихъ
можно сдфлать обобщеня и приведения къ принятой въ де-
мограф1и единиц$.

Тогда получается, что рождаемость среди русскихъ въ
БЪлградЪ въ 1929 г. на 1000 челов$къ = 9.78

смертность , р „ 19
приростъ „ 5 „ == 1.67.

У м5стнаго БЪлградскаго населен!я на 1000 челов$къ

Таблица У.

года 1927 1928 1929

Рождаемость 19,55 19,74 —

Смертность 15,12 15,23 14,94

Приростъ 4,43 4,51 —

т. е. русские въ БЪлградЪ при пониженной смертности имБютъ
и ничтожную плодовитость по сравненю съ населешемъ
БЪлграда.

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. ‘ 4
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Это несоотв$тств!е будеть еще р$зче, если сравнимъ
дв нижеслЪдуюцщия таблицы.

ВЪнчан!я.

Таблица [Х.

Абсолютное количество вЪнчашй и рождешй среди русскихъ
въ БЪлградЪ.

1929» 1930 г. 1981 г. 1982 г.

вЪнчан. рожден. вЪнчан. рожден. вЪнчан. рожден. вЪнчан. рожден.

106 82 79 75 88 77 88 74

Т аблица Х.

Абсолютное количество вЪнчанй и рожден! среди м5стнаго
населен!я въ БЪлградЪ.

1927 г. 1928 г. 1929г.

вЪнчан. рожден. вЪнчан. рожден. вЪфнчан. рожден,

1998 3792 2058 4171 2093 3141

Движен!е браковъ среди русской эмиграц!и
въ ББлградЪ по занят! ямъ невЪсты и жениха:

Таблица Х![ — въ 1999 г.

Занятя невЪфсты
Занят!я 1

жениха студ. чиновницы дом. хоз. портнихи работницы всего

Чиновники 4 20 14 1 2 41

Врачи -- — 1 — — 1

Инженеры 4 3 4 — — у

Др. св. проф. — 1 3 — — 4

Студенты 8 4 3 2 — 17

Шоферы 1 2 5 2 — 10

Др. квал. раб. — 2 3 1 1 7

Рабоче — — _- — = —

Торговцы 1 1 4 1 = 7

Торг. агенты 1 1 1 — 1 4

Подрядчики — — 1 — — 1

Офицеры =— — 3 — — 3

Всего 19 34 42 7 4 106



Занят!я
жениха

Чиновники

Инженеры

Врачи

„Др. св. проф.

Студенты

Шоферы

„Др. квал. раб.

Рабоше

Торговцы

Торг. агенты

Подрядчики

Офицеры

Всего

Занят!я
жениха

Чиновники

Инженеры

Врачи

Др св. проф.

Студенты

Шоферы

Др. квал. раб.

Рабоч!е

Торговцы

Торг. агенты

Подрядчики

Офицеры

Всего

Таблица ХИ — въ 1930 г.

студ.
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Занят!я невЪсты

портн. др. зан.

2 1

и 1

= 2

1 2

=. 1

= 1

3 8

Таблица ХШ — въ 1931 г.

Занямя невЪфсты

студ.

2

8

3

И

ЧИНОВН. ДОМ.ХО3.

4

1

15

16

2

ч
о

А
в
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портн. др. зан.

1 ==

— р

1 1

3 8

об. раб.

1

об. раб.

51

всего

27

всего

23

6

88

4*
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Таблица ХУ — въ 1932 г.

Занятя невЪсты
Занят!я
жениха студ. чиновницы дом. хоз. портнихи 06. раб. всего

Чиновники 6 12 10 — — 28

Инженеры 7 3 8 = — 18

Врачи = — 1 — — 1

Др. св. проф. 1 1 1 — — 3

Студенты 6 4 1 — — 11

Шоферы 1 4 2 — = Т

Др. квал. раб. — 1 4 1 — 6:

Об. рабоче = — 1 — 1 2

Торговцы == 1 3 — 2 6

Торг. агенты — — — — — —

Подрядчики — — 2 — — Е

Офицеры 2 — 2 о щ — 4

Всего 23 26 35 1 3 88

Если мы приведемъ цифры [Х и Х таблицъ къ °/., то
получается у русскихъ на 100 вЪнчавй было въ 1929 г. —
77,36 рожден, въ 1930 г. — 94,98, въ 1931 г. — 87,5, въ
1932 г. — 84,09, а у м5стнаго населеня въ 1927 г. — 189,78,
въ 1928 г. — 202,67, а въ 1929 г. — 150,08. Изъ предыду-
щаго мызнаемъ, что среди русскихъ 39,52°/, женщинъ, а
среди. мЪстнаго населеня 44,07 °/‹, изъ таблицъ УП и\УПвидно,
что возрастный пер!одъ русской матери короче, чБмъ у
м$стнаго населен1я, этимъ можетъ быть объяснено меньшее
число рождений.

При сравнени брачущихся русскихъ и м5стнаго насе-
ления мы видимъ огромный°/, разведенныхъ среди русскихъ.
Объяснеше этому, можетъ быть, надо искать въ эмансипащи
русской женщины въ эмигращи. ДЪйствительно, если обра-
тимъ вниман!е на таблицы брачности по занятямъ, то ока-
зывается, что преобладаютъ браки съ студентками, чиновни-
цами, портнихами и т. д., (/) же невЪстъ въ рубрикЪ домаш-
ияго хозяйства таковъ въ 1929 г. — 39,62 °/°

1930 г. — 50,63%
1931 г. — 54,54 °/,
1932 г. — 39,77%

Играетъ роль, в$роятно, и отпечатокъ револющ!онныхъ пот-
рясенйЙ, такъ какъ за время револющи отм$чается увеличе-



53

зе количества браковъ, разводовъ и въ то же время „без-
плодность“ браковъ въ Рос@и (табл. ХХ). Револющя сломала
не только Государство, но и укладъ жизни, она вытравила
У многихъ и чувство долга, и нельзя сказать, кто чаще даетъ
поводъ къ разводу — мужъ или жена.

Таблица ХУ.

Итогъ вфнчан!й за 1929 г. среди БЪлградскаго населен!я по
брачному состояню и по порядку в$нчаний.

холостъ вдовъ разведен. [Г бракьъ П бракьъ' Ш бракъ

о о 1 м ь 4

женихь 1802 86,09 190 9,08 101 4,33 1802 86,09 267 12,76 24 1,15

невЪста 1835 87,68 161 7,67 97 4,63 1835 87,67 243 11,60 15 0,72

дъвица вдова разведен.

Таблица ХМ1.

Движен!е вЪнчан!й въ 1929 г. въ БЪлградЪ среди русскихъ
по порядку и брачности.

Брачн. состоян. невЪст. НевЪста по порядку брачн.
Брачное со-

стоян. жениха дЪв. вдов. разв. всего 1 И Ш всего

холостой 69 5 10 84 а 5 1 569 13 2 84

вдовець Е 6
о=

разведенный 6 2 3 И хэш 1 1 — 2

всего 88 8 15 106 84 20 2 106

и 78,30 7,54 1415 79,24 18,86 3,717

Таблица ХУП.

„Движене вЪнчан!й въ 1930 г. въ БЪлградЪ среди русскихъ
по порядку и брачности.

Брачн. состоян. невъст. НевЪста по порядку брачн.
Брачное со-

стоян жениха дЪв. вдов. разв. всего 1 И Ш всего

холостой 56 5 7 68 .2 | Та 56 12 4. 68
а.

вдовецъ 2 1 1 = о. | п 4 5 1 19
9

разведенный 3 1 3 и я 5 Ш 1 — — Д

всего 61 7 И 79 61 17 1 74

0] 77,21 8,86 13,92 77,21 21,51 1,26
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Таблица ХУШ.

Движене вфнчанй въ 1931 г. въ БЪлградЪ среди русскихъ

по порядку и брачности.

Брачн. состоян. нев$ст. Невфста по порядку брачн.
Брачное со-

стоян. жениха дЪв. вдов. разв. всего 1 И Ш всего,

холостой 67 3 6 76 &[1 67 7 2 16
м -

вдовепъ — 1 1 2 =а)1П 4 5 2 п
Е

разведенный 5 2 5 10 я ° Ш 1 — — 1

всего 72 6 10 88 72 12 4 858

и 81,81 6,81 11,36 81,81 13,68 4,54

Таблица ХХ.

Движене внчан!Й въ 1932 г. въ БЪлградЪ среди русскихъ,

по порядку и брачности.

Брачн. состоян. невЪст. НевЪста по порядку брачн.
Брачное со-

стоян. жениха дЪв. вдов. разв. всего 1 И} Ш всего

холостой 52 5 12 69 „=! 52 15 2 69

вдовецъ 4 3 = 7 = а и 12 4 т И
Е

разведенный 10 — 2 12 х °`Ш 2 — — 2

всего 66 8 14 88 66 19 3 88

о 75,00 9,09 15,90 75,00 21,59 3,40

Получается, что, если среди мЪстнаго населеня ‘/, раз-
веденныхъ невЪстъ равенъ 4,63, то среди русскихъ онъ
даетъ отъ 11,36 до 15,90°/, всЪхъ браковъ; кромЪтого, раз-
веденная выходитъ замужъ въ огромномъ большинствЪ слу-
чаевъ за холостого или разведеннаго, такъ, въ 1929 г. изъ.
15 разведенныхъ 10 вступили въ бракъ за холостого, въ.
1932 г. изъ 14—12. Тремй бракъ наблюдается у русскихъ.
чаще, ч$мъ у м5стнаго населеня

Профессоръ Питиримъ Сорокинъ въ своей книг „Со-
временное состояне России.1923 г.“ даетъ. слБдующия цифрь
о движени брачности, въ Росаи:
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На 1000 населеня приходилось браковъ:

Годы въ Москвъ въ ПетроградЪ

1912 г. среднее — 6,5

1910—1914 5,8 —

1913 — 6,3

1914 5,5 6,3

1915 4,1 5,0

1916 3,9 4,7

1917 5,3 8,5

1918 7,5 9,2

1919 17,4 20,7

1920 19,6 26,7

1921 (1 пол.) — 26,7

Для русскихъ въ БЪ$лградЪ на 1000 чел. браковъ въ
1929 г. 11.46, т. е. по сравненю съ цифрами въ Росаи мы
еще продолжаемъ революшонную эпоху.

Таблица ХХ! (къ стр. 56).

Движеше смертности русскихъ въ БЪлградЪ по причинности
смерти и °/, общей смертности 1929—1932 г.

1 Острыя заразныя болЪфзни 10

П Т. Б. с. всБхь формъ 63

Ш ЗурВ!1$ 6

ТУ Ракъ и злокачеств. опухоли 35

У Обшя конституц. болЪзни 11

УТ Нервныя и душевныя болЪзни 26

УП Бол. органовъ кровообращен!я 66

УШ м т дыхан!я 27

1Х 5 ь пищеварен!я 22

Хх Мочепол. и венерич. болфзни 25

Хх ДЪтсюя болЪфзни 5

ХИ Самоубства 2

ХШ Несчастные случаи 13

Итого 311

°/

3,21

20,25

1,92

11,25

3,58

8,36

21,22

8,68

7,07

8,03

1,60

0,64

4,18

99,98
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Смертность.

На 1000 жителей среди м5стнаго населен!я въ БЪлградЪ
смертность была въ 1927 г. 15,12.

1928 „ 15,28.
1929 „ 14,94.

На 1000 русскихъ въ БЪлградЪ смертность была
въ 1929 г. 8,11.

Изъ таб. ХХ! видна очень незначительная смертность
отъ заразныхъ болЪзней — 3,21°/, общей смертности, среди
мЪстнаго иаселен!я °/ достигаетъ отъ 4,77 въ 1929г. до 7,43
въ 1928 г.

Очень большой °/, общей смертности даетъ &Б.с. 20,25.
Какъ изв$стно, преобладан!е смертности отъ 4. Б. с. свой-
‚ственно молодымъ народамъ, но экономическое состояше
русской эмиграши таково, что даетъ благопр!ятную почву
для развит!я этой болЪзни.

Мною были обслЪдованы ги[еническ!я условия учащихся
въ Русской Основной школЪ въ БЪлградЪ, имъющей 350—
380 учащихся. Оказалось, что жилищныя услоня ихъ таковы:

Таблица ХХИ.

Въ 1930 г. Въ 1933 г.
0/ 0/
10 10

Въ комнат и кухнЪ помфщается 41,3 дьтей 44,17

въ | комнать - 20,1 у 19,85

г ы > 26,2 5 22,92

оз з я 10,3 о 8,22

„4 ‚ И больше г 0,8 > 3,08

„ интернатЪ - о 0,9 5 0,68

„ углу, шупЪ „ — 1,02

Таблица ХХШ.

Въ 19830 г. Въ 1933 г.

Учашеся имфютъ кровать 95 М

ОтдЪльную 53,0 50,00

съ сестрой и братомъъ 18,2 20,54

съ родителями 25,8 26,74

съ посторонними 0,4 —

съ бабушкой, тетей 1,8 1,37

НеизвЪстно 0,4 ры

Общая — 1,37
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Среди мЪстнаго населен!я °/ туберкулеза въ отношени
общей смертности высокъ и странно, что онъ повышается,
хотя мы знаемъ, что общия гименическя условмя улучши-
лись и много сдЪлано для борьбысъ&. 5. с.. Такъ, въ 1927г,
‘/, общей смертности отъ 4. Б. с. былъ — 20,12, въ 1928 г. —
22, 97, а въ 1929 г, — 23,73. При этомъ смертность больше
среди мужчинъ, какъ относительно, такъ и по наростаню съ
годами. Среди русскихъ преобладаетъ также смертность среди
мужчинъ.

Значительный °/, общей смертности составляетъ группа
органовъ кровобращен!я, что связано съ преобданемъ среди
эмигращи пожилого возраста. Велика группа смертности отъ
рака и другихъ злокачественныхъ болЪзней — 11,25"/..

Таблица ХХ.

Смертность по возрасту и °/, отношеню къ общей смерт-
ности среди русскихъ въ БЪлградЪ 1929—1932 г.

до | г. 23 7,39

1—2 6 1,92

2—5 10 3,21

6—10 3 0,96

11—20 5 1,60

21—30 17 5,46

31—40 53 15,43

41—50 46 14,79

51 — 60 61 19,61

61 -- 80 60 19,28

Старше 22 7,07

Итого 311 96,75

Бросается въ глаза рЪфзкая разница въ смертности до
1 г. у русскихъ — 7,39°/, и среди мЪстнаго населеня, гдЪ
она составляетъ въ 1927 г. — 22,46, въ 1928 г. — 20,26, въ
1929 г. — 20,95°/, общей смертности. Возрастъ отъ 31—40
лЪтъ даетъ наибольшую смертность отъ +. Б. с. ЗатЪмъ са-
мыя большИя группы 51—60 лЬтъ и 61—80 лЬтъ даютъ
смертность отъ болЪзней сосудовъ и злокачественныхъ ново-
образований. (Табл. ХХ).

СлЪдуюция нЪкоторыя данныя о естественномъ движе-
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ни населення въ Росси въ 1917—1928 г. предоставиль мнЪ
г. К. Р. Кочаровсюй.

Достаточно точныя данныя о населени были даны въ
Росси лишь двумя общими переписями населеня въ 1897 г.
и 1926 г. Эта послБдняя перепись въ пер1одъ НЭП’а съ уча-
ст1емъ „спецевъ“ была, повидимому, доброкачественной. СвЪ-
дня же о естественномъ и механическомъ движени насе-
леня по годамъ, въ частности свЪдЪн!я о числь рожден!й и
смертей были весьма неточны и раньше, на это указывали:
А. А. Чупровъ,С. Н. Прокоповичъ и др и, конечно, не могли
замтно улучшиться при большевистскомъ режимЪ. Поэтому
приводимыя ниже данныя болЪе вЪфроятныя. Данныя послЪд-
нихъ годовъ, когда статистическя изданя были разгромлены.
и остались почти безъ спецевъ, не заслуживаютъ довЪрия,
должны приниматься какъ далеко не точныя, а лишь ‘грубо-
приблизительныя и преувеличенныя, слишкомъ оптимисти-
ческия.

Таблица ХХУ.

„Естественное движен!е населена Союза С.С.С.Р. въ 1996 г.<-

Москва 1929 г. сбр. 36—39.

Въ 1926 г. на 1000 душъ населения.

Рожденй Смертей Приростъ

Сельское населен!е 45,6 20,7 24,9

Городское 5 33,9 16,6 17,3

Все : 43,5 199 23,6

Записей регулярныхъ рожденй и смертей съ 1917 г.
не имБется по всей Росси, а имЪются лишь по нзкоторымъ
губерн!ямъ и городамъ, такъ что это данныя даже не приб-
лизительныя, а лишь „прим$рныя“, изъ которыхъ нельзя
дЪлать выводовъ. Такъ по МосквЪ имБются такя цифры
„Бюллетень Центральнаго Статистическаго Управления“ №72.

Таблица ХХ\.

На 1000 душъ населен!я наличнаго въ МосквЪ:

Въ годы1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 19289

Рожд. 19,6 14,8 17,3 21,4 30,7 25,6 31 30,9 31,7 25,7 257 2

Смерт. 23,7 29,9 45,4 36,3 25,5 29 14,4 16,1 13,6 13,6 13,6 1

Ест. при-
рость 4,1 15,1 28,1 14,9 5,2 3,4 16,6 14,8 18 161 121 1901 8,2
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Бросаются въ глаза особенно странности въ цифрахъ-
о смерти, такъ 13,6 повторяется 3 года подрядъ.

Таблица ХХУИП.

По даннымъ Центральнаго Статистическаго Управлен!я
(Бюллетень №72) было на 1000 душъ населення:

Въ годы Рожден!й Смертей Ест. приростъ

— 1924 43,1 22,0 221
1925 44,7 23.2 21,5

1926 43,6 20,0 23,6

1927 42,7 21,0 И

Интересны данныя о смертяхъ, рожденяхъ и приростБ-
въ Европейской Росси въ годъ переписи 1926 на 1000 душъ-
населен!я. „Естественное движен!я населеня Союза С.С. С. Р
въ 1926 г.,“ ст. 17, 23.

Таблица ХХУШ.

Татар. Чере-
По народно- Рус- Укра- БЪло- Поля- Н$м- ибаш- Чу- мис. и

стямъ ске инцы руссы ки Евреи цы киры ваши вотяки

Рожденй 436 42,3 421 33,8 241 45,4 419 45,5 55,7

Смертей 21,0 18,0 15,2 147 91 16,5 171 28,6 34,3

Ест. прирос. 22,6 24,3 26,9 191 15,0 28,8 24,8 169 24

Мы знаемъ, что до войны наиболЪе плодовитымъ изъ
народовъ Росси были евреи, въ 1926 г. мы видимъ р$зкое
паден!е рождаемости и еще рЪзче сказалось револющонное
время на смертности; есть ли это результатъ лучшихъ мате-
р'альныхъ услов!й, чфмъ остального населен!я, или, быть мо-
жетъ, играетъ роль и то, что черта осфдлости оказалась въ
предЪлахъ другого государства. Во всякомъ случаЪ централь-
ныя части Росси, какъ во всЪхъ бЪдствыяхъ государства,
именно чисто русское населене несетъ все бремя войны и
револющм (таб. 26) и даже голодъ 1922 г. не былъ такъ
опустошителенъ, какъ годы гражданской войны и револющи
(1918—1920).

Заключенуе.

Въ заключен!е должно сказать, что я сознательно срав-
нен!я провожу съ м$стнымъ населенемъ, полагая, что мы
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‘находимся въ боле одинаковыхъ условяхъ, общихьъ эко-
_номическихъ, климатическихъ, питаня, чфмъ друме народы;
и здЪсь можно различно оцфнить тБ или дру!я цифровыя
_данныя. ДЪйствительно, если среди русскихь поражающе
низка цифра рожденй, можно было бы объяснить это со-
-ставомъ населения, какъ это видно по таблицамъ. Но все же,
если велико преобладан!е мужчинъ среди русскихъ по срав
неню съ мБстнымъ населешемъ, то все же нЬтьъ пропорц!о-
нальности по числу рождений.

Съ годами наблюдается увеличен!е числа рожден!й. Ска-
жутъ нельзясравнивать число внчайЙ съ рожден!ями,т.к.
это идетъ на счетъ молодого поколЪн!я, а женщинъ стар-
шаго возраста мало. Мы не обладаемъ статистикой возраста
для русскихъ въ ББлградЪ и трудно доказать это цифрами;
за то огромное число разводовъ, успЪхъ разведенной жен-
щины, несомн$ненъ, т. е. русская семья неустойчива, непло-
довита и я не см5ю утверждать отчего это зависитъ, во
всякомъ случаЪ не отъ отсутств!я способности дЪторожденйя.
Нестойюй бракъ отражается на дфтяхъ, а слЬдовательно и
на родахъ.

Въ отношени смертности — дфтская низка, благодаря
‘заботЬ матери, доступной безплатной диспансерной помощи.

Я буду вознагражденъ за свою работу,если кто нибудь
‘этими вопросами заинтересуется и освБтитъ ихъ шире.Таб-
лицы представляютъ интересъ не только для врача, но и для
‹общественнаго дЪятеля, сощолога, мыслителя.



Профессоръ Михаилъ Лапинск!й.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УЧАСТИ СТР1АРНОЙ СИСТЕМЫ:

ВЪ МЕХАНИЗМЪ НЕВРАСТЕНИИ.

Неврастен!я встрЪчается чаще у людей грубаго труда,
чЪмъ у лицъ интеллигентныхъ классовъ. Симптомы невра--
стени состоятъ въ томъ, что привычныя манипуляции,.про-
текавш!я ранфе быстро, точно, совершенно легко и автома-
тически, становятся трудными, замедленными и сопровожда-
ются ошибками. Главная жалоба — утомленше. ТЪло отказы--
вается работать и притомъ ранЪе, ч$мъ началась работа. Ут-
ромъ, еще лежа въ постели, субъектъ чувствуетъ себя не--
способнымъ совершить малЪйшее движен!е. Хотя напряжен:--
емъ воли человф$къ все-же начинаетъ свое дЪло, но работа
не вяжется; отдфльные мышечные актыкакой либо сложной‘
манипулящи см$няютъ другъ друга безъ прежней точности
и быстроты; нарушаются темпъ и ритмъ работы; падаетъ ея
быстрота и качество. Прежн!я автоматическя движения тре-
буютъ теперь предварительнаго обсужден!я, вмФшательства
разума и воли. Клоунъ не р5шается, какъ прежде, переско-
чить 6 лошадей, поставленныхъ рядомъ. Наборщикъ, рука’
котораго знала, гдЪ лежитъ искомая буква, долженъ теперь
призывать на помощь память, дЪлаеть корректурныя ошиб-
ки, которыхъ ранЪфе за нимъ не замчалось. Въ противупо-
ложность прошлымъ исполнен1ямъ кузнецъ, поваръ, портной
портятъ матералъ. Машинисту не удается держать паръ на
опред$ленномъ давлен!и. Матросу не удается стоять на реф.
не можетъ быстро вл$зть на марсъ.

Одновременно оказывается, что у пашента разстроенъ
сонъ, имЪется сердцебен!е, появились боли въ различныхъ.
частяхъ тфла, конечности холодны или, напротивъ, очень го-
рячи; человЪкъ не можеть переносить шума, свЪта, в$тра,
холода. Становится печальнымъ, замыкается въ себя. Немо-
жетъ задержатся своими органами чувствъ долгое время на

воспринимаемыхъ предметахъ.
При объективномъ изслБдовани обнаруживается, что.



-62

въ каждомъ данномъ актЪ, гдЪ участвуютъ воля и сознан!е,
четов5къ можеть въ моментъ изслЬдован!я показать преж-
нюю силу, но скорость движеня уменьшена, н5тъ привычной
быстроты въ игрЪ синергизмовъ, въ смфн$ однихъ мышеч-
ныхъ дробей другими. Им$ется н$которое понижен!е тонуса
мышцъ; рефлексы Зсвй—4—ЗсНгеск—АБмебг и кожные
слегка задержаны. Сухожильные рефлексы нормальны или
‘немного повышены. Чувствительность представляетъ н$ко-
`торыя колебан!я въ ту или другую сторону у различныхь
индивидуумовъ. Иногда можеть быть слегка сужено поле
_зрзн!я. Въ желудкЪ иногда БурасаНаь иногда ПВурегасанае.
Со сторны печени — та или другая форма недостаточности.
Етрпузета. Шроюшз или Нурейоша уазсшагз. Ацепозсего-

-518. Рядъ различныхъ разстройствъ висцеральныхъ орга-
-НОВЪ.

Что касается психической сферы, то таковая у людей
рабочаго класса не представляетъь какихъ либо отклонений
отъ нормы: запасъ знан!й остается прежнимъ, апперцепши,
‘память, воображен!е, логическя операци и общее мышлене
`функшонируютъ по прежнему.

Обшиярная симптоматологя, встр5чающаяся у неврасте-
никовъ, требуетъ однако критическаго анализа. Часть при-
водимыхъ симптомовъ иногда им$ютъ большую давность и
должны быть отнесены къ отд$лу этологическихъ условй,
вызвавшихъ неврастеню и не считаться симптомомъ ея. На-
противъ друге — недавняго происхожден!я — должны быть
сочтены симптомами и проявлениями именно самой невра-
стеши.

 

Выясняя участ!е стр!арной системывъ механизмЪ невра-
стеши, нужно имБть въ виду, что мозгь высшихъ живот-
ныхъ состоитъ изъ двухъ этажей.

Нижнэтажъ состоитъ изъ базальныхъ гангли страар-
ной системы, тЪсно связанныхъ центрипетально и центрифу-
гально съ нижележащими отдЪфлами мозгового ствола, моз-
жечка, продолговатаго и спинного мозговъ.

ВерхнШ этажъ составляютъ больш!я полушария. Эти по-
сл5днйя связаны со стр!арной системой, но только съ одной
изъ ея ганглИй, а именно съ Тва|атиз орНсиз и притомъ и цен-
трипетально и центрифугально. (Быть можетъ, кромБ того,
существуетъь центрифугальная связь большихъ полушар!й и
съ оирзапйа пота). Съ мозговымъ стволомъ, продолгова-
тымъ и спиннымъ мозгомъ кора большихъ гемисферъ сое-
динена центрифугально при помощи пирамидныхъ путей.

Стр!арная система управляетъ центрами мозгового ство-
ла продолговатаго и спинного мозга при помощи экстрапи-
рамидныхъ путей (Пучекъ Монакова). Въ противоположность
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‘большимъ полушар!ямъ работа стр1арной системы протека-
етъ подсознательно.

Страрная система, унаслЪдованная человЪкомъ отъ пред-
шествующихъ генерашй, работаетъ подсознательно. Прекрасно
‘организованная и воспитанная для всЪхъ автоматическихъ
актовъ уже у нисшихъ животныхъ, лишенныхъ большихъ
полушарй, эта система обслуживала у нихъ всЪ тфлесныя
функши передвижен!я, самозащиты, секреши пищеваритель-
ныхъ соковъ, выведеня отработанныхъ матер!аловъ. Центры
этой системы регулируютъ въ организм$ равновЪе жировъ,
воды, минеральныхъ частей, — кровообращеше, ростъ частей
тБла и т.д.

Больция гемисферы, созданныя гораздо позже, назна-
чены для сознательныхъ операщй. Они состоятъ изъ сфрой
коры, содержащей милл!оны д$ятельныхъ клБтокъ и 6Ъ-
лыхъ волоконъ, исходящихъ изъ послЪднихъ, — входящихъ
въ ассошащонную и проекщонную системы. Первая связы-
ваетъ нервныя клЪтки отдЬльныхъ территор!й мозговой коры,
обслуживая психическ!е процессы, задачи творчества и т. д.
Проекщонная система, къ которой принадлежать пирамидные
пути, приводитъ въ движен!е мускулатуру тЪла, спинальные
центры которой въ то же время связаны и съ страрной си-
стемой и также подчинены и этой посл$дней.

Эта работа при помощи пирамидныхъ путей совершается
всегда напряженемъ сознательной воли.

О событяхъ и свойствахъ внфшняго ма большя ге-
мисферы получаютъ свЪдЪНя черезъ посредство стр!арной
системы, а именно черезъ Тваатиз орйсиз, гдЪ сосредото-
чены: многочисленныя станщи, воспринимающия пропр!оцеп-
тивныя и гетероцептивныя ощущения,

 

Вопросомъ о роли отдфльныхъ территор!й и частей го-
ловного мозга въ механизмЪ неврастен!и мало интересова-
лись.

Съ тЬхъ поръ какъ Меупен разработаль ассощацщ-
онную систему мозговыхъ полушарш, обслуживающую про-
цессы мышленя, съ тЪхъ поръ какъ Ниле-ЕгИзсЬ устано
вили психомоторные центры мозговой коры, способные со-
кращать отдфльныя группы мышць, — установилось убъж-
дене, что большгемисферы вмЪщаютъ въ себЪ всЪ функщи
жизни и что неврастен!я есть послЪдстые функщональнаго
разстройства большихъ полушар!Й. мозга.

Это предположене не требовало никакихъ доказателствъ.
Оно было принято какъ аксома, какъ фактъ, который вы-
текаетъ изъ данныхъ анатомическаго и физ!ологическаго
устройства нервныхъ центровъ.
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Въ настоящее время эта акс1ома встрфчаетъь мало оп-
равданя въ существующихъ научныхъ достиженяхъ.

а). Предположене о томъ, что неврастен!я рабочаго
класса, сущность которой состоитъ главнымъ образомъ въ
разстройствЪ автоматической дЪятельности, возникаетъ какъ
слЪдствые разстройства большихъ полушарй, встрЪчаетъ.
рядъ сомнфн!Й уже потому, что эти послЪдн!я назначенье
для высшей психической и вообще для сознательной дЪя-
тельности. Не говоря о простомъ рабочемъ, даже обычный
средн!йй интеллигентъ живетъ (5трсознательно лишь въ.
1/1‹—'/з своей дЪятельности, остальные7/,—"5/,, таковой про-
текаютъ подсознательно-автоматической работой заученныхъ
механизмовъ. Существуютъ лишь отдфльные ген!альные люди,
у которыхъ сознательныя операщи превалируютъ надъ ав-
томатическими и подсознательными. Большинство же чело-
вфчества живетъ рутиной, повторенемъ заученныхъ актовъ,
безъ критики, безъучастя логики и т.д.

Отсюда вытекаетъ, что большя полушар!я не играютъ
крупной роли въ жизни средняго рабочаго, а потому и центры,
разстройствомъ которыхъ возникаетъ неврастен!я, должньЕ
лежать внф большихъ полушар. Значитъ, разбираясь въ
вопрос$ объ участ!и большихъ гемисферъ въ механизмЪ не-
врастени нужно было бы исключить это послЪднее.

в). Весьма интереснымъ представляется въ этомъ случа$-
тотъ фактъ, что неврастеники — въ любой моментъ наи-
боле выраженной неврастени — могуть усилемъ созна-
тельной воли совершить тЪ акты, которые автоматически:
не успЪвали. Такъ какъ сознанНе и воля есть продуктъ и
функщя большихъ полушар, то нужно было бы думать,
что способности большихъ полушар хранятся у неврасте-
никовъ въ резервЪ, которымъ можно, хотя бына короткое
время, зам$нить каке то лруме утомленные центры. Зна-
чить — утомлеше, составляющее главный симптомъ невра-
стени, не есть результатъ истощения большихъ гемисферъ,
которыя все время сохраняютъ свою энергю.

с). Предположене о непрерывномъ участи большихъ
полушар!й съ ихъ пирамидными путями въ актахъ повсе-
дневной жизни, а сл$довательно и вопросъ о локализащи
тамъ механизмовъ, разстройство которыхъ влечетъ за собою’
неврастеню, должны возбуждать сомнфн!е благодаря дости-
женямъ лабораторныхъ наблюден!надъ животными. Дока-
зано напр. (З4аШо?), что перер$зка пирамидныхъ волоконъ
въ продолговатомъ мозгу, т. е. единственнаго пути, по ко-
торомъ идутъ императивы изъ большихъ полушар!й къ мус-
кулатурЪ тЪла, вовсе не отражается на локомоши опериро-
ванныхъ животныхъ и на другихъ его отправленяхъ. Опе-
рированная такимъ образомъ собака уже черезъ н$сколькс:
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дней послЪ операши бЪгаеть съ той же быстротой и лов-
костью, какъ и прежде, показываеть ту же мускульную
силу, сохраняетъ свой прежьй вЪсъ и вообще ни въ чемъ
и ничфмъ не отличается во вс$хъ автоматическихъ актахъ
повседневной жизни отъ аз дио аще ореганопет. Отсюда
вытекало бы, что автоматическ!е акты повседневной жизни
не нуждаются въ участи большихъ гемисферъ, а слБдова-
тельно и причину разстройства таковыхъ актовъ нужно
искать не въ большихъ полушар!яхъ, а гдЪ либо въ дру-
гихъ центрахъ.

д.) Весьма важнымъ въ трактуемомъ вопросЪ является
то обстоятельство, что вс движен!я нашего т$ла состоятъ
изъ различныхъ, послЪдовательно см$няющихъ другъ друга
мышечныхъ актовъ и притомъ съ такой быстротой, которая
совершенно ускользаетъ отъ контроля сознания, т. е. боль-
шихъ полушарий.

При исполнен!и, наприм., какого-либо пассажа на рояли
въ быстромъ темпЪ, гдЪ шанистъ, работая 10-ю пальцами,

долженъ перем$нить положене таковыхъ 60—80 разъ въ
минуту, онъ не можетъ при этомъ вспоминать, гдЪ найти
нужный клавишъ; онъ даже не смотритъ на клаватуру —
играетъ обычно безъ нотъ, и тБмъ не мене послЪдователь-
ность перемфщен!я пальцевъ гезр. см$на синергизмовъ про-
исходитъ съ поразительной точностью и быстротой. Уча-
сте сознан!я у исполнителя гезр. работа его большихъ по-
лушар!Й сказывается лишь въ томъ, что онъ можетъ сл$-
дить за развитемъ весьма элементарной мысли, вложенной
въ воспроизводимые имъ звуки. Но послфдн!е текутъ не-
сравненно быстрЪе, чфмъ развивается вложенная въ нихъ
мысль.

Тоже самое можно сказать по поводу механизма р$чи.
Есть ораторы (Гамбетта, Питтъ-младиий, Кавуръ), произно-
сивше до 80 словъ въ минуту. Насколько сложенъ при
этомъ процессъ инерващи можно судить по тому, что каж-
дое произносимое при этомъ слово состоитъ изъ н$5сколь-
кихъ буквъ. произносимыхъ одна за другой; въ звуковомъ же
изображен!и буквы участвуютъ дроби многочисленныхъ мус-
куловъ, такъ или иначе мЬняющихъ форму губъ, положен!е
языка, мягкаго неба, надгортанника, голосовыхъ связокъ, ды-
хательной мускулатурыи т. д. Ни одинъ ораторъ не имЪетъ
представлен!я о томъ, кая мышечныя дроби даютъ форму
губамъ при произнесен!и буквъа,о,м, н., ничего не зна-
ютъ о положени движении языка при произнесеви с, р,
т, д. — ТЬмъ не мене см$на синергизмовъ, вырабатываю-
щихъ опредфленные звуки для отдфльныхъ буквъ, идетъ
очень точно и быстро. Если р$чь течетъ съ быстротой да-
же 60 словъ въ минуту, что составляетъ приблизительно

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 5
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250—300 буквъ въ минуту, то значитъ ораторъ долженъ по-
слать не только 250—300 активирующихъ иннерващй, напря-
гающихъ данный мышечный механизмъ, но такое же коли-
чество и разршающихъ иннерващй, возвращающихъ данный
синергизмъ въ первобытное положенше. При такихъ услов]-
яхъ сознан!е не можетъ слЬдить за исполненемъ каждой
буквы.

Признавая существоваше корковыхъ центровъ для вы-
ражен!я мысли (рЪчь, музыка, ваян!е, живопись), все же нуж-
но допустить существован!е подсознательныхъ автоматиче-
скихъ центровъ, на которыхъ ложится вся тяжесть офор-
мить мышечными актами тлЪющую въ сознаши идею. Эти
подсознательные автоматическе, но точные центры находят-
ся подъ нашимъ контролемъ.

Что касается центровъ рЪчи, то наприм. собака Со2’а
съ резецированными полушар!ями лаяла, т. е. формировала
см$ну р$чевыхъ синергизмовъ, когда увидала торговца, на-
груженнаго издЪл!ями изъ проволоки.

Въ одномъ моемъ случаЪ ша!а@е 4е [1е пащентъ могъ
выговаривать и притомъ съ большимъ дефектомъ лишь н$-
сколько десятковъ словъ, но былъ достаточно интеллигент-
ный челов$къ — читалъ по-русски, французски и англйски.
Писать не могъ вслЪдств!е насильственныхъ движен!въ ру-
кахъ. На вскрыти корковые центры рЪФчи оказались нор-
мальны.

Въ одномъ случаЪ множественнаго склероза, пащентъ,
лечившИся въ моей кевской клиникЪ, послдн!е 6—8 мЪся-
цевъ жизни утратилъ ясную рфчь — могъ лепетать лишьне-
понятные звуки. На вскрыти ядра УП, ХПИ, и пирамидные
пути оть продолговатаго мозга до коры и корковые
центры р$чи оказались нормальными.

Во многихъ случаяхъ спогеа пипог (гдЪ кора головного
мозга остается нормальной) р$чь въ течен!и 3 —4 недъль бы-
ла совершенно непонятной...

Эти данныя позволяютъ думать, что кромЪ корковыхъ
центровъ р$чи есть еще друше, принимающе участ!е въ ав-
томатизмЪ рЪчи.

У всБхъ собакъ @о[2-Е\уа14’а, лишенныхъ большихъ по-
лушар!й, сохранилось жеване и глотан!е, гдЪ какъ извЪстно,
см$няются весьма сложные синергизмы, двигающе челюстя-
ми, губами, языкомъ, надгортанникомъ, мускулатурой глот-
ки, активируюцие и прекращающие акты дыхан!я при глота-
ни и т. д. Хотя и физ!ологи и клиницисты точно установи-
ли корковые центры глотаня, упомянутыя животныя совер-
шенно свободно обходятся безъ ихъ участ!я въ данномъ слу-
чаЪ. Отсюда слБдуетъ, что см$на сложнфйшихъ синергиз-
мовъ идетъ работой не большихъ полушарй, но другихъ
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центровъ. При наличи большихъ полушарй имфются друпе
центры, обязанные отправлять разные сложные акты, состо-
яще изъ см$ны многихъ синергизмовъ и при томъ безъ уча-
стя большихъ полушарий.

Прикладывая электродъ къ мозговой корЪ можно вы-
звать напряжене той или другой мышечной группы, но, да-
же мБняя положен!е электрода, или примфняя одновременно
нЪсколько электродовъ, не удается вызвать какой-либо актъ,
состоящий изъ см$ны н$сколькихъ синергизмовъ, наприм.
кричанья, плаванья, произношен!е какого-либо слова, ПослЪ-
довательная см$на различныхъ синергизмовъ, составляющая
основу всБхъ нашихъ жизненныхъ актовъ, происходитъ, оче-
видно, безъ участйя большихъ полушарйй гдЪ то въ другихъ
центрахъ.

Это предположене доказывается весьма демонстратив-
но на животныхъ, которыя послЪ экстирпащи большихъ по-
лушар, совершенно свободно ходятъ, плаваютъ, прыгаютъ,
т. е. совершаютъ рядъ сложныхъ актовъ, состоящихъ изъ
многочисленныхь см$нъ многочисленныхъ синергизмовъ.

е.) Большия сомн$н!я противъ признан!я за большими
гемисферами непрерывной и всесторонней работы, разстрой-
ствомъ которой возникаетъ неврастен!я, возбуждаютъ также
условя кровообращен!я въ большихъ полушаряхъ. Непре-
рывно работающие центры нуждаются, конечно, въ непрерыв-
номъ и обильномъ снабжени ихъ питательными матер!ала-
ми гезр. кровью; изученше же анатомическихъ услов!пита-
ня большихъ полушар!Й очень мало доказываетъ назначен!е
ихъ творить непрерывную массивную всестороннюю ра-
боту.

Согласно изслЬдованямъ КосНега бЪлая субстанщя
большихъ полушар! содержитъ только 2 куб. сантиметра
крови, т, е. 32 капли крови. Орошене поверхности мозго-
выхъ гемисферъ организовано очень сложно, однако же кор-
тикальные сосуды и длинные и коротюе и ихъ капилярныя
развЪтвлен!я обычно пусты, имЪютъ отрицательное внутри-
сосудистое давлен!е и только въ моментъ дфятельности той
или другой корковой территор!и наполняются кровью. Глав-
ныя питательныя артер!и лежатъ не внутри мозга, а внф его
въ подпаутинномъ пространствЪ; ихъ внутрисосудистое дав-
лен!е не превышаетъ 10—15 т/т., однако ранфе чмъ пере-
дать кровь кортикальнымъ вфтвямъ онЪ распадаются еще на
ДвЪ сти болЪе тонкихъ сосудовъ съ еще меньшимъ кровя-
нымъ давленемъ. Въ общемъ эта трехэтажная кровеносная
<Ъть есть лишь деривативный бассейнъ.

Если сравнить это устройство кровообращен!я съ тако-
вымъ другихъ этажей мозга, получается впечатлфн!е, что
большия полушар!я при обычныхъ условяхъ всегда отдыха-
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ютъ, въ непрерывной работЪ тЪла не участвуютъ и, что та-
ковая работа возложена, очевидно, на как!е-то друге центры,
им5юще для этого спещальное устройство снабжен!я кровью.
Они то и несутъ отв$тственность, если благодаря ихъ недо-
статкамъ наступаетъ неврастен!я.

 

Остановиться на вопросЪ о локализащи центровъ, раз--
стройствомъ которыхъ возникаетъ неврастеня, мнЪ пришлось
во время Русско-Японской войны и первой революшии,когда
въ Юевскую нервную клинику были доставлены многе ин-
валиды съ театра войны или пострадавшие въ уличныхъ
столкновен!яхъ. :

Много такихъ случаевъ прошло черезъ врачебную ко-
мисс1ю, опред$лявшую трудоспособность пострадавшихъ,ка-
ковая, не найдя никакихъ органическихъ поврежден, при--
знавала лишь ту или другую степень неврастен!и вслЪдств!е
душевныхъ переживанй. — Н$сколько такихъ неврастени--
ковъ умерли и подверглись вскрыт!ю. Наприм.:

Портной, еврей, 35—37 лЪтъ, на митинг въ НЪжинЪ,.
въ октябрЪ 1905 г., говорилъ въ течене 6 часовъ, вдругъ
потерялъ сознан!е и упалъ со стола, на которомъ стоялъ, въ
толпу, его окружавшую. Такъ какъ паден!ю предшествовалъ.
выстр$лъ изъ револьвера, то первое заключен!е врача сво-
дилось къ контуз!и мозга револьверной пулей. Противъ по-
лицейскаго чиновника, выстрЪфлившаго на этомъ митингГЪ,.
было возбуждено сл$дств!е, предполагалось добиться пра-
вительственной субсид1и на лечене. Но слдстве оправдало»
полицейскаго, а врачебная экспертиза установила у бывшаго.
оратора остро возникшую неврастен!ю. Шесть мЪсяцевъ спустя!
означенный больной поступилъь въ нервную Кевскую кли-
нику, жаловался на утомлене, на невозможность работать.
какъ прежде, на безсонницу, на разстройство пищеварения,
на сердцеб1ене, на блуждаюция боли въ тфлЪ. Тщательное-
изслЪдован!е въ клиникЪ подтвердило д!агнозъ неврастен!и:
и отсутстве органическихъ измневвъ нервныхъ центрахъ..

Въ конц третьей недфли пребываня въ нервной кли-
ники пащентъ умеръ отъ рпентоп!а сгироза (на У день бо-
лЪзни). На вскрытш большя полушар1я мозга, ихъ оболочки”
и сосуды оказались нормальны. Въ пибецз садалБвой
стороны и ршашеп правой оказались остатки мелкихъ кро-
воизлявыдавности н$фсколькихъ мЪсяцевъ (Проф. Высоко--
вичъ). Сердце — сильно расширено (рпентогиа сгироза), кла--
паны безъ измфненй. Почки, печень, аорта — нормальны.
Значитъ, неврастеничесце симптомы были вызваныостро воз--
никшимъ кровоизлянемъ въ стр1арное тБло.

Офицеръ — конный артиллеристь — контуженъ япон-
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«кой гранатой въ бою подъ Вафаньгоу. До тВхъ поръ фи-
зически совершенно здоровый, чрезвычайно выносливый,
придя въ себя въ госпиталЪ, хотБлъ тотчасъ же возвра-
титься въ свою батарею, — но это оказалось невозможнымъ.
Вс его психическ!я способности были на должной высотЪ,

-тЪлесно-же онъ оказался ниже требованкомандовать ба-

тареей. Не могъь слышать грохота орудш, не могъ громко
командовать, всЪ движен!я стали слабы, медленны, неловкн.

ри изслЪдовааи эвакуированнаго въ К!евъ у него нашлось
лишь н$Экоторое увеличен!е печени (маляр!я за годъ передъ
контуз!ей). Комисся врачей поставила д1агнозъ травматиче-

<кой неврастенши. Больной поступаетъ въ К!евскую нервную

клинику, гдЪ послЪ двухнедЪфльнаго точнаго наблюден!я по-
ставленъ д1агнозъ пеигазфет!а её туосага!1$. Внезапная смерть
при явленяхъ соПар’за. На вскрыти — сердце дилатирано
(туосага!5). Оболочки мозга и большия полушар!я безъ из-
мъненй, пис]ецз сапаиз еЁ аатиз орНсиз — @аё сив

(очень мелкя щели). И въ этомъ случа симптомы невра-
стени были вызваны поврежденемъ стр1арнаго тфла, —
слЪдств!е контуз!и гранатой.

Рядовой Владивостокскаго гарнизона, стоя на часахъ

возлЪ полкового денежнаго ящика, гдЪ хранится 1,500.000
рублей, получаетъ приказан!е „держаться во что бы то ни
стало...“ На улицЪ возстане (1905. Х1). Караулъ разбЪжался,
предварительно застрЪливъ офицера и разводящаго, въ кар-
ман котораго ключи одъ охраняемыхъ помфщенй. Въ те-
чен!е 8 дней часовой безсмфнно остается возлЪ охраняе-
маго сундука. Когда 8 дней спустя волнен!я утихли и ко-
мандиръ полка вошелъ въ штабъ полка, онъ нашелъ своего
часового возлЪ денежнаго ящика, съ ружьемъ въ рукахъ,
но лежащимъ на полу, истощеннаго голодомъ и полузамерз-
шимъ. Въ госпиталф установили желтуху. Шесть мЪсяцевъ
спустя, эвакуированный въ Кевъ, пащентъ признанъ негод-
нымъ для службы, вслЪдстве большого истощеня и пеига-

$еп!а отау!з. Клинически не найдено никакихъ органиче-

скихъ измЪненй ни нервной системы,ни легкихъ, сердца, же-
лудка, почекъ... Черезъ 2 мЪсяца ехЙиз. На вскрыт!и легкя,

сердце, желудокъ, почки безъ изм$ненй. Въ желчномъ пу-
зырЪ много мелкихъ камней. Печень значительно уменьшена,
цирротична. Мозговыя оболочки, большия полушария, со-
суды... не отступаютъ отъ нормы. На поперечныхъ сЪче-
няхъ пис|. 1епйоги!$, сацдаз её Фа!атиз$ орНсиз окра-
шены желтушно. Подъ микроскопомъ ум$ренная импрегнаця
‘пигментомъ.

Эти и друше случаи съ прижизненнымъ д1агнозомъ
‘неврастени, на вскрыткоторыхъ обнаружились измЪнен!я

въ гангляхъ стр!арной системы — можно сопоставить съ
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таковыми другихъ авторовъ, гдЪ, въ перодъ нарастан!я:
симптомовъ епсерпайиз ер!Аеписа 1ефаге1са, Екопошо была
установлена псевдоневрастеническая стад1я.

Патологоанатомическ!я изсльдован!я этой бользни (ЕКо-
пото, Ге\, ЛаКов...) показали перерожден{е базальныхъ ган-
гл при клинической картинЪ рагК1пзоп!тиз. Есть всЪ осно-
ваня предполагать, что псевдоневрастенической стади от-
вЪчаеть начало этого органическаго заболъваня и притомъ
именно въ форм можетъ быть только гипереми базаль-
ныхъ ганглй, легчайшаго разстройства питан!я ихъ клЪтокъ
и т. п. Въ эту эпоху своего страданя пащенты показывають
вс типичнфйц!е субъективные и объективные симптомы
неврастени. Эта неподдающаяся никакой тераши стадя
переходить постепенно въ ам!остатическЙ синдромъ, при
которомъ начальныя гипереми и незначительныя инфиль-
траши созрфваютъ въ склеротическую дегенерац!ю...

Въ н$сколькихъ случаяхъ эпидемическаго энцефалита,
прошедшихъ черезъ эту стадю подъ моимъ наблюдешемъ,
пащенты жаловались на разстройство сна, на утрату ловкости
и быстроты движений(т. е. на разстройство посльдовательной
см5ны синергизмовъ), на общую усталость. Н$которые изъ.
нихъ представлялись похудЪвшими, напротивъ у другихъ от-
мЪчалась наклонность полнфть. При объективномъ изслЪ-
довани ихъ грубая сила и чувствительность кожи представ-
лялись нормальными, сухожильные рефлексы повышены,
форма и реакщи зрачковъ отвЪчали норм$; висцеральные
органы безъ отклонени т. д. Въ виду отсутствя явленй
выпадешя различныхъ функщй — дагнозъ заболЪван!я сво-
дился къ неврастен!и. Только дальнфйшее наблюдение, 8—12
м$сяцевъ спустя, давало возможность установить эпидеми-
ческ!Й энцефалитъ.

 

Паталого анатомичеськ!я изслЪдованйя, физ!ологическ!е-
эксперименты и клиническя наблюденя надъ больными съ
епсерпа!И$ ер14еписа — открыли массу деталей, касающихся
анатоми и физоломи страрной системы, разныхъ функщи
отдфльныхъ базальныхъ ганглЙ и дали возможность кли-
ницисту познать роль и значен!е этого этажа головного мозга:
въ жизненныхъ отправлен!яхъ человЪка.

Выяснилось также, что уже низш!я животныя расы, ли-
шенныя большихъ полушарй, но обладающия страрной си-
стемой, обладаютъ огромной силой, быстротой и ловкостью
движенй, въ совершенствЪ воспитанной послфдовательно-
стью см$нъ различныхъ синергизмовъ и необыкновеннойточ-
ностью своихъ актовъ. Ихъ базальныя гангли получаютъь
по центрапетальнымъ путямъ пропр!оцептивныя и гетеро-
цептивныя ощущен!я, перерабатываютъ таковыя въ импуль--
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сы, разрьшающеся тми или другими — трофическими, се-
креторными, моторными и др. актами — при помощи своихъ
собственныхъ центрифугальныхъ путей (совершенно отдЪль-
ныхъ отъ пирамидныхъ путей — продукта большихъ полу-
шарий).

 

Челов$къ унаслЪдовалъ оть низшихъ расъ стр1арные
центры и всЪ механизмы созданные таковыми. ТЪ и друше
продолжаютъ у человЪка ту-же службу, тБ-же функщи, ка-
ковыя отправлялись предками челов$ка. Весь механизмъ еже-
дневной жизни, подсознательныя, автоматическя операщи,
состоящ!я изъ послфдовательныхъ см$нъ различныхъ синер-
гизмовъ, воспитаны уже втечене многихъ тысячелЬтй,
предшествовавшихъ эпохЪ челов$ка. Все это — ужевъ гото-
вомъ видЪ челов5къ получилъ въ свое распоряжен!е для об-
служиван!я всЪхъ точныхъ, автоматическихъ, подсознатель-
ныхъ актовъ и потребностей. Сюда относятся всЪ видыдви-
женя, кровообращене, пищеварене, обмЪнъ веществъ, рав-

нове воды, жировъ, солей, гликогена ит.д.
Огромное значен!е въ подсознательной жизни человЪ-

ка, въ его автоматическихъ актахъ имЪетъ 1ба]атиз орйсиз.
Эта огромная гангля — скоплене сензорныхъ клЪтокъ —
есть чувствительный центръ, гдЪ заканчиваются центрипе-
тальныя волокна, гдЪ онЪ переключаются на другой невронъ
или проходятъ непрерывно далЪе. Центрипетально и центри-
фугально Фа!атиз$ орйсиз связанъ не только съ другими ба-
зальными ганглями, но также и съ корою большихъ полу-
шар!й, вслЪдств!е чего замыслы посл$днихъ могутъ распро-
страняться на страрную систему именно черезъ посредство
Ша]атиз орНсиз (можетъ быть еще и черезъ зибапНа шота).

Такъ называемыя пропр!оцептивныя раздражен!я, воз-
никаюцИя въ нашемъ тЪлЪ — и во время движен!я и во вре-
мя покоя — въ суставахъ, мышцахъ, костяхъ, слизистыхъ
оболочкахъ, въ висцеральныхъ органахъ и т. д. достигаютъ
по центрипеталамъ до ФШа|атиз ор#сиз. Каждое измфнен!е
въ соотнощен!яхъ различныхъ частей нашего т$ла во время
плаван!я, прыганя, игры на рояли и т. д., совершающееся въ
течене н5Ьсколькихъ дробей одной секунды, — доводится до
свЪдЪн!я зрительныхъ бугровъ и превращается въ импульсъ,
передающийся на моторные стр!арные центры. Непрерывный
потокъ такихъ импульсовъ втечен!е долгаго времени имЪ-
етъ возможность воспитать въ подсознательныхъ центрахъ
множество стереотипныхъ синергизмовъ, дающихъ нашимъ
подсознательнымъ движенямъ огромную точность, ловкость,
а нашимъ актамъ послдовательность въ ихъ смЪнЪ и коор-
динац!ю.

Точно такое-же значен!е имфютъ гетероцептивныя раз-



72

дражен!я, поступаюция изъ вн-шняго м!ра черезъь Ша!ашиз
ор#си$.

Тва!атиз орНсиз$ есть, такимъ образомъ, лишь большая
подсознательная сензорная пр!емная станщя въ сложной ре-
флекторной дуг, начинающейся гдф-го висцерально, пери-
ферно, дистально, — проходящей черезъ фа|. ор{. на испол-
нительную ганглию стр!арной системы. Эта рефлекторная ду-
га служитъ животному въ его перем5щеняхъ, въ размъще-
ни частей тЪла, въ обмЪн$ веществъ, секрещи, минераль-
номъ, жировомъ балансЪ, поддержантонуса сосудовъ и
другихъ органовъ и т.д.

Но Фа!атиз орёсиз лишенъ свободы выбора, разумной
воли. Если въ этомъ является нужда, то вмЪшивается сознанге,
посылая по центрифугаламъ свои замыслы въ а|. орйси$.

 

Меозаит (т. е. пис. саидаз$ её ршатеп) содержитъ
моторныя клтки, входящия въ составъ многочисленныхъ
двигательныхъ синергизмовъ, воспитанныхъ миллонами лть
для нуждъ тБла; имъ подчинены комплексы мышечныхъ дро-
бей въ различныхъ частяхъ тБла. Эти двигательные центры
не связаны непосредственно съ большими полушар!ямии та-
ковымъ неподчинены, работаютъ вполнф автоматически и
подсознательно. Меозташ въ различныхъ своихъ полюсахъ
иметь спещальные центры для отдфльныхъ конечностей,
частей туловища, правой и лЪвой стороны; тамъ-же хранят-
ся центры разнообразнЪйшихъ стереотипныхъ актовъ для
хождения, прыган!я, бЪга, жеваня, игры на рояли, пишущей
машинЪ, управлен!я сложными машинами и т. д.

Первые шаги какого либо сложнаго движен!я, наприм.
въ какомъ-либо акробатическомъ актф, проходятся съ по-
мощью сознан!я; но, лишь только сц$плене необходимыхъ
стереотипныхъ механизмовъ и см5на ихъ усвоена базальны-
ми ганглями, — работа сознаня прекращается и все даль-
нЪйшее исполнен!е переходить къ функщямъ пеозпаит,
ч$мъ достигается быстрота ритма движенй, ихъ точность и
цфлесообразность,

Такъ какъ пеоз{ат связанъ съ фа!атиз орИсиз и цент-
рифугально и центрипетально, то всЪ автоматическе акты
протекаютъ по механизму рефлекса, гдЪ активируюцие им-
пульсы проходятъ изъ фа!атиз орНсиз. Изъ него-же текутъ и
тормозяшие (СЪченовъ, @о{2) импульсы, лишь только полу-
чатся свЪдня объ окончан!и даннаго акта и должна начаться
смЪна новыхъ стереотигий и т. д. Такимъ образомъ, посл$до-
вательность въ см5н$ отдфльныхъ синергизмовъ достигается
участемъ зрительныхъ бугровъ, посылающихъ непрерывно
активирующ!е, разр5шающ!е и тормозяше импульсы.
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Быть можетъ въ торможени-же и активащи участву-
отъ кромЪ того и собственныя клЪтки пеозай. Быть мо-
жетъ ©1061 раШа! и зибзапНа рта, гдЪ переключаются не-
вроны, связывающие а!атиз орНсиз съ пеозашт, также

оказываютъ задерживающее вл1ян!е на д$ятельность мотор-
ныхъ центровъ стр!арной системы.

Въ помошь моторнымъ центрамъ пеозай природа со-
здала еще друге ганглфи (Бегсщит супегент, писеиз ги-
Бег и др.), откуда исходятъ наприм. тонизируюция влян!я
къ поперечно-полосатымъ мускуламъ, къ сосудамъ, желе-
замъ, къ гладкой мускулатурЪ ит.д.

Ниже базальныхъ ганглй, а именно въ 1апипа дца@г-
зепипа лежитъ центръ Есопото, регулируюций сонъ,-—также
связанный со стр1арной системой.

Въ пред$лахъ средняго мозга лежатъ, по мнён!ю н$ко-
торыхъ авторовъ, центры, задача которыхъ потенцировать
пропр!оцептивныя и гетероцептивныя ощущен!я и задержи-
вать ихъ въ пред$лахъ органовъ чувствъ. Этими центрами
оперируетъ вниман!е,

Значен!е центровъ стр!арной системы въ жизни челов$-
ка опредФляется заботами природыо питан!и ихъ. Такъ какъ
безъ питательныхъ матер!аловъ невозможна дЪятельность,—

тЪмъ болЪе длительная и непрерывная, то для стр!арной си-
стемы созданъ спещальный базальный кругъ артерий, кото-
рыя отличаются отъ такового, назначеннаго для гемисферъ,
во первыхъ т$мъ, что онф лежатъ ближе къ сердцу,во-вто-
рыхъ тфмъ, что ихъ внутрисосудистое давлен!е много выше
(не мене 35—40 т м. Не.) чБмъ артер!й кортикальныхъ, въ
третьихъ онф всегда наполнены кровью, въ четвертыхъ онЪ
лежатъ не въ подпаутинномъ пространств$, но внутри само-
го мозга. Благодаря этому работа стр!арныхъ центровъ все-
гда обезпечена непрерывнымъ обильнымъ подвозомъ кисло-
рода и другихъ питательныхъ матер!аловъ. Изъ сравнен!я
кортикальнаго и базальнаго круга кровообращенй вытека-
етъ, что центры большихъ полушарй не нуждаются въ
обильномъ питательномъ матер!алЪ, такъ какъ мало дфятель-
ны. Напротивъ, стр!арная система отправляетъь непрерывно
различныя многочисленныя функши и потому нуждается въ
такомъ совершенномъ кровообращен!и, каковое представля-
етъ собой базальный кругъ.

Такъ какъ у неврастениковъ рабочаго класса страда-
ютъ на первомъ мЪстЪ грубая сила, ловкость, управлеше ин-
струментами, разстраивается сонъ, падаетъ вЪсъ, разстраива-
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ются питаше, кровообращене и друмя функции, обслуживае-
мыя стр!арной системой, то разстройствомъ этой послБдней
можно объяснить неврастенйо у людей грубаго труда.

Такъ какъ, напротивъ, функши большихъ полушарий у
людей того же класса мало повреждены: запасъ представле-
НЙ, понят, логическая операции, констеллящи, запасъ словъ,
способность читать, писать, говорить — остаются нетрону-
тыми, то нужно считать, что большя гемисферы у ра-
бочаго класса не участвуютъ въ механизмЪ неврастен!и.

Такъ какъ, однако, больш!я полушар!я съ ихъ резерв-
ными компенсаторными силами могуть въ случаБ нужды
вступить на м$сто стр1арныхъ центровъ, то клиницисты мо-
гуть ошибочно отнесть неврастен!ю къ числу разстройствъ
большихъ полушарй. ПослЬдн!я, имя малый опытъ, завися
отъ спешальныхъ условЙ своего кровообращения, работаютъ
очень медленно, не точно, скоро истощаются на непривыч-
номъ полЪ дфятельностии тогда картина ихъ дЪятельности бу-
детъ совпадать со страрной формой неврастени.

 

Въ пользу того, что неврастен!я возникаетъ какъ слЪд-
ств!е разстройства стр1арной нервной системы — говорятъ
многе факты.

Въ клиникЪ встрЪчаются часто люди пожилого возра-
ста съ дагнозомъ неврастен1и. Погибая отъ случайныхъ ост-
рыхъ забол$ванй, на секщи они показываютъ во всЪхъ от-
ношеняхъ болфе или меаБе нормальные органы за исключе-
н!емъ базальнаго круга артер!й, которыя оказываются въ со-
стоян!и склероза, что конечно должно было отразиться на
питан!и базальныхъ гангл!й.

Во многихъ случаяхъ неврастен!я является слЪдствемъ
паден!я давлен!я въ базальномъ круг, вслЪдств!е наприм.,
остро развившагося м!окардита, порока клапановъ...

Очень часто неврастевя сопутствуетъ разстроенную ар-
терализацио крови при заболЪван!и легкаго, что преждевсе-
го сказывается на функщи центровъ, работающихъ непрерыв-
но, т. е. на базальныхъ гангляхъ.

Неврастен!я въ подавляющемъ числЪ случаевъ развива-
ется какъ слдств!е заболЪфванй висцеральныхъ органовъ
(пищеварене, въ особенности болЪзни печени), причемъ на
вскрыт!и отмфчается ненормальная окраска именно базаль-
ныхъ ганглий. г

Во многихъ моихъ случаяхъ, гдЪ причину неврастен!и
можно было искать въ разстройствЪ дЪятельности сердца,
легкихъ, пищеварительныхъ аппаратовъ — можно былопо-
лучить большой терапевтическИ усп$хъ, назначая саг@о{о-
п1са, увеличивая артер!ализащю крови, устраняя диспепс!ю.
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Весьма поучительны въ этомъ отношени терапев-
тическе результаты у людей со страдашемъ почекъ, печени,
гдь можно было ожидать появлевя токсиновъ въ страрной
системБ.

Въ перечисленныхъ здфсь категор!яхъ неврастен!и нуж-
но было ожидать уменьшен!я жизнедфятельности именно мо-
торныхъ станшИ гезр. моторныхъ клтокъ стр!арной нервной
системы, такъ какъ таковыя особенно чувствительныкъ не-
достаткамъ питания.

 

Кром упомянутыхъ этюлогическихъ условй нутритив-
наго или даже токсическаго характера, нужно упомянуть о
динамическихъ моментахъ, способствующихъ развит!ю нев-
растени. Въ нашей клиникЪ было много случаевъ неврасте-
ни, причину которыхъ нужно было искать въ повышенныхъ
или ослабленныхъ импульсахъ, исходящихъ изъ собственна-
го тБла или изъ внфшняго мра и доходящихь до стр!ар-
ныхъ центровъ. Во многихъ случаяхъ наприм. старыя плев-
ритическ!я наслойки или опущен!я почки, гегоНех1о шег! Нха-
1а и т. п. являлись причиной неврастени, которую можно
было представить какъ результатъь непрерывныхъ пропр!о-
цептивныхъ раздраженй, подымавшихся до {па!атиз орйсиз
и вызывавшихъ въ этой пр1емочной станщи извЪстное нару-
шен!е равновЪ ся.

Въ другихъ случаяхъ неврастеническ!е симптомы воз-
никали какъ слЪдств!е гетероцептивныхъ ощущен!Й — слиш-
комъ большого шума на фабрикЪ, вЪтра на маякЪ, сильнаго
свЪта лБтомъ на югБ ит.д.

Питан!е стр!арной системы было въ этихъ случаяхъ бе-
зупречно, но возникало несоотв$тств!е между воспр!имчиво-
стью ея клЬтокъ и интенсивностью падающихъ на нихъ раз-
драженй; въ результатЪ наступалъ тотъ или другой невра-
стеническЙ синдромъ.

По этому поводу нужно вспомнить, что каждый актив-
ный центръ представляеть собою комбинатъ сензорной и
моторной станций, связанныхъ другъ съ другомъ цфпью спе-
щальныхъ невроновъ. Моторная станщя при самыхъ луч-
шихъ условяхъ питаня приходитъ въ дфятельное состоян!е
лишь тогда, когда получитъ импульсъ, раздражене или
только извЪсте изъ сензорной станщши своего комбината.
Эта-же послЪдняя получаетъ таковыя извфстя изъ различ-
ныхъ частей тБла въ формЪ пропр!оцептивныхъ и гетеро-
цептивныхъ раздражен!й. Въ соглас!и съ этимъ механизмомъ
большая часть дфятельности человфка построена на прин-
ципЪ рефлекса.

Моторныя клфтки при всЪхъ наилучшихъ услов!яхъ пи-
таня начинаютъ работать, лишь получая упомянутые им-
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пульсы, однако же и здфсь природа, защищая моторныя
клЪтки отъ возможности истощен!я, установила нЪсколько
условий.

Если напр. эти раздраженя слишкомъ сильны, то вос-
принимающая сензорная станщя комбината приходить въ
фефрактерное ‹остоян!е, задерживаетъь дальнЪйшее продви-
жене возбужден!я, моторная же станщя неполучая такового
остается въ полномъ поко$ (ВасИош, Неаа, Со!#, Бубновт....).
Никакой дБятельности въ такомъ случаЪ не произойдетъ. Въ
результатЪ острая астения.

Точно также моторная станщя будетъ бездЪйствовать и
тогда, если трактуемое раздражен!е окажется слишкомъсла-
бымъ. Однако-же при частомъ повторени и непрерывномъ
повторении тЪхъ-же слабыхъ раздраженй, послЪдн!я накоп-
ляются въ премной станши, кумулируютъ и тогда при нали-
чи въ ТЬЛЬ какого либо малаго очага (или большого фо-
куса, но мирнаго течен!я) наступаетъ отъ времени до вре-
мени однократная двигательная вспышка въ томъ или дру-
гомъ моторномъ центрф.

Только импульсы средней силы могутъ вызывать не-
прерывный потокъ дЗятельности различныхъ функшЙ — се-
крещя, тонусъ, мышечныя напряжен!я, дыхан!е, сердцедя-
тельность... Однако, если при этомъ ритмъ раздражений бу-
детъ слишкомъ быстрый, наступаеть истощене моторныхъ
клЬтокъ, а въ результатЪ неврастеническй синдромъ (ато-
ня, птозъ, паден!е кровяного давлен!я, астма и т.д.).

Длительная рефрактерная стадшя Шааши орйсЬ пре-
кращая или ограничивая пропр!оцептивныя и гетероцептив-
ныя свЪдЪня, суживаетъ кругъ ассощативной д$ятельности и
можетъ вызвать депрессно стр!арного происхожден!я.

Съ другой стороны психическия переживан!я, централи-
зирующйяся въ большихъ полушар!яхъ, могутъ, благодаря
своимъ центрифугальнымъ связямъ съ Ша!атшиз орёсиз, вы-
звать рефрактерную стад!ю въ этомъ послЪднемъ, задержку
дЪятельности всей стр!арной системы и вслЪдств!е этого нев-
растен!ю.

Глев1-Киг, прекращающий очень интенсивныя пропр!оцеп-
тивныя ощущен!я, пребыван!е въ горахъ, гдЪ гетероцептив-
ныя воспр!ят1я небольшой интенсивности (спокойный ланд-
шафтъ, отсутстве шума ит д.) даютъ возможность зритель-
‘нымъ буграмъ освободиться отъ тормозящихъ импульсовъ —
особенно въ томъ случаЪ, если неврастен!я развилась вслЪд-
ств!е фабричнаго шума, яркаго св$та, непрерывнаго движе-
ня толпыи т.д.

 

Въ противуположность нутритивнымъ и токсическимъ
причинамъ, отъ которыхъ страдаютъ главнымъ образомъ мо-



торныя станши стр1арной системы, — при динамической эт!0-

ломи всю тяжесть пораженя принимаютъ на себя сензорныя.

станщи рефлекторной дуги, проходящей черезъ Ша!атиз орН-

сиз. Моторныя же станши при динамической этюлогми ока-

зываются въ дефектномъ положении лишь при импульсахъ.

средней интенсивности, но быстраго темпа.
Такова эт1ологя неврастени фабричныхъ рабочихъ, дфя-

тельность которыхъ стоитъ въ связи съ быстротой вращаю-

шагося` станка, съ которымъ пащентъ работаетъ.
И при нутритивной и при динамической эт!ологи весь.

процессъ въ стр!арной систем протекаетъ какъ функщо-

нальное заболЪван!е, которое разрЪшается благополучно съ

наступленемъ лучшихъ условй. Однако-же, если эт!ологи-

ческя услов!я слишкомъ продолжительны, то въ стриарной.

систем$ могутъ остаться матер!альные сл$ды.

 

Такъ какъ въ стр!арной системЪ существуетъ изв$стная.

локализашя управлешя туловищемъ-ли, правыми или лЪвы-

ми, верхними и нижними конечностями, то въ картинЪ 6бо-

лЪзни неврастени динамической эт1ологи, гдЪ раздражения

текутъ отъ опредфленнаго метамера той или другой сторо-

ны его по точно опред$леннымъ центрипеталамъ, можетъ

обнаружиться большое стремлене къ выбору опред$леннаго.

мЪста для клиническаго проявленйя.
Такъ какъ трактуемый динамический механизмъ можеть.

захватить стр!арные вазомоторные центры — вызвать спазмъ

того или другого сосуда или, напротивъ, расширен!е его про-

свЪта, съ колебанемъ-же кровообращен!я связаны различныя.

болевыя ошущеня, то въ результатЪ какого либо (незначи-

тельнаго) висцеральнаго процесса могутъ возникнуть невра-

стеническя периферическ!я боли стр!арнаго происхождения.

Такъ какъ страрная система содержитъ центры обмЪна

веществъ, равновЪ$с1я жировъ — воды и т. д., то Въ случаЪ

участ!я этихъ центровъ въ картинф неврастени въ одномъ

случаЪ можетъ быть исхудан!е, а въ другомъ напротивъ уве-

личен!е вЪса неврастеника.

 

Различ!е и многообраз!е симптоматологи у неврастен-

никовъ въ моихъ случаяхъ казалось возможнымъ объяснить.

многообраз!емъ причинъ, связанныхъ съ питаншемъ мозга, иси-

хическимъ состояшемъ пащента, наличемъ какихъ либо со-

матическихъ процессовъ въ его тЪлЪ, дающихъ пропр!оцеп-

тивныя возбужден!я или связанныхъ съ его профессей — ге-

тероцептивными возбужден!ями. Въ однихъ случаяхъ импуль-

сы шли изъ большихъ полушар!й на стр!арную систему, въ
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другихъ — отъ собственнаго тБла или изъ внфшняго мира,но различнаго темпа или интенсивности. Въ одномъ случаЪфункщи базальныхъ гангЛи были вслёдств!е этого потенци-рованы, въ другихъ заторможены, въ третьихъ отступлен!еоть нормы характеризовалось не регулярнымъ теченемъ, ноотдБльными взрывами, вспышками, спорадическимъ теченемъ,въ четвертыхъ функщи были извращены слишкомъ быстрымъпотокомъ импульсовъ ум5реннойсилы. вслЪдств{е чего испол-нительная станщя истощалась въ отдЪльныхъ своихъ частяхъ,а ея нормальная функщя извращалась. Это извращен!е съ со-матической личности могло распространиться и на друпясферы челов$ка.
При оцфнкф упоминаемыхъ моментовъ нельзя именноупускать изъ вида, что дфятельность человЪка основана назаконахъ Со!2’а — Ваппипе ипа Нештипе — возбуждениторможен!я и закона ЗасНз’а, согласно которому слабыя воз-бужденя — недфйствительны, сильныя — тормозятъ, сред-ня — способны превратиться въ импульсъ, но при извЪст-ной быстротЪ темпа.

 

Изъ предыдущаго слЪдуетъ, такимъ образомъ,что у че-ловка существуетъ два Я: кортикальное и базальное.
Первое назначено для познавашя космическихи со-щальныхь законовъ, чтобы подчинить человЪку природуи

для борьбы съ внфшними силами. ЧеловЪкъ уже подчинилъ
себ огонь, воду, воздухъ, свЪтъ, электричество, н$дра зем-ли, сократилъ разстояня, раздЪлилъ время, установилъ за-коны совмфстной жизни, опредфлиль значеше нащонально-сти, границы государствъ... Вся дфятельность кортикаль-наго Я совершенно сознательна, основана на законахъ ло.
гики, на научныхъ достиженяхъ, протекаетъ медленно, не-
чужда ошибокъ и неточностей, требуетъ паузъ...

БазальноеЯ, унасл$дованное челов$комъ отъ нисшихъ
расъ, продолжаетъ и у челов$ка свой подсознательный не-
прерывный трудъ — премами, воспитанными миллонами
лЬть еще до появлен!я челов$ка,т. е. У животныхъ, лишен-ныхъ большихъ полушар!й. Главная задача базальнаго Я —
вЪдать двигательными актами, сохранять равновЪсе въ ор-
ганахъ собственнаго тфла, усовершенствовать ихь функции,
управлять балансомъ воды, жировъ, солей, гликогена ит.д,
Упражненемъ въ течени миллоновъ лЪтъ базальное Я достиг-
ло наибольшаго совершенства въ смыслЪ быстроты, точно-
сти, ловкости подсознательныхъ отправленй. Къ числу- же
функщбазальнаго Я принадлежитъ регулирован!е сна и за-
бота о томъ, чтобы воспринимаемое задержалось подольшевъ предБлахъ органовъ чувствъ (вниман!е). Когда всё фун-
кщи базальнаго Я отправляются нормально, человЪкъ чув-
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ствуетъ себя совершенно здоровымъ. Если наступаютъ ка-
кя либо функшональныя разстройства въ предфлахъ базаль-
наго Я, появляются недостатки, составляющие картину нев-
растенйи.

Базальное Я не можетъ придти на помощь кортикаль-
ному Я въ случаЪ несостоятельности этого послЪдняго; на-
противъ, кортикальное Я при помощи своихъ пирамидныхъ
путей — непосредственно, или своими связями съ Фа[атиз
орНсиз можеть до н$которой степени взять на себя, хотя
бы временно, отправлен!я базальнаго Я. Однако, это вмЪша-
тельство даетъ себя чувствовать замедленемъ стереотип-
ныхъ движенй, неловкостью, ошибками ит. д., вслЪдстве
чего симптомы неврастен!и стр!арнаго происхожден!я про-
должаются.

 

На основаши клиническихъь случаевь неврастени у
людей рабочаго класса, можно составить заключен!е, что
таковая есть или выражене истощеня моторныхъ станщи
страрной системы или же послёдств!е рефрактерной стад!и
сензорныхъ станшЙ той же системы.

Причины неврастен!и въ случаяхъ рабочаго класса, под-
вергавшихся наблюденю въ нервной клиник — лежали или

а) въ случайныхъ тлесныхъ заболфван!яхъ собствен-
наго организма, влекшихъ за собою:

1) Понижене кровяного давленя въ сосудахъ базаль-
наго вруга,

2) Уменьшен!е артер!ализащи крови,
3) ИзмЪненя питательныхъ матер!аловъ крови или ток-

сическЙ составъ ея,
Ь) Или же въ тфлЪ гнЪздились извЪстные раздражаю-

ие процессы, которые создавали
4) Потокъ динамическихъ волнъ, поднимавшихся по цен-

тропеталамъ до сензорныхъ станщй стр!арнаго т$ла.
5) Въ н5которыхъ случаяхъ эти динамическя устрем-

лешя къ стр!арнымъ станшямъ исходили изъ висцеральныхъ
органовъ, повидимому совершенно способныхъ функщониро-
вать, но изм$нившихъ положеше въ отношени окружаю-
щихъ частей, утративъ прежнее равнов$с!в (хазторю51$, геп
Чезсеп4епз, рЮз15 оуаш, гетороз@о Нхаа шей и т. д.).

Во всЪхъ этихъ случаяхъ соматической неврастени —
состояше пащента улучшается съ улучшенемъ эт!ологиче-
скихъ услов!, вызвавшихъ ее.

с) Неврастеня можетъ имЪфть и психическую этолог!ю:
6) Моральныя потрясеня, тяжелыя экономическя и по-

литическя катастрофы, сочувств!е страданямъ ближняго
разражаются динамическими импульсами со стороны боль-
шихъ полушар!й на зрительные бугры, вызывая въ послЪд-
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нихъ рефрактерную стадю, и тормозятъ такимъ образомъ
дЪъятельность стр!арной системы. ПослЪдняя, однако, вновь
возстанавливается съ прекращенемъ эт!1ологическихъ момен-
товъ и возстановленемъ психическаго равновЪс1я.
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В. Э. Мартино.

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ ГОРНАГО

КРЯЖКА БИСТРА.

Въ прошломъ 1933 году намъ удалось провести около
мЪсяца на горномъ кряжЪ Бистра, который входитъ въ
Шаро-пиндскую горную цфпь. Наши сборы относятся при-
близительно къ 41° 40’ сЪверной широтыи охватываютъ че-
тыре стащи: 1) долину рЪки Радики и ближайшие склоны,
поросше кустарникомъ, напоминающимъ маки, отъ жандарм-
скаго кардона Трница до пикета на 110 клм. отъ Скопля —
Сенечке ливаде (700—850 м.); 2) пихтовый (АБез аа) не-
старый лЪсъ надъ селомъ „Волкови]а“ (1200—1700 м.); 3)
верхнпоясъ лиственнаго лЪса, главнымъ образомъ бука,
на очень крутомъ склон выступа Бистры „Требишки вук“
(1600—1800 м.) и, наконецъ, 4) безлБсныя пространства „су-
вати“ надъ селомъ Сенце (1800—2000 м.).

Пофздку субсидировало „Друштво при]атела природних
наука“ въ БЪлградЪ. Считаю своимъ пр!ятнымъ долгомъ
выразить здЪсь свою признательность профессорамъ БЪл-
градскаго Университета Б. Д. Мило] евивуи С. Стан-
ковибБу, дЪятельнымъ членамъ указаннаго общества, кото-
рые уже не въ первый разъ оказываютъ содЪфйстве нашимъ
позздкамъ. Собрано было всего 11 видовъ зв$рей. Не-
смотря однако на количественную незначительность, сборы
прошлаго года заключаютъ въ себЪ н$Ъсколько т. н. руко-
водящихъ формъ, которыя позволяютъ сд$лать нзкоторые
зоогеографическе выводы. Здфсь надо напомнить, что въ
нашей коллекщи имЪется значительный сравнительный мате-
р!аль по горной фаун$ Балканскаго полуострова, собранный
за время боле раннихъ поЪздокъ (1929, 1930). Пр1обрЪ-
тешемъ этого матер!ала мы обязаны помощи Русскаго Науч-
наго Института, а особенно вниманю профессоровъ Ю.Н.
Вагнера и В. Д. Ласкарева, которыхъ просимъ еще
разъ принять нашу искреннюю благодарность.

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 6
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Еще въ 1928 г. на съБздЪ русскихъ ученыхъ за гра-
ницей ') я высказалъ предположеше, что, если сосредоточить
наше вниман!е на высокогорной фаунЪ средиземноморской
альшйской системы, то тогда можно будетъ говорить о новой
подобласти зональнаго протяженя отъ Пиренеевъ до Ги-
малаевъ. Фауна этой горной подобласти обилуетъ особыми
реликтовыми формами, которымъ приписываютъ ледниковую
и даже третичную старость. Ввиду того, что съ выдфленшемъ
пустынь средиземноморская подобласть У оллэса, оть ко-
торой осталась только узкая прибрежная полоса, потеряла
для маммологовъ свой смыслъ, я предложилъ измЪнить ха-
рактеристику и границы средиземноморской подобласти
Уоллэса и подразум$вать впредь подъ этимъ именемъ
всю полосу средиземноморскихъ горъ отъ Пиренеевъ до
Гималаевъ. Самъ я тогда еще не р5шался послдовать этому
предложеню и далъ фаунистическую характеристику Юго-
слави, исходя изъ старой схемы Уоллэса. Изв5стный
русск зоогеографъ Б. 1. Уваровъ писалъ мн$ по этому
поводу 29/Х-29: „Ваше предложене соединить въ одно
цфлое горныя области отъ Пиренеевъ до Гималаевъ вполнЪ
соотв$тствуютъ моему пониман!ю „древне-средиземноморской
фауны“. Затруднене лишь въ томъ, что произвести это ог-
раничен!е на карт почти невозможно“. ПослБдн!я слова
глубокоуважаемаго Бориса Петровича какъ бы оставляютъ
нЪкоторую надежду: ‚почти невозможно“, а не совсЪмъ не-
возможно! ВполнЪ считаясь съ огромной трудностью задан!я,
я всетаки не оставляю попытокъ связать свое представлене
о средиземноморской фаунЪ съ картой. Выдвигая на первое
мЪсто экологическй принципъ для характеристики тер!о-
фауны, можно получить н5которыя данныя, которыя зна-
чительно облегчать такую работу. Если, наприм$ръ, при-
нять, какъ это и дфлается, для характеристики фауны мле-
копитающихъ сфверной, льсной подобласти типъ лЪсныхъ,

главнымъ образомъ лазящихъ, животныхъ —зу1у1со [а *), для
степной подобласти — типъ равнинныхъ роющихъ и бЪга-
ющихъ животныхъ — р|ап!1со]а, для пустынной подоб-
ласти — типъ животныхъ приспособленныхъь къ жизни въ
пескь — агеп!со|[а, то остается только сдЪлать посл$до-

вательный шагъ дальше и принять для характеристики горъ

средиземноморскаго пояса типъ животныхъ, приспособив-

шихся къ жизни среди скалъ и каменистыхъ розсыпей и

1) Мартино В. Опыть зоогеограф. дзленя Югослави. Труды1\

СъЪзда Рус. Ак. ОрганизашИ.ч. 2, 1929, стр. 124—125. БЪлградъ.
2) Я позволяю себЪ называть здЪсь б1оценозы особыми сокращенными

именами: зу!\1со]а, р!ап!со!а и т. д. на основан!и того, что эти слова кратко

и совершенно ясно опредЪляютъ главную сущность б1оценозовъ.
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назвать его — ренсо!а. Въ эту группу я включаю: изъ
грызуновъ тЗхъ, которые окрашены подъ цв5тъ обвЪтрив-
шагося камня въ пепельно сЪрые тона (родъ Ро/[оту$ и под-
роды С/{опотуз и Реготуз'), а изъ копытныхъ ЮирГсарга и
Сарга, съ ногами приспособленными къ скаканью по кам-
нямъ и скаламъ. Если взять, какъ руководяцИй элементъ въ
б1оценозЪ горной фауны, указанную группу ре{г!1со|а, то
ее можно отм$тить на всемъ протяжении средиземномор-
скихъ горъ:

На Пиренейскомъ полуостровЪ (Сарга, Юирсарга, С!то-
потуз};

на Альпахъ (Сарга, ЮКиргсарга, СШопотуз)
на Апенинскомъ полуостровЪ (Киргсарга)
на Балканскомъ полуостровЪ (Юирсарга, Сшопотуз, Оо-

/0туз, Ретоту$)
на Карпатахъ (Кирсарга, СШопотуз)
въ Малой Аз(Сарга, Сшопотуз, Реготуз)
на КавказЪ (Сарга, КирГсарга).
Горныя цфпи на карту наносятся безъ особыхъ затруд-

ненй. ТЪ изъ отдфльныхъ горныхъ кряжей, на которыхъ
будуть обнаружены представители группы рейг1со[а,
должны относиться къ средиземноморской горной подоб-
ласти. При этомъ обнаружится, что эти представители бу-
дутъ опускаться во многихъ мЪстахъ до уровня моря
(карстъ); здЪсь средиземноморская подобласть будетъ имЪть
на картЪ сплошное протяжене. Въ другихъ мЪстахъ (на сЪ-
верЪ) группа ре{г1со]а будетъ ограничена отдЪльными
высокими горами, которыя являются какъ бы островами,
окруженными моремъ лБсовъ бореальной подобласти. Гра-
ница такого острова пройдетъ по изогипсЪ, до которой спу-
скаются представители рейг1со[а. Такой же характеръ зоо-
географическаго архипелага будетъ пр!обрЬтать на картЪ
средиземноморская подобласть въ тЪхъ мЪстахъ, гдЪ горы
находятся среди заравненныхъ озерныхъ отложенй, напр.
въ Южной Сербши. Эти горы были географическими остро-
вами въ сЪверномъ заливЪ Тетиса, а послЪ его окончательной
регресси превратились въ зоогеографичесве острова. Такимъ
образомъ на картЪ средиземноморская горная зональная под-
область въ многихъ мЪстахъ должна носить характеръ архипе-
лага; для точнаго нанесен!я его на карту необходимо внима-
тельное изучен!е тер1офауны каждаго горнаго кряжа, входя-
щаго въ составъ средиземноморскаго пояса. Когда такая „эко-
логическая“ карта будетъ выполнена, можно будетъ уяснить
себЪ и истинное значеше реликтовыхъ формъ, ихъ странныя
генетическя отношеня и только тогда можно будетъ „произ-

1) Подродъ Решотуз устанавливается здЪсь впервые, см. ниже стр. 85.

6*
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вести на картЪ ограничене древне средиземноморской фауны“.
Сообщаемый въ этой статьЪ маммологичесвй матер!алъ дол-
женъ послужить для характеристики горнаго кряжа Бистра.

Систематическ!й обзоръ млекопитающихъ

Бистры.

1. Ерезси$ зегоНпиз зегоНпи$ эспг. Два вполнЪ типичныхъ

экземпляра убиты изъ ружья въ пихтовомъ лЪсу. 2. С/$

2$ 21$ |. По среднимъ разм$рамъ больше всего подходить

къ типичной формЪ. Экземпляры съ большой высоты ближе

къ С. ©. ттийз Магипо. 3. Суготу$ пИедша итзе Мев-

г1по. Немолодая кормящая самка. Разстояше между пе-

реднимъ краемъ гусоша и концомъ носовыхъ костей равно

7,6 шш. 4. Руоюту$ Фагеош$ зиЪз? молодой экземпляръ,
по которому нельзя сд$лать подвидовое опредЪлеше. Ва-

женъ, какъ указаше на самую южную точку распространен!я
рыжихъ полевокъ на Балканскомъ полуостров$, на 1? южнЪе

ч$мъ до сихъ поръ извфстное въ литератур$ мЪстонахож-
ден!е этого рода на БЪлашницЪ '). Экземпляръ на БистрЪ

пойманъ у самой верхней границы буковаго лЪса (1800 м.).

5) Представителя рода До/оту$ описываю, какъ новый видъ:

Ро!отуз отебеп&ко\1 зр. пох.°)

Туре. — № 777 Маг!по’з соПесНоп. СоПесеа Бу Е. Маг! по 30. УП.
1933.

Туре [осау — Зепебк! зиуаН. В1за Мопп!айз АЦ. 2000 м.

Капее — Кпо\уп оп!у Нош Ше Туре 1осащу.
21610515 — П15НпешзНеа тот Доотуз бос4апом Бу Из шоге гоипаеа

Бгаш сазе апа е ресиНаг ог 0+ ми ап@ патеу: Ше роз.

отЬНа! ргосеззез 0 Ше з4иашоза!з аге тоЧегаеТу Чеуе-

1ореЧ (зее Ня. 1, № 777.) ап@ Ше ащецог 10ор оЁ 1о\ег

п1о!аг \НВ адцНе сШеаПу Чеуе!ореа ИНН ра! оЁ за|епЕ ап81ез.

(Ар15юту5-ИКе).

Принимая во вниман!е, что экземпляръ молодой,а строе-

не первой петли нижняго коренного у До/оту$ съ возра-

стгомъ упрощается, а также и то, что небо нормальной ши-

рины(т. е. ширина его не болЪе длины перваго коренного),

я оставляю эту полевку въ родБ До/оту$ несмотря на ея

большое сходство съ другимъ вымершимъ родомъ Ар{50т)5.

6. Характерную для каменистыхъ розсыпей крупную

сВрую мышь, которую Мерг!пе описалъ подъ именемъ /Ии5

ерйте[аз изъ Грещи и которую я считаю лишь подвидомъ ма-

') У.апаё. Маг !пто. Мооп Ше пем звгем Нот Возпа. Ап. Ми$.

Нипрас! ХХУП. Ви@арезё. 1930.
2) Названа въ честь лЪсного инженера О. С. Гребенщикова,

который велъ свои ботаническя изсл$дован!я на Бистрз одновременно съ

нами.
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лоаз1йской Миз тузастиз зр. п. (Раен зувап — шоиташ

поцзе) Рап!ог4а и А!5{оп’а'), я здфсь разсматриваю,

какъ представительницу новаго подрода:

Реготу$ зибзеп. пом.

Сепофуре. —  Зушаети$ тузвастиз ерйтейа$ Мевг.
Спагасегз. — П1зНпяшзпеа Нот зибеепиз Зу/уаети$ О бпеу Бу $ Бгох-

п1$Н огеу вепега! Чогза] со!оиг ап@ Бу НгзЁ иррег то|аг \ИВ
юиг аБегсц!ез оп ощег шагеоЁ сго\уп.

Капее. —- Тне зоцёН рагё5 оЁ Ва\Кап репшзи!а, еазЁ оЁ г. Мегеёуа (Ма-
гепа), ап Аза Мтог.

Балкансюй подвидъ Рейготу$ тузасти$ ерйтеа$ Мег.
поднимается по теченю Радики до высоты 850 метровъ и
держится здЪсь, какъ и вездЪ, по каменистымъ розсыпямъ.
7. Зураетиз Паусо$. Экземпляры изъ буковаго лЪса почти
не отличимы?) отъ типичныхъ $. Г. ЛаусоШ$ Ме|св1ог,
явленНе, которое уже было отмЪчено въ БоснВ и въ Кар-
патскихъ горахъ на правомъ берегу Дуная. Повидимому бу-
ковый л5съ оптимальная сташя этого вида. Среди р$дко
разбросанныхъ рощъ и на опушк$ встрЪчались экземпляры
болЪе близке къ 5. Е Бгаипей. 8. буйлаети$ зураНси$ @сй-
гити$ КаЕ. въ типичной короткохвостой „средиземноморской“
форм была поймана только въ поляхъ, перемежающихся съ
кустарниками (Трница). Въ лЪсу ловились только длиннохво-
стыя особи. 9. Миз погиЦапиз съ Бистры описываю, какъ
новый подвидъ:

Миз погн]апиз саидафи$ зиБзр. поу.
Туре №796 Маг! по’з соПесНоп. СоПецеа Бу Е. Маг@по 17. УИ.33.
Туре [осаШу.— Тггиса. В1зна М. \. Маседоша, АЦ 900 пт.
214910515. — 512е ап@ со|оиг аз ш М. ПогиЦапиз погиИапи$ Мога. Би

{Бе {аЙ 1опбег: тоге ап 955/, оф Беаа апа Боду.

Экологическая нужность выд$леня горнаго подвида
М. погнИапиз подтверждается слБдующимъ сопоставленемъ:

0/09/о отношен!е
длины хвоста къ
длинЪ тБла и го-

ловы.
Ми$ логиЦапиз зратси$. (Б]еу@еа. Кобапе). Въ по-

ляхъ (7 экз.) 780/
р ЛогиШапи$ Мога. (тет). Въ поляхъ (4 экз.) Во
” „ ь‚  (зитааНа). Въ поляхъ и

домахъ (4 экз) 880/,
„ з р (Ве!а Ра[апка).Въпол.(4 экз.1 84/5
т 5р/сИериз Рей. (З1ауопЦа). Въ домахъ(4 экз ) 91°
„ „ „ (КгаЦеуо) Въ поляхъ(4 экз.) 930,
2 саиааи$ $и6$. поу. Тгса (1 экз., типъ) ИУС
„ м м „ Веа5са(1 экз.) 960/,

) РапРога апа А15Ёоп. Оп Ше Матта!$ о# Ача Мтог. Ргос.
2001. $0с. Г.опдоп.1877, р. 170

?) Только длина задней ступни у нихъ не достигаетъ максимальныхъ
цифръ, приводимыхъ @. М1! Тег-омъ.
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Изъ этого сопоставлен!я видимъ, что въ м5стахъ съ
открытымъ степнымъ характеромъ и при роющемъ образЪ
жизни длина хвоста къ длинЪ тЪла составляетъ обычно мень-
ше 85°/,. Это отношене повышается до 88°/, если прини-
мать во вниман!е городсюе (нероюцшше) экземпляры. Въ лБс-
ныхъ районахъ этотъ процентъ еще повышается (91 —939/).
Сообразно съ этимъ признакомъ и „неумБньемъ“ дБлать
курганчики для зимнихъ запасовъ, я задерживаю для прел-
ставителей курганчиковой мыши изъ л5сныхъ областей3. Ев-
ропыназваше М. логШапиз зрсЙезиз Реф., хотя Ме {ет ')
и не нашелъ разницы между крымскими и вЪнскими экземп-
лярами. Наконецъ, въ лЪсистыхъ горахъ длина хвоста еще
увеличивается, достигая своего шахипип’а. Такимъ образомъ,
предложенное мною Браунерово правило”) подтверждается
и на примЪрЪ домашнихъ мышей.

10. осиги$ ущатз Шаеи$ М!Шег не отличается отъ
экземпляровъ съ Перистера. Занимаетъ стац!ю пихтоваго лЪ-
са. 11. Кирсарга гиргсарта басашса В о1К. (т. оИ/трса Ко1-
]ег?). Объ этомъ звЪрЪ написана отдЪльная зам$тка3).

Зоогеографическое положен!е Бистры.

Перечисленный выше матер!алъ даетъ полную возмож-
ность установить на горномъ кряжЪ Бистра наличность пет-
рофильной группы (Ро/оту$, Реготуз, Юиргсарга), на осно-
ванши чего этотъ кряжъ долженъ быть отнесенъ къ среди-
земноморской подобласти въ ея новомъ вышеуказанномъ
значени. Присутств!е подрода Реотуз, который здЪсь под-
нимается до 850 метровъ, показываетъ, что вершина Бистры
зоогеографически связана съ нижележащими каменистыми
долинами и отдфлена отъ нихъ только неширокимъ поясомъ
сплошного лБса и то не повсюду. Поэтому горный кряжъ
Бистры не является зоогеографическимъ островомъ, а ле-
жить еще въ зон сплошного распространен!я петрофиль-
ныхъ формъ. Произведенныя до сихъ поръ изслдован!я
позволяютъ пока выд$лить три фаунистическе типа среди-
земноморскихъ горъ въ пред$лахъ Югославии.

1) ИеЕЕзЕеёт О. Вейгаве гиг З&ивеНегкипае Еигораз, Ш. 2ейзсВг
Гаг бацоеЕ, 3 Вапа 1933р. 120. ВегИт.

2) В. Мартино. Прилог систематици ее. Зборник радова посв.
Ж. Борбевиву. Београд 1933. стр. 310.

3) В. Мартино. Прилог за систематику ]угословенске дивокозе,
„Ловац“, 1984. Бр. 3—4 стр. 59—65.
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1. Типь Бьлашницы.

Характеристика: Группа ре{г!со|!а представлена только на

вершинахъ, выше пояса лФса. Поясъ лЬса

богатъ представителями лЪсной фауны. Въ
пояс культурныхъ растешй нфтъ петро-
фильныхъ формъ. Районъ распространения

группы реёсо!а  ограничень подобно

острову.

2. Типь Бисшры (переходный).

Характеристика: Группа ре{фг!со|а представлена не только

на вершинахъ, но и въ поясЪ культурныхъ
растенй. Поясъ лЪса есть, но бЪденъ пред-
ставителями лфсной фауны и прерванъ въ

нфкоторыхъ м$стахъ сплошнымъ распро-

страненемъ представителей группы реёг!-

со! а. Къ этому типу относится и Прень.

9. Типь Ловчена.

Характеристика: Сплошное распространене группы рейг!-

со|!а отъ уровня моря до вершинъ. ЛЪсная
фауна ограничена отдЪльными оазисамилЪ-
са и очень бЪдна.

ВЪроятно для нзкоторыхъ высокихъ горныхъ кряжей
Южной Сербии Малой Азш придется установить еще одинъ
фаунистический типъ, но объ этомъ въ другой разъ.
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Верхнй рядъ: Ро/отуз боо4апоу! боэаапой Магипо; № 281

молодая самка (рагафуре); № 277 старая самка
(юро{уре); №283 старая самка (юробуре). ВсЪ
изъ Цетинье. Черногор!я. Высота 680 метровъ.

Среднй рядъ: Роюту$ Гозаапом тагакомс Воау; № 608
молодой самецъ (юрофуре); № 607 старый
самецъ (юЮрофуре). Оба съ вершины Б$лаш-
ницы. Босна. Высота 2.000 метровъ.

Нижнй рядъ: 00оту$ этебеп5ЖКоу Магйпо; №777 молодая
самка (Туре) съ верхняго пояса Бистры. Вы-
сота 2.000 метровъ.

Вс экземпляры изъ коллекщи В. и Е. Мартино.
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5иштагу.

Тье ашфог шК$, фаЁ Ве Меайеггапеап зибгес1оп оЁ \Га1-
асе, аНег Ше Етепиап зибгеетоп Ваз Бееп а@асНед Нот И, Ваз 105
Т`ог фе татио10915Ш шеапше. Те ац!фог Фегеоге ргоро-
зез, Кеерше №е о! паше, №ю спапзе Ше спагас{емзНс ап@ Ше
1111$ ОГ Ше 014 те@Неггапеап зибгез1оп. Еог Ше есо|озтса!
спагасёе1$Нс о? ше зибгес1оп Бе ащог ез{аБИзНез Ше рей1-
со1а-отопр о! @е шатита!. Ассогате ю Ше @зиБиНоп о
{51$ отойр Ше ехепз1оп 0Ё Ше пемх шеййеггапеап зибгег1оп
етЬгасез фе а!рше шоиташ зуфет Нош Фе Ругепеез 10 Ше
Нипа!ауа. Тцеп Фе ашВог зиррозез {Ваё бе оиИтез о! фе пем
зибге21оп пи$ ш тапу а р!асе Вауе Ше свагасег ога 200560-
огарЬ!са! агс:ре]асо. Ут фе Шт!оЁ Ливоза\ла фе аи®ог
@1$Нпеи1зВез 3 {урез о шоищаш {аипа.

1. Мош\аш$ ш Ше Шпйз$ оГЁ Во]окагзЁ \Веге Фе
рен1со]а-Гоги?$ аге зргеа@ Нот Фе [еуе] оЁ е зеа {о ше
{ор ог Ше тоцпйа!1$.

2. Моцмашз \мбеге Фе @15иБиНоп оЁ ресо]а-РЮюгтз$
15 ИпНеа Бу №е иррег 2гопе ор Ше тоцщаил$, м№МсВ аге
200еоэтаНса! 151ап$ атопя» фе зеа оЁ Гогез.

3. ТНе НапзИогу фуре Беёмееп Шеш, уВеге ше 9151-
БиНоп оЁ Ше реёсо!а-етоир 15 ИШепиреа Бу а пагго\
ап@ поЁ сотрасЁ Гюгез{ 2опе.

Тре зе тоцп{ашз оЁВ!$га Беопе, аз Ше аиог {ШшК$,
10 фе Шиа фуре; Беге Пе езаБИзВез е реёсо]а-етоир: /20-
Готуз, Ретготу$, Юирсарга. Тве аног Ваз юцп@ Пеге оту 11
ог, Нош мен Бе аезстез аз Бете пе\м До[отуз этебеп-
Ком ап@ Миз ПогёШипиз саидани$ апа, Без!4ез, ргорозез а
пем/ зибсепиз Рейоту$ юг Миз тузасти$ Пап, апа А]$оп.
(Миз ерипе!аз Мепг).
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Т. В. Локоть.

КЪ БЫОЛОГШИ ОВСА И ЯЧМЕНЯ.

1. Индивидуальность, какъ б!1ологическ!й
факторъ.

Однимъ изъ основныхъ б1ологическихъ вопросовъ,ко-
торые можно — до извЪстной степени — изучать и осв$-
щать при вегетащонныхъ опытахъ въ сосудахъ, является
вопросъ о значени и влмяни индивидуальности на
развит!е растенй въ однородной средф.

Этотъ вопросъ имфетъ и первостепенное методологи-
ческое значен!е для самихъ вегетащонныхъ опытовъ — въ
оцфнк$ степени точности этого наиболЪе важнаго метода въ
такой прикладной отрасли б1ологи, какой является агро-
ном.

Принято считать, что вегетащонный методъ даетъ если
не абсолютное, то во всякомъ случаЪ вполнЪ достаточное —
для прикладной науки — равенство условй для развит!я испы-
тываемыхъ въ сосудахъ растенй. Абсолютно одинаковоеко-
личество воздушно сухой почвы въ сосудахъ; одинаковое
количество воды на одинаковое количество почвы — въ тЪхъ
случаяхъ, когда не испытывается самъ факторъ влажности
въ различныхъ его степеняхъ; одинаковость дЪйствя метео-
рологическихъ факторовъь — въ виду помБщеня сосудовъ
въ вегеташонномъ домЪ; возможность изолирован!я отдЪль-
ныхъ изучаемыхъ факторовь — влажности, удобревй, гу-
стоты посфва и т. д. — все это дфлаетъь вегетащонный ме-
тодъ весьма удобнымъ и точнымъ для той области, въ ко-
торой онъ примЗняется. Но до сихъ поръ сравнительно мало
обращалось вниман!я на основной методологический вопросъ:
насколько однороденъ и тождественъ самъ объектъ, испы-
тываемый въ вегетащонныхъ опытахъ, т. е. сфмя тЪхъ ра-
стей, которыя берутся для опытовъ. Молчаливо допуска-
лось, что сЪмена эти — тождественны. А тотъ коррективъ,
который дается вар!ащонно-статистическимь исчисленемъ
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среднихъ величинъ и погрфшекъ, касается главнымъ обра-
зомъ самихъ внфшнихъ изучаемыхъ факторовъ — влажно
сти, удобренй и т. д, и только косвенно до извЪстной сте-
пени можетъ отражать и факторъ неоднородности живыхъ
агентовъ опыта — самихъ сфмянъ растеня въ силу ихъ не-
сомн$нной индивидуальности.

Механическ!е и морфологическе способы одбора сЪ-
мянъ, какъ индивидуумовъ, съ цфлью достигнуть „однород-
ности“ высфваемаго матер!ала, конечно, не гарантируютъ и
ихь б!ологической однородности. Какъ-бы точно мыне взвЪ-
шивали даже отд$льныя с$мена опытнаго растен!я, мы даже
и въ этомъ механическомъ направлени не можемъ достиг-
нуть абсолютныхъ результатовъ. Тончайция различ!я въ вЪ-
СЪ отдЪльныхъ сфмянъ неизбЪжны. Но если бы даже это
оказалось возможнымъ, это совершенно не означало бы еще
б1ологической однородности этихъ сЪмянъ. Для насъ остает-
ся неизвЪ5стнымъ самое существенное: дЪйствительно-ли и
зародыши этихъ сЪмянъ, по своимъ внутреннимъ б!ологиче-
скимъ свойствамъ и особенностямъ, въ такой же степени од-
нородны, какъ ихъ вЪсъ. Даже и для такихъ крупныхъ —
и при томъ безбЪлковыхъ — сфмянъ, какъ напр. сфмена фа-
соли, это остается въ полной силЪ. Для сЪмянъ бЪлковыхъ,
каковы напр. наши хлЪба, однородность вЪса еще не озна-
чаеть однородности напр. соотношеня между вЪсомъ заро-
дыша и эндосперма, однородности покрововъ плода и т. д.

Б!ологичесый законъ индивидуальности и здЪсь
остается чрезвычайно многограннымъ и безконечно развЪт-
вленнымъ, доходящимъ до самыхъ крайнихъ глубинъ ано-
томическаго строен!я индивидуума — до его отдфльныхъ
кл$токъ и ихъ содержимаго. А еще важн$е — скрытыя и
для тончайшей анатом!и — б!ологическ!я свойства и особен-
ности наслфдственности индивидуума. Методовъ обнаруже-
ня этихъ свойствъь и особенностей въ такихъ индивиду-
умахъ, какъ сЪмена растенй, мы не знаемъ и едва-ли когда
нибудь будемъ знать.

Вотъ почему и въ такомъ метод изслЪдован!я, какъ
вегетацонный, удовлетворяюшИЙ задачамъ прикладнаго, прак-
тическаго знан!я, но не достаточно тонюЙ для чистаго, тео-
ретическаго знаня, мы прежде всего должныим$ть въ виду
важнъйш!И б1ологическй факторъ, вляющий на результаты
излЪдован!я, — факторъ индивидуальности самого смени.
Мы не можемъ его въ д$йствительности знать, но мы
всегда можемъ учитывать ег> индивидуальный характеръ

и его вляне при анализ результатовъ нашихъ сосудныхъ
опытовъ.

Въ моихъ опытахъ 1929 года я имЪлъ задачу опред$-
лить транспиращонный коэфищентъ трехъ селекщонныхъ
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сортовъ овса и двухъ сортовъ ячменя — съ Селекщонной
Станши въ „Беъе“, при томъ на трехъ различныхъ типахъ
почвы: земунскй черноземъ, тяжелый суглинокъ и легкая
супесь — съ имфыя „Беъе“. Каждый сортъ высфвался въ
двухъ сосудахъ, и для каждаго типа почвы оставалось два
контрольных ъ сосуда безъ растенй — для опредфлен!я
физическаго испарен!я влаги самой почвой. Такимъ об-
разомъ для каждаго типа почвы бралось 12 сосудовъ — 10
съ растенями, по два сосуда каждое, и два контрольныхъ.
Въ каждый сосудъ съ растеннями высаживалось по 4 зерна —
на глубину 3—4 сант. Количество воздушно сухой почвывъ
‘сосудахъ — съ весьма незначительными колебанями въ
10—15 грам. — было: для чернозема — 3800 грм; для пе-
ска — 4.000 грм. и для глинистой — 3.870 грм. Количество
воды, долитой въ сосуды, было всюду одинаково — 20°/,
оть в$са зоздушно сухой почвы. Конечно, фактически —
при такой одинаковости количества воды — дфйствитель:
наго „равенства услов“ въ развит!и растенй на различныхъ
почвахъ не было. Но чтобыне нарушить „природныхъ усло-
вЙ“, въ какихъ развиваются растен1я на данномъ имЪн!и, гдЪ
количество осадковъ едва-ли м$няется на различныхъ его
почвахъ, рьшено было задержать „одинаковость“ поливки
для всЪхъ почвъ. Съ теоретической точки зрЪн!я — правиль-
нЪе исходить изъ оптимальной влажности, которая для
различныхъ типовъ почвъ различна — въ связи съ различ-
ной влагоемкостью почвыи опред$ляется обычно въ°/‚0/, пол-
ной влагоемкости почвы. Но въ данномъ случаЪ моментъ
практическ!И возобладалъ надъ моментомъ теоретическимъ,
и пришлось удовлетвориться одинаковой всовой влажно-
стью вс$хъ трехъ типовъ почвы, взятыхъ для опытовъ,

Конечно, вл1ян{е индивидуальности сЪмени —
какъ внутреннш, б1ологически факторъ развитя растенйя,
сказывается вполнЪ законом$рно и при этомъ отступлен!и
въ методикЪ опыта: всетаки въ каждомъ рядЪ опытовъ, т.е.
на всЪхъ трехъ почвахъ, всЪ растен!я оставались несомнфнно
въ одинаковыхъ внЪшнихъ услов!яхъ развития.
Если напр. на легкой песчаной почвЪ влажность въ 20°/° вЪ-
са сухой почвыоказалась сравнительно болЪе высокой, чфмъ
на глинистой или черноземной почвЪ, то всф растен!я на ней
всеже развивались при одинаковой влажности, и сравнивать
ихъ — въ предБлахъ той же почвы — методологически впол-
нЪ возможно.

„Одинаковость“ по отношеню къ самому наблюдаемо-
му фактору, т. е. къ индивидуальности сЪмени, мы стараем-
ся достигать прежде всего — одинаковымъ вЪсомъ высфвае-
мыхъ сЪмянЪ. Эта одинаковость для овса достигается труд-
нЪе, чфмъ для ячменя, особенно двуряднаго, какой былъ въ
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нашихъ опытахъ, такъ какъ ячмень имфетъ одноцв$тковые
колоски, между тмъ какъ у овса — колоски двухъ-трех-
цвзтковые, и нижцвфтокъ въ колоскЪ ‘овса всегда бу-
детъ крупнзе и — б!ологически, какъ можно предполагать —
сильнфе. Но даже если бы мы брали для опыта только од-
ни нижн!е плоды-зерна — изъ колосковъ овсяной метелки,
это нисколько не было бы еще абсолютной гарантей оди-
наковости даже вЪса зеренъ, не говоря уже объ ихъ б!ологи-
ческой силЪ, такъ какъ сами колоски метелки, въ зависимо-
сти отъ ихъ положен!я на отдЪльныхъ вЪткахъ метелки, не
одинаковьт. Но все-же, когда мы имфемъ дЪло съ обычной
массой сЪмянъ, мы до извБстной степени приближаемся
къ методологической задач — одинаковости посЪфвнаго ма-
тер!ала, выбирая наиболЪе крупныя СсЪмена. Для овса
напр. это почти всегда будутъ именно сЪмена изъ нижнихъ
цв$тковъ колоска, а для ячменя — изъ среднихъ колосковъ
его колоса. Методологически — едва ли мы имЪфемъ факти-
ческую возможность сдфлать и достигнуть что-либо больше
этого. Въ этомъ смыслЪ вЪковой отборъ „изъ массы“ — по
крупности, — примБняви!йся въ эмпирической селекщи съ
незапамятныхъ временъ, имБлъ свое положительное значен!е
и не стоялъ въ противор$ч!и съ б1олопей — по крайней м$-
р формально: болЪе крупное сЪмя обычно отвЪчаетъ луч-
шему мЪсту въ плодЪ, гарантирующему — сравнитель-
но — лучи!я б1ологическя услов!я его развит. И посколь-
ку это такъ, сЪмя съ лучшихъ м5Ъстъ въ плодЪ или въ со-
цвЪти иметь больше шансовъ оказаться болЪе сильнымъ
и б1ологически.

Для характеристики фактическихъ условй и результа-
товъ отбора посфвнаго матерала — по в$су — приводимъ
табличку механическаго анализа зерна трехъ сортовъ селек-
щоннаго овса, взятыхъ для нашихъ опытовъ:

Селекщон. марка сорта

К. К Ко

Средн. вЪсъ 100 зеренъ — грм. 2,65 2,47 2,67
> пленчатость — °/ 27,20 26,60 28,50

ВЪсъ 100 болЪе крупн. зер. -- грм. 3,14 3,15 3,13
Ихь пленчатость — 28,80 29,30 30,04

ВЪсъ 100 болЪе мелк. зер. — грм. РТИ 1,93 2,32

Ихъ пленчатость — °/, 25,9 24,90 27,45

Что касается сортовъ ячменя, то въ виду большей од-

нородности его зеренъ, были отобраны лишь наибол$е круп-

ныя зерна, вЪсъ сотни которыхъ оказался — для сорта

Ю — 5,10 грм., и для сорта Ю., — 5,34 грм. Изъ этихъ
крупныхъ зеренъ и были взяты для посЪва въ сосусды —
по 4 зерна въ каждый. А для посфва овса изъ сотни боле



97

крупныхъ зеренъ было отобрано по 50 наиболфе крупныхъ,
взсъ сотни которыхъ былъ бы — для сорта Ю, — 3,49 грм.,
для сорта А, — 3,25 грм. и для сорта Ю„ — 3,37 грм.

Такимъ образомъ была достигнута, насколько это воз-
можно механическимъ путемъ, наибольшая однородность по-
сЪвнаго матер!ала въ направлени отбора б!ологически бо-
лЪе сильныхъ индивидуумовъ. И тЬмъ не менфе уже съ пер-
выхъ же стадй ихъ развит!я индивидуальныя отклонен]я ста-
ли обнаруживаться. Прежде всего — н$которыя зерна со-
вс5мъ не взошли. Такъ въ сосудахъ съ песчаной почвой не
взошло одно зерно овса А». (сос. 18) и двазерна ячменя (сос.
21 — Ю; с0с. 23 — Ю,..). Въ сосудахъ съ глинистой поч-
вой не взошло одно зерно овса (сос. 30 — Ю,,) и одно зер-
но ячменя (сос. 35 — Ю,..). До извЪстной степени и эти лишь
единичные факты уже заслуживаютъ вниман!я для б1ологи-
ческой характеристики отдфльныхъ сортовъ, бывшихъ въ
опыт$. Первая стад1я развитя растенй — всхожесть и
проростанте с$мени — чрезвычайно показательна для
б1ологической оцфнки растен!я. Она можетъ говорить или о
случайной, или и объ органической слабости самого заро-
дыша въ смени. И если бы при болфе обширныхъ изслф-
дованяхъ всхожести и проростаня отдфльныхъ сортовъ по-
стоянно подтверждалось бы то же явлен!е, т. е, больший
процентъ невсхожихъ и непроростающихъ индивидуумовъ,
это уже явилось бы достаточнымъ основанемъ для соотвЪт-
ственной оцнки такихъ сортовъ съ селекцонной точки зрЪ-
ния. Точное научное испытан!е сортовъ на ихъ всхожесть и
проростан!е — при томъ именно на различныхъ типахъ поч-
вы — могло бы считаться обязательнымъ предварительнымъ
средствомъ для ихъ б!ологической оцфнки на селекщонныхъ
станщяхъ.

ДалБе — время проростан!я сЪмени точно такъ-
же показательная б1ологическая особенность не только ро-
довъ и видовъ растенй, но до извфстной степени и ихь —
хозяйственныхь сортовъ - расъ. Родовыя отлиЧя овса и
ячменя въ этомъ отношени давно извфстны: ячмень, какъ
растеше съ меньшимь пер!одомъ вегетащи, проростаетъ и
всходитъ раньше, чфмъ овесъ. Въ сосудахъ — при доста-
точной и равном$рной влажности — это менЪе замЪтно. Но
на полБ — это бросается въ глаза. ТЪ же сорта овса и яч-
меня, высфянные 27 апрфля на парцеллахъ, взошли — сорта
ячменя 3 мая, сорта овса — лишь 4

и

5 мая. А колоше-
н1е ячменя уже закончилось 19 поня, тогда какъ колошене
сортовъ овса — лишь началось. Въ сосудахъ — на всЪхъ
трехъ почвахъ — въ первыхъ стад1яхъ развит!я точно такъ-
же ячмень идеть впереди овса, обнаруживая этимъ свои
основныя б1ологическя отлич1я отъ овса — при однихъ и

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 7
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тъхъ же услов!яхъ развит!я. Въ сосудахъ сорта были вы-
сЪяны позже, ч5мъ на длянкахъ, такъ что всходы начали
появляться только 18 мая; но съ 28 мая начало уже зам$-
чаться и кущен!е, особенно у ячменя. На глинистой почвЪ
растен!я выгляд$ли наиболЪе сильными; на песчаной — наи-
боле слабыми.

П. Б!ологическое значен!е кущен!я,

Б!ологическое явлен1е кущен!я у хлБбовъ весьма
интересно не только съ точки зр$н1я общаго его значен!я
для кустящихся растенй, но и съ точки зрЪыя практиче-
ской — культурной. Морфологически кущене можеть быть
приравниваемо вЪтвлен!ю стебля изъ прикорневыхъ его ад-
вентивныхъ почекъ. Первый, основной стебель даетъ два ла-
теральныхъ побфга; каждый латеральный побЪгъ въ свою
очередь можетъ дать по два новыхъ побфга, ит. д. При из:
вЪстныхъ услов!яхъ — просторъ, усиленное питан!е, окучи-
ван!е — изъ одного зерна напр. пшеницы, ржи и др. можетъ
разрастись кустъ въ сотню и больше побЪговъ, появляю-
щихся, конечно, постепенно, слЪдовательно —- не одинако-
ваго возраста, неодновременно достигающихъ полной зрЪло-
сти. При обычныхъ же условяхъ, при густомъ посБвф, ку-
щен!е весьма ограничено, приблизительно 4—5 побЪговъ изъ
зерна, а то и меньше, — хотя въ молодомъ кустБ обычно
число побЪговъ бываетъ больше, а потомъ, какъ бывъ силу
борьбы за существован!е, часть зеленыхъ побФгоБъ отми-
раеть и высыхаетъ и число достигшихъ зр$лости побЪговъ
сильно уменьшается. Такимъ образомъ въ явлен!и кущен!я —
различаемъ во всякомъ случаЪ двБ б!ологическия фазы: ра-
стен!я, склонныя къ кущеню, — главнымъ образомъ изъ
сем. отапипеае, — по самой природЪ своей какъ бы спЪшатъ
создать возможно большую зеленую — ассимилирующую —
м 4ссу; съ другой стороны, въ силу ограниченности средствъ
для этого создан!я, возникаетъ борьба между вновь обра-
зующимися побЪгами, и слабЪЫйше изъ нихъ — естественно —
погибаютъ.

Какой же можетъ быть б1ологическ!й смыслъ
кущен! я? Явлене это едва-ли можно объяснять стремле-
нНемъ растен!я застраховать себя отъ гибели основного пер-
вичнаго стеблевого побфга, такъ какъ именно этотъ побЪгъ

является самымъ сильнымъ и едва-ли когда-нибудь усту-
паетъ свое мЪсто латеральнымъ побфгамъ. Правда, эти по-

слЪдн!е всегда образуютъ и свою собственную корневую си-

стему, т. е. дЬйствительно въ случа гибели первичнаго
побфга могли бы замЪфнить его. Но для такой гибели
именно первичнаго основного побЪга н$тъ основанй;
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напротивъ — для латеральныхъ побфговъ эта гибель обыч-
но въ значительной мЪЬрЪ почти неизбъжна. Возникаетъ во-
просъ, не является ли кущен!е чфмъ-либо полезнымъ имен-
но для первичнаго, основного побфга и для ближайшихъ къ

нему латеральныхъ? Положительный отвфтъ на этотъ во-
просъ вполн$ возможенъ при одномъ физ1ологическомъ
условш, — если латеральные побЪги въ своей ассимилирую-
цей функци, какъ корневой, такъ и листовой, тсно
связаны другъ съ другомъ, въ томъ числ$ и съ первичнымъ,
основнымъ побЪгомъ. Возможно, что это именно такъ. Во

всякомъ случаЪ корневая система хлБбовъ, а такъ-же и ку-
стящихся луговыхъ травъ, безспорно представляетъ одно —
сильно развЪтвленное — цфлое, соединяемое съ надземными
органами растен!я черезъ болЪе или мене короткое подзем-
ное междоузл!е растеня. Иногда замЪчаются и короткя ри-
зомы-корневища, соединяюшия группы латеральныхъ по-
бЪговъ съ основнымъ. ТЪмъ-же путемъ возможна и взаим-
ная связь надземныхъ ассимилирующихъ органовъ. Если мы
допустимъ такое физюлогическое явлене и услов!е, тогда
основной б1ологическЙ смыслъ кущен!я будетъ состоять въ
томъ, что растен!е этимъ путемъ обезпечиваеть себЪ — и
именно въ первыхъ стадяхъ своего развитя — возможно
больший ассимиляц!онный аппаратъ не только для

успЪшнаго развит!я первичнаго, основного побЪга, но и для

боле сильныхъ латеральныхъ побЪфговъ, число которыхъ
ограничивается внН-шними факторами развитя растеня. Ин-
тересно, что кущене не устраняется даже при такомъ не-
благопр!иятномъ для него услов!и, какъ посфвъ большого ко-
личества сЪмянЪъ въ одну ямочку, — посЪфвъ гнфздовой, —
или по сербски „на кучице“. И при посЪвЪ въ одну ямку
папр. 30 зеренъ пшеницы образуются — изъ отд$льныхъ зе-
ренъ кусты съ 4—6 побЪгами изъ одного зерна, хотя при
этомъ извЪфстная часть посфянныхъ зеренъ совсфмъ поги-
баетъ, а мномя даютъ всего одинъ-два побЪга. Это во вся-
комъ случаЪ все же показываетъ, что б1ологически свой-
ственная н.которымъ растенямъ склонность куститься упор-
но ими задерживается даже при самыхъ неблагопрятныхъ
услов!яхъ.

Приводимъ ниже данныя о времени и постепенности ку-
щен!я въ нашихъ сосудныхъ опытахъ. При этомъ необхо-
димо отм$тить, что овесъ и ячмень, какъ яровыя — въ дан-
номъ случа — растеня, дали сравнительно малую кусти-
стость, какъ это замфчается и въ культурЪ. Озимые хлЪба
всегда даютъ много ббльшую кустистость. Это — во вся-
комъ случа — даеть имъ ббльшую вегетативную мощь,
столь полезную имъ для перенесен1я неблагопр!ятныхъ усло-
вый въ перодъ долгаго зимняго покоя. Практическая куль-

7*
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тура придаетъ большое значен!е „хорошему кущенйю“ хлЬ-
бовъ въ предстоящей имъ борьбф съ зимой. Для яровыхъ
хлЬбовъ это уже не иметь того значения,и кустистость ихъ.
всегда значительно меньше. Связывать кущене съ болЪе
низкой температурой обычнаго пер1ода кущеня — осенью и.
ранней весной — едва ли есть основан!е, хотя низкая темпе-
ратура, можетъ быть, и является факторомъ, объясняющимъ.
кущеше, какъ средство нфкоторой самозащитырастенй, осо-
бенно идущихъ въ зиму. Но и при достаточно высокой тем-
ператур$, какъ это наблюдалось въ нашихъ опытахъ, —
когда растен!я взошли лишь 18 мая, — кущене неизмЪнно
началось, и то — уже черезъ 10 дней послЪ появлен!я всхо-
довъ. Ячмень началъ куститься раньше, чфмъ овесъ, но да-
леко не одновременно. Вл!яв1е индивидуальности сЪм: ни впол.-
НЪ сказалось и въ этомъ б1ологическомъ явлеШи Начало ку-
щен!я было замфчено впервые лишь въ олномъ сосуд5 —
на черноземЪ (сос. 8 — ячм. Ю,). Къ 30 мая въ этомъ сосу-
дБ было уже 4 латеральныхъ побЪга; на песчаной почвпо-
явилось по 3 новыхъ побфга и въ сос. 21 — ячм. Ю,, и въ.
сос. 23 — ячм. Ю7, и уже у овса — сос.18, ов. Юз , — ко-
торый и на глинистой почвЪ даль 3 новыхъ побЪга и яч-
мень — Ю,47 (сос. 35).

Въ ниже помфщенной таблицЪ видно и дальнЪйшеена-
росташе числа новыхъ побфговъ во всфхъ сосудахъ, начи-
ная съ 28 мая.

Таблица — весьма характерная для иллюстращи влян! я:
индивидуальности смени на развит! растенй, въ частно-
сти — на ихъ кущене. Продолжительность кущеня въ нор-
мальныхъ условяхъ — въ полЪ — опредфляется, для яро-
выхъ хлЪбовъ, приблизительно въ 9—3 недЪфли; для ози-
мыхъ нфсколько больше. Колебан!я здфсь, конечно, могутъ
быть значительныя. Въ условяхъ сосудныхъ опытовъ, когда
и въ пер!одъ даже созрЪванИя приходится все же поливать
сосуды, и кущене можеть продолжаться чуть не до самой
уборки, сильно нарушая обычную картину вегетащи въ при-
родныхъ услов!яхъ. Это видно особенно изъ послФдней гра-
фы нашей таблицы: во многихъ сосудахъ общее число по-
бЪговъ къ концу вегеташи даже увеличилось по сравненйю-
съ моментомъ прекращен!я нормальнаго — первичнаго —
пер!ода кущеня (10—13 1юня); напр. въ сос. 1 — увеличе-
не общаго числа побЪфговъ (4-4) было на 9; въ сос. 6 —
на 5; въ сос. 8 — на З; и т. д. Хотя въ большинствВ со-
суловъ все-же — къ концу вегетащи общее число побЪговъ
все-же оказалось меньшимъ, ч5мъ было при концЪ нормаль-
наго кущен!я, какъ это обычно бываетъ и въ природныхъ.
условяхъ. Правда, и въ природныхъ условяхъ обише напр.
дождей послЪ окончаня кущен!я часто вызываетъ какъ бьп
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я о=| Число латеральныхъ побЪфговъ было:
2|_| Что == Всфхь побфговъь прим ЕЕ 7

= |5о- 28/\

|

З5/М

|

2/1

|

8/1

|

10/1| 13/1 УборкЪ ТОМ.     
     

    

1 О Е Е 1 3 4 |10
2 о 4 — — — 8 7 8 п
3|=| Ов. Ю,-

|

4 — — — 3 Й 8 7
4

|

= а: — — — 2 4 4 7
6|=| Ов. Ку

|

4 — — 4 8 9 11 9 (-11 н. и б. г.*)
7|= : п | 3 5 7 ти 1
8 |©| Яч. Ю- 4 2 4 6 11 12 12

|

19
9 |= 4 — — 4 5 7 9 112

10|

|

Яч.Ю.|4а| —

|

— 4 7 8110 |п
11 ; 4 — — 3 9 6 8 6 (--2 слаб.)           

   

         
      

    

   

    

 

       
13 Ов. Ю;. 4*)| — — — 1(2) 3(4)| 4(5)| 4 (+3 съ головней)
14 , 4 — р ре 2 4 4 5 (+2 съ головней)
15| | Ов. А, 4 — — 3 6 6 5 (+4 слабыхъ)
16 |= > 4 — — — 2 7 7 5(- 1 слаб. + 3 съ голов.)
18 |=| Ов. Юы

|

3 — 3 3 3 4 4 3 (--2 слаб. иб съголов.)
19 |5 = 4*)| — — — 2(8! 2(3) 2(3)| 6(--2 слаб. и | съ голов.)
20|=| Яч. Ю,

|

4*) — 2(3) 23) 3(4) 56 7
21 5 3 — 3 4 4 5 6 6
22 Яч. Юш:

|

4 — — 2 3 5 5 6 (+1 слаб.)
23 : 3 — — 1 4 4 4

|

5 (+ 1 слаб. иЗ больн.
(1-3)ооо

19

25 Ов. Ю;;

|

4 — — 3 6 7 Й
26 4

|

— — 3 8 8 8 (+1 недоразв.)
27

|

-| Ов. Ю, 4 — — 4 8 8 8
28 |= 5 4 — Ш 5 7 8 7 (+1 недор)
30|2| Ов. Ю;| 3 — | 3 | 3 6 7 6 (--2 недор.)
81 |= : 4| — | — | 4 6 7 8
32 |=| Яч. Ю, 4 — | = 5 8 9

|

1033 | Е 4 | | 7 7 ИВ
34 Яч. Ю.'

|

4 и й 7 7 5 (+1 слаб.)
35 „ 3 — 3 | 5 7 И 7

(Сосуды — 5,12, 17, 94, 99 и 36 — контрольные).

*) Въ этихъ сосудахъ было по одному слабому растенйю, такъ что
къ 18/УТ на ихъ мфсто были посажены новыя зерна, которыя однако не
дали нормально развитыхъ растен!й.

##) Недоразвитыхъ и больныхъ головнею,.
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новый пер1одъ кущен!я, и растен1я даютъ такъ назыв. „под-
гонъ“, который положительнаго значеня не имЪетъ, ско-
ре — лишь затрудняетъ нормальную уборку растенй. Оби-
ле влаги всегда неизбЪжно вызываетъ какъ бы искусствен-
ное увеличене продолжительности вегетац!оннаго пер!ода,
какъ это мы видимъ и въ нашихъ опытахъ, — почти на мЪ-
сяцъ. Это — кстати сказать — вляеть и на общую вели-
чину транспиращи, т. е. повышаетъ и транспиращонный ко-
эффищентъ растенй, если мы его опред$ляемъ въ нашихъ.
опытахъ.

Ш. Б1ологическ!й характеръ поражен!й голов-

ни (Ц 5{1|асо ауепае и П$% пида).

Другое — чрезвычайно интересное — явлен!е, отмБчае-
мое въ нашей таблиц, это — поражен!е отдфльныхъ расте-
нй — головней. Озасо ауепае и 03пида (Кирхнеръ),
особенно сильно проявившееся въ сосудахъ съ песчанной
почвой, и преимущественно на овсф. Бросается въ глаза при
этомъ, что головня поражаетъ рЪшительно всБ побфги „ку-
ста“, т. е. не только главный, первичный стебель, выроспий
изъ сЪмени, но и всЪ вторичные, латеральные, выросиие при
кущени. Ни въ одномъ случа поражен!я кустовъ головней
не было исключен!я: рЬшительно вс побЪфги такого куста,
давиие метелки, не имфли ни одного колоска и цв$тка, ко-
торые бы уцБлБли отъ головни и дали бы хоть частицу
зерна, — всЪ были наполнены только черной массой голов-
ни. Это указываетъ на то, что фитопаталогическое дЪйств!е
головни начинается съ посЪяннаго зерна, которое заражается
спорами головни, проростающими вмЪстЪ съ зародышемъ
зерна и проходящими дальнЪйпия стад1и своего развит!я че-
резъ ткани всего растеня, въ томъ числ и черезъ ткани
всЪхъ латеральныхъ побЪговъ — при кущен!и растенйя. Толь-
ко при этомъ услов!и можетъ наступить наблюдаемое — и
въ нашихъ сосудахъ — явлен!е, что всегда всЪ побЪги „ку-
ста“ полностью и одинаково поражены головней. Въ то же
время это показываетъ, что въ кустЪ дйствительно суще-
ствуетъ единый общпуть, физюлогически объединяюций
всЪ его побЪги, что даетъ основан!е высказанному выше
взгляду на возможное значен!е б1ологическаго явленя куще-
ня, — какъ стремленя растен!я обезпечить себя возможно
большей зеленой ассимилирующей массой, какъ резервомъ,

за счетъ котораго могутъ усиливать свою вегетативную мощь
хотя бы тБ побЪги, которые выдержатъ борьбу за существо-
ван!е и дойдутъ до своей зр$лости.

Обращаетъ на себя вниман!е и то обстоятельство, что

далеко не всегда поражаемые головней ‘кусты принадлежать
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къ числу болфе слабыхъ въ сосудЪ. Детальные анализыку-
стовъ въ сосудахъ вполн$ это подтверждаютъ. Возьмемъ
напр. одинъ изъ наиболЪе сильныхъ — по развитю ку-

стовъ — сосудовъ, именно сосудъ 6 ой. Въ немъ наиболЪе

сильно шло кущене, какъ показываеть выше приведенная
таблица. Число латеральныхъ побфговъ — на 4 основныхъ,
первичныхъ побфга — было 11; а посл — появилось еще
5 побЪговъ, уже не усп$вшихъ даже выкинуть метелки, при-
чемъ эти пять побЪговъ появились въ самомъ сильномъ —
по кущеню — кустЪ, въ которомъ всЪ шесть стеблей, выки-

нувшихъ метелку, оказались пораженными головней. Осталь-
ные три куста имЪли всЪ по три нормально развившихся по-
бЪга-стебля, въ метелкахъ которыхъ, конечно, ни одного ко-
лоска, или цив$тка, пораженнаго головней не оказалось. Вотъ
что далъ анализъ всфхъ четырехъ кустовъ въ этомъ сосудЪ:

1-й кусть 2-й кусть 3-й кусть 4 кусть (головня)
Длина стеблей —

до метелки: 1) 68 с. 60 с. 56 с. 1—3) 60с. 4—6) 33с.
2) 60 , 58 , 59. 58, За,
3) 57. 50, 50 „ 46 , 28 ‚

Длина метелки 1) ИР 5 ВИ = 19 „ 9% Пот

2 18. 16 , 20 , 10, В.
3) 19, 15, 15. Пе 8:

ВЪсъ колосковъ въ
кустЬ 2,90 грм. 2,52 грм. 2,90 грм. ы

ВЪсь листьевъ въ в р мВоВ
кустЪ 2 о ов (11 по сх.

ВЪсь стеблей въ вещ. — 12,16 гр.

кустБ 2,43 „ Ор 25

Такимъ образомъ — именно этотъ послЪдай4-ыйкустъ,
вс 6 побЪговъ котораго, выкинувшихъ метелки, оказались
пораженными головней, и еще 5 побЪговъне дали метелокъ,
но имфли высоту все-же отъ 14 до 30 сант. — т. е. кустъ
самый сильный, судя и по количеству произведеннаго имъ

сухого вещества, — оказался пораженнымъ головней. Если
взять вЪсъ стеблей и листьевъ (безъ плодовъ) въ 11 2 и 3
сосудахъ и сравнить этотъ вЪсъ съ вЪсомъ стеблей и ли-
стьевъ въ 4 сосудЪ (тоже безъ плодовъ), то окажется, что
вЪсъ одного стебля въ непораженныхъ кустахъ былъ0,95 грм.,
а въ пораженныхъ — 1,05 грм. И это — единственный кустъ
во всЪхъ сосудахъ съ черноземной почвой. Во всЪхъ сосу-
дахъ съ глинистой почвой (,иловача“) не было ни одного
растеня-куста, пораженнаго головней. Но въ сосудахъ съ
песчаной почвой только четыре не имФли кустовъ, поражен-
ныхъ головней; а остальные шесть таке кусты имЗли. При-
водимъ — хотя бы самую общую — характеристику и этихъ
шести сосудовъ — для сравненя пораженныхъ головней ку-
стовъ съ нормальными:
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Сухого вещ,
Норм. Стебл Голов. Стеб. Норм. Головн.

Сос. 13 — ов. Ю,; — р 4 1 2 12,02 гр. 2,18 гр.
ЕЕ 2 8 р 2 5,14 „ 3,96 ‚,
ОЕ = 3 6 1 3 924 „ 284,
„» 18 — „ Ю —= 2 5 1 6 8,82 „ 27,
о Фр в = 2 7 1 1 9,81 „. 1,52,
„ 23 —ячм Ю— 3 5 1 3 ор ооо

И эти данныя — до извфстной степени — показытваютъ,
что пораженные головней кусты не являются слабЪйшими —
по сравненю съ нормальными кустами, если сравнивать напр.
по количеству созданнаго ими сухого вещества — на одинъ
стебель. Особенно — принимая во вниман!е, что на поражен-
ныхъ головней растеняхъ плоды, — наиболЪе сухе и тяже-
лые органы, — отсутствуютъ. Язмень, пострадавций отъ го-
ловни только въ одномъ кустЪ, повидимому — болЬе чув-
ствителенъ къ поражен!ю головней, ч6мъ овесъ — въ смы-
сл продукши сухого вещества.

Съ точки зря фитопаталоми нельзя не обратить вни-
маня — въ нашихъ опытахъ — на то, что поражен!е голов-
ней произошло почти исключительно въ сосудахъ съ песча-
ной почвой. Почему? Потому ли, что именно въ этой почвЪ,
полученной изъ имБн!я „Беъе“, имЪлось больше споръ го-
ловни, а т6мъ и больше шансовъ заражен!я ею, — или же
потому, что на песчаной почвЪ, какъ мене богатой пита-
тельными веществами, растения оказались въ худшемъ поло-
жени — въ смысл внутренней силы для противодЪйств!я
болЬзнетворнымъ факторамъ? Возможно къ тому же, что и
услов!я влажности были мене благопр!ятны именно на этой
лочвЪ. Такъ какъ данныя нашихъ опытовъ до извЪстной
степени подтверждаютъ, что на общую продукц!о сухого
вещества поражене головней — повидимому — дЪйствуетъ
не такъ сильно, хотя хозяйственное дЪйств!е ея огромно —
всЪ плоды гибнутъ, — то самъ собою возникаетъ чисто б10-
логическ!й вопросъ, имБющИЙ огромное значене для фитопа-
талоги и для практическаго хозяйства: поражаетъ-ли
головня одинаково какъ слабЪЁйшия растентя,
такъ и сильнЪ Йш1я?

Какъ общее б!ологическое правило — мы принимаемъ,
что именно слабЪйш!е организмы легче подвергаются дЪй-
ствю болфзнетворныхъ влян! и факторовъ. Въ силу этого
культурными м$рами общаго укр$пленя растейй мы — ко-
свенно — боремся и противъ этихъ влянЙ и факторовъ.
Если же можеть оказаться, что отдфльные таке факторыне
считаются и съ общей кр$постью организма, а можетъ быть
даже съ особымъ успЪхомъ поражаютъи весьма крзиюе ор-
ганизмы, — тогда бы мы должны были признать головню
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одной изъ самыхъ опасныхъ растительныхъ болзней. Какъ
ни мало приводимыхъ данныхъ для какихъ-либо категориче-
скихъ заключенй по такому вопросу, но самая постановка
его во всякомъ случаЪ небезполезна и до извЪстной степени
напрашивается приводимыми данными. Данныя о транспира-
щонномъ коэффищентЪ овса и ячменя, столь же характер-
ныя для изученя влян!я индивидуальности въ развит!и ра-
стен!я, будуть представлены въ отд$льномъ очеркф.
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Проф. П. Н. Рышковъ.

УКОРОЧЕННЫЕ РЕЛЬСЫ ВЪ КРИВЫХЪ ЖЕЛЪЗНО-

ДОРОЖНАГО ПУТИ.

Въ кривыхъ желЪзнодорожнаго пути наружная нить
рельсовъ состоитъ изъ рельсовъ нормальной длины, внут-
ренняя же нить для сохранен!я положения противолежащихъ
стыковъ по направлен!ю рад1усовъ (по наугольнику) должна
была бы состоять изъ спешальныхъ укороченныхъ рельсовъ.

Такъ какъ величина укорочен!я рельсовъ зависитъ отъ
величины рад1уса кривой, то для кривыхъ различныхъ ра-
длусовъ должны были бы быть взяты и различные укоро-
ченные рельсы.

На практикБ однако примФняется, какъ изв$стно, очень
небольшое число сортовъ укороченныхъ рельсовъ; въ на-
стоящее время обычно три сорта. Этимъ избЪгается неудоб-
ство имть въ запас большое количество рельсовъ различ-
ной длины.

При укладкЪ внутренней нити рельсовъ въ крутыхъ
кривыхъ обычно примфняются укороченные рельсы одно-
го или двухъ сортовъ.

Въ боле пологихъ кривыхъ укороченные рельсы
одного только сорта комбинируются съ рельсами нормаль-
ной длины.

Выборъ того или другого сорта укороченныхъ рель-
совъ и ихъ количества въ данной кривой зависитъ отъ ве-
личины радуса этой кривой. ПримЪнен!е во внутренней нити
рельсовъ одной и той же кривой больше двухъ сортовъ
укороченныхъ рельсовъ не рекомендуется, такъ какъ это
создавало бы затруднен!я при укладкЪ пути въ смыслЪ воз-
можности перепутать укороченные рельсы; зат$мъ, при со-
держан!и пути, надо было бы имЪть на мЪстЪ у кривыхъ
большее число запасныхъ рельсовъ. Въ различныхъ госу-
дарствахъ выработаны свои сорта укороченныхъ рельсовъ.
Въ Югослави, наприм$ръ, примфняются на дорогахъ съ нор-
мальной шириной колеи(1435 мм.) укороченные рельсысъ уко-
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роченемъ н5мецкаго типа въ 40,80 и 120 мм. или австр!Йска-
го типа въ 50, 100 и 150 мм. при нормальной длинЪ рельса въ
15 метр.. На узкоколейныхъ дорогахъ (760 мм.) раньше при-
мфнялись укороченные рельсы двухъ сортовъ на сербскихъ
желфзныхъ дорогахъ съ укорочешемъ 60 и 96 мм. при нор-
мальной длин рельса 9,0 метр. и четырехъ сортовъ на бо-
санскихъ жел. дорогахъ, а именно: съ укороченемъ 80 и
160 мм. и 100 и 200 мм. при нормальной длинЪ рельса 10,08
метр. ЗатЬмъ примБнялись только два сорта съ укороче-
немъ въ 60 и 120 мм., а теперь только одинъ сортъ съ
укороченемъ въ 70 мм. при нормальной длинЪ рельсовъ въ
12 метр..

Величина укороченя обычно выбирается такъ, чтобы
въ такихъ кривыхъ, которыя чаще встрфчаются на желфз-
ныхъ дорогахъ, длины укороченныхъ рельсовъ по возможно-
сти меньше отличались отъ теоретическихъ длинъ во внутрен-
ней нити, соотвБтствующихъ длин$ одного рельса нормаль-
ной длины во внфшней нити рельсовъ. Величина вы-
браннаго укорочен!я должна быть больше ве.
личины теоретически необходимаго укороче-
н1я, т. е. выбранный укороченный рельсъ долженъ быть
нЪсколько короче теоретически необходимаго, такъ какъ
въ противномъ случаБ забЪган!е на каждомъ стыкф воз-
растало бы и нельзя было бы получить выравниван!я сты-
ковъ по наугольнику. При правильномъ выборф укорочен!я
получается отставан!е стыковъ, но оно можеть быть
легко выравнено укладыван!емъ во внутренней нити одного
или н5сколькихъ рельсовъ нормальной длины или рельсовъ
съ укороченемъ, меньшимъ теоретически необходимаго.

При небольшой разницф величинъ укорочен! практи-
чески выбраннаго и теоретически необходимаго незначитель-
ныя несовпаденя противолежащихъ стыковъ съ направле-
немъ рад1уса могутъ быть разогнаны на зазорахъ сосЪд-
нихъ стыковъ.

Принимая во вниман!е возможность такой разгонки, на
практикЪ иногда примняютъ такой сорть укороченныхъь
рельсовъ, укорочене которыхъ меньше укорочен!я, теоре-
тически необходимаго въ данномъ случаЪ. ДЪлать это воз-
можно лишь въ томъ случаБ, если величины выбраннаго и
теоретически необходимаго укорочен!Й очень мало отличают-
ся одна отъ другой — на 1-2 мм.. Въ случа большейраз-
ницы возможны, при неизбЪжныхъ въ работ по укладкЪ
пути неточностяхъ, затрудненя въ разгонкБ несовпаден!я
стыковъ и накоплене забЪганий.

Если, наоборотъ, разница въ величинахъ практически
выбраннаго и теоретически необходимаго укорочензначи-
тельна, то приходится мириться съ косымъ положенемъ сты-
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ковъ. Эта косина не должна однако переходить извЪфстнаго
предЪла. На практик принято, ито стыки не должны забЪ-
гать или отставать на величину, большую половинывеличи-
ны укорочения рельсовъ, выбраннаго для данной кривой.

Изъ этого требован!я слфдуетъ, что на практикЪ уклад-
ка укороченныхъ рельсовъ во внутренней нити кривой вмЪ-
сто рельсовъ нормальной длины является необходимой лишь
въ томъ случаЪ, если въ этой нити, при укладкЪ въ ней од-
нихъ только рельсовъ нормальной длины, забЪган!е стыка
въ концЪ кривой превосходитъ половину величины такого
практическаго укорочен1я, которое наиболБе близко подхо-
дитъ по величин къ требуемому теоретическому укороче-
ню рельса во внутренней нити данной кривой.

Что касается вопроса о числ и распредЪлен!и
укороченныхъ рельсовъ во внутренней нити рельсовъ кри-
вой, то онъ теперь въ большинствЪ случаевъ рЪшается пр о-
бами. хотя для случая укладки одного только сорта
укороченныхъ рельсовъ въ комбинащи съ рельсами нормаль-
ной длины и имфются извфстныя теоретическя указан!я, прав-
да, не достаточно полныя, но все же даюшИя возможность
опредЪлить необходимое количество укороченныхъ и нор-
мальныхъ рельсовъ для данной кривой‘).

Что касается распредфлевШя укороченныхъ рельсовъ
двухъ сортовъ, то тутъ, сколько изв$стно, нзть удов-
летворительнаго теоретическаго рЪшен!я, и задача рЪшается
исключительно пробами.

Разсмотр5н!е вопроса о числз и распредЪлен!и укоро-
ченныхъ рельсовъ съ однимъ и двумя сортами укорочен!я
въ кривыхъ желзнодорожнагс пути и является цЪлью на-
стоящей статьи.

Въ первой части статьи будемъ разсматривать только
круговую часть кривыхъ, переходныя же кривыя не будемъ
принимать во вниман!е. О нихъ будетъ сказано во второй
части статьи. Счеть цълыхъ рельсовъ будемъ для просто-
ты вести отъ начала круговой кривой.

Разсмотримъ сначала вопросъ о числ и распредф$-
лен!и въ круговой кривой укороченныхъ рель-
совъ одного только сорта.

1) А. Маз! и{упзКЬ Огор! #е|агпе, \Магзха\а, 1910 5., з, 290.
А. В1гК, Оег \Мевераи,Т. П., Рег Е1зеправпрац, 2. Ацй., Гери,

1921, $. 80—81.
С. Карейша, Курс устройства и содержания в исправности же-

лезных дорог, Т. П, Ленинград, 1925 г., стр. 30—31.
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Если обозначимъ черезъ (черт.1.):
4, — нормаль-

ную длину
рельса,

Ч, — длину по
внутренней
нити рель-
совъ, соот-

-==== вЗтствую-
—_ щую дли-

х, нЪ рельса
нормаль-

ной длины

въ наруж-
ной нити
рельсовъ,

4 = @ — 4, —
теоретиче-
ски необ-
ходимое

укорочен!е
для совпа-
ден!я про-
тиволежа-
щихь сты-
ковъ съ на-
правлен!-

емъ ращу-
са кривой,

 

  

И
З
И
В
И

  

©р, — практически выбранную длину укорочен!я,
$5 — разстояне между осями рельсовъ наружнойи внутрен-

ней нитей, равное ширин$ колеи -+ ширина головки
рельса ($ для нормальной колеи приблизительно равно
1,5 м.),

и — уширене колеи въ кривой,
Ю — радусъ круговой кривой,
то для опред$леня величины теоретическаго укороченя мо-
жемъ воспользоваться изв$стнымъ изъ геометр!и отноше-
шемъ:

ва:= [в+*|+н]| и)

Принимая во вниман!е, что
у == Я — 04 . . . . . . . . (2)

и отбрасывая величину уширен!я И, какъ очень малую по
сравненю съ $, найдемъ, что
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а:ее. 6)

т

©

— 5
Если въ знаменателБ отбросить величину 5 какъ ма-

лую по сравнен!ю съ радлусомъ кривой Ю, то для теорети-
ческаго укорочен!я получится приблизительное значене:

всене

Аналогично, если разсматривать не одинъ только рельсъ
нормальной длины въ наружной нити кривой, а всю длину
р. этой нити, то, обозначая черезь Д, соотв5тствующую
длинЪ ДО. длину внутренней нити и черезь А=Д, — Ду пол-
ное укорочене всей внутренней нити, будемъ имЪть для уко-
роченя А выражене:

оа.
К-Э

или приближенно:

ОАС)
Ю

Въ длинахъ Ди и О, содержатся и зазоры въ стыкахъ.
Въ дальнфйшемъ зазоры будемъ считать включенными въ
длины отдфльныхъ рельсовъ.

Зная теоретическое укорочене 6+ и выбирая соотвЪт-
ственное практическое укорочеше бр, (индексъ Г указываетъ
сортъ укорочен!я), можемъ найти для данной кривой коли-
чество необходимыхъ укороченныхъ рельсовъ во внутренней
нити кривой,

Найдемъ предварительно количество 7 рельсовъ нор-
мальной длины (и въ наружнойнити, которое приходится на
одинЪъ укороченный рельсъ съ укороченемъ др, во вну-
тренней нити, при услов!и полнаго выравниван!я по науголь-
нику послЪдней пары стыковъ обЪихъ нитей.

Въ этомъ случаЪ можно примЪнить формулу (5) или(6).
Удлинеше А въ данномъ случаЪ есть бр.; длина О, = т. @.

Замфняя въ формулЪ (5) А и р,ихь значенями, по-
лучимъ:

т.$

$в
о м.
Ор, —
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. Ч: $ ЕВыражене Е представляетъь собою, согласно:

а
2

формулб (3) (стр. 111), величину 6: , поэтому, внося это зна-
чене въ предыдущее выражен!е, получимъ:

 

ОЕО. пение)
отсюда

— бр, 8т= 5 Е и В (8)

Такъ какъ, по условю, приведенному на стр. 108,
_Ор:

5:
+

бр, >61, то выражене  представляеть собою непра-

вильную дробь.
ВмЪсто того, чтобы находить количество т рельсовъ

въ наружной нити, приходящихся на одинъ укороченный
рельсъ во внутренней нити, гораздо удобнфе для практиче-
скихъ цфлей находить такое наименьшее цфлое число
т, рельсовъ нормальной длины въ наружной нити, или дру-
гими словами, находить такую группу изъ т, рельсовъ
въ наружной нити, которой во внутренней нити соотв$тству-
етъ нёкотброе цфлое же число А’ укороченныхъ рель-
совъ, длиною каждый 4., и н5которое число А рельсовъ нор-
мальной длины, дополняющее число А” до па.

Разность т, —А’=К будетъ, слЬдовательно, представлять
собою число рельсовъ нормальной длиныво внутреннейнити,
укладкой которыхъ достигается полное или очень близкое
къ полному выравниван!е стыковъ въ разсматриваемой группЪ
рельсовъ.

Если длины укорочешй 6+ и бр, выраженывъ цвлыхъ
миллиметрахъ,что для 6; въ смыслЪ точности практически

 

: Р: а
вполн$ достаточно, то въ отношени = числа би 9р,

{

будутъ цБлыя. По сокращени въ нихъ общихъ множите-
бр

лей, числитель дроби ^ будетъ представлять
1

 

собою наименьшее цфлое число т, рельсовъ
нормальной длины въ одной групп въ наруж-
ной нити, а знаменатель наименьшее ц$лое число
К укороченныхъ рельсовъ во внутренней ни-
ти, которое соотв тствуетъ цБлому числу
рельсовъ нормальной длины, представляемому
числителемъ.
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Разность чиселъ т; и К”, соотвтствующихъ зислителю

и знаменателю дроби 5 —, будеть представлять собою чи-
1

 

сло рельсовъ нормальной длиныво внутренней нити группы.
Число А’ укороченныхъ рельсовъ во внутренней нити

одной группы, состоящей изъ 171, рельсовъ нормальной длины
въ наружной нити и число А рельсовъ нормальной длиныво
внутренней нити группы могутъ быть найдены еще и слЪ-
дующимъ образомъ.

Пусть во внутренней нити на длинЪ, соотвтствующей
длин цфлаго числа т, рельсовъ нормальной длины въ на-
ружной нити, имЪется К’ укороченныхъ рельсовъ съ укоро-
ченем ёр, и К рельсовъ нормальной длины. Тогда будемъ
имфть уравнеше А”-+А=т,, изъ котораго получимъ чи-
сло К. Оно будетъ равно А=т,— ^^”.

Если разность длинъ, изъ которыхъ одна представляетъ
длину дуги, состоящей изъ т, рельсовъ въ наружной нити,
а другая соотв$тствующую тому же числу 17, рельсовъ длину
дуги по внутренней нити, равна А, т.е. 1, . @, — т, . а, = А,
то будемъ имть:

т: . С; — А з ь ь . о ° . (9)и
Р-р =А. ....... (10)

На основанши этихъ уравненй имЪемъ:
Е / х

ТП; * С = К Ср.
Въ этомъ уравнени имЪфется два неизвстныхъ: 1, иК. Мыихъ, слБдовательно, опредфлить не можемъ, но мо-

о „тжемъ найти ихъ отношен!е т . Оно равно 

ааа ее)
 
 

Если длины укороченй бр: и 6+ выражены въ ифлыхъ
, Смиллиметрахъ,то, по предыдущему, отношенео представ-

.

оляетъ собою отношен!е цфлыхъ чиселъ, которыя, по сокращениобщихъ множителей, представляют: числитель — наимень-шее число т. рельсовъ нормальной длины въ групп, счи-тая по наружной нити, а знаменатель — число А” укорочен-
группы, примЪ-

бинащи съ числомъ К=и.—К”рельсовъ нормальной длины.
Зап. Рус. Науч. Инст., вып. 10.

8
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б
Мы имЪемъ (уравн. (8) на стр. 112): те. Подста-

+
: бр: . . Па

вляя это значен!е ——_ въ уравнене (11), получимъ р =,
+

откуда п.=т. К.
Такъ какъ, по предыдущему, 71 представляеть собою

количество рельсовъ нормальной длины въ наружной нити,

которое приходится на одинъ укороченный рельсъ во вну-

тренней нити, то т. А’ есть количество рельсовъ нормаль-

ной длины, которое приходится въ наружной нити на А”

укороченныхъ рельсовъ во внутренней нити, при услов!и вы-

равниван!я послЪдней пары стыковъ обЗихъ нитей группы.
Это количество есть 1, рельсовъ. Этимъ слБдователь-

но, подтверждается правильность предыдущаго толкован!я

ИЕ
К’ 6+

Число группъ на всей длин$ данной кривой легко

можетъ быть найдено дЪленемъ полной длины кривой на

длину, равную сумм$ длинъ нормальныхъ рельсовъ, состав-

ляющихъ въ наружной нити одну группу.

Если въ длинЪ данной кривой не содержится цЪлое чи-

сло группъ, то несовпаден!е стыковъ остатка разгоняется

въ прилежащей переходной кривой.

Укороченные рельсы и рельсы нормальной длины во

вчутренней нити группы сл$дуетъ распредЪфлять въ ней по

возможности равномфрнЪе, чтобы несовпаден!е стыковъ съ

направлен!емъ радйуса кривой было возможно меньшимъ.

Если число т. рельсовъ нормальной длины въ од-

ной группЪ въ наружной нити получается большимъ полнаго

числа рельсовъ въ наружной нити данной кривой или если

число 71, получается очень большимъ, то полезно опредЪ-

лить для полной длины кривой полное число К укоро-

ченныхъ рельсовъ и число А рельсовъ нормальной длины

во внутренней нити. Это можно сдфлать сл5дующимъ об-

разомъ.
Пусть полное цфлое число рельсовъ нормальной длины

въ наружной нити кривой есть №; рельсъ неполной длинына

концЪ кпивой, если такой окажется, не пранимаемъ во вни-

мане, имЪя въ виду возможность разгонки несовпаден!я сты-

ка этого послЪдняго рельса на сосБднихъ стыкахъ переход-

 равенства

ной кривой.
Пусть разница въ длин$ наружной и внутренней нитей

равна А, теоретическое укорочене одного рельса — “и.
Такъ какь общее цЪлое число рельсовъ, укороченныхъ и

рельсовъ нормальной длины вмЪФстЪ, во внутренней нити

также равно М№, то полное укорочене внутренней нити, рав-
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ное разности А длинъ наружной и внутренней нитей, есть
М. 6:. СлЬдовательно, можемъ написать, что №. 6: = А,
Это полное укорочеше А внутренней нити достигается уклад-
кой А’, укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ бр,. Изъ
этого слБдуетъ, что А’: бр. =А. На основани этихъ двухъ
‘уравненможемъ написать, что №. 84 = Ку‘ бр,. Отсюда на-

/ходимъ число А укороченныхъ рельсовъ. Оно равно
з бМ, 12)

Ор
Такъ какъ А, + Ку = №, то число рельсовъ нормальной

длины, во внутренней нити будетъ А; = МА”.
Числа К и А, при вычисленяхъ очень часто полу-

чаются дробными. При практическомъ прим$нен!и надо ихъ
закруглять до ближайшихъ цфлыхъ чиселъ.

Примфнен!е укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ
бр, въ комбинащи съ рельсами нормальной длины еще воз-можно, если число К, рельсовъ нормальной длины полу-
чается равнымъ 1, непосредственно или послЪ закруглен1я
увеличенемъ до 1, т.е. будеть имЪть значен!е, заключа-ющееся въ предЪлахъ отъ 0,5 до 1.

Если число А; принимается равнымъ единицЪ послф за-
кругленя, то при распредфлен!и во внутренней нити А’, уко-
роченныхъ рельсовъ и одного рельса нормальной длиныпо-
лучается косое положен!е стыковъ. Поэтому необходимо об-ратить вниман!е, чтобы ни въ одной парЪ прогиволежащихъ

 

ое остыковъ не получилось несовпаден{е, большее о .
Вообще говоря, если при большомъ числЪ 11,получается А, =1, особенно, если это значене Ку полу-

чено закруглешемъ, то слЪдуетъ испытать возмож.ность примЪнен!я во внутренней нити, вмЪсто комбина-щи укороченныхъ рельсовъ съ рельсами нормальной длины,комбинац!и укороченныхъ рельсовъ двухъсортовъ безъ примнен!я рельсовъ нормальной длины.ВмЪсто этихъ послЬднихъ надо взять укороченные рельсысъ укорочешемъ бр,, которое бы было меньше теорети-ческаго укороченя 0:, другими словами, чтобы рельсъ съукорочешемъ др, быль длиннЪе рельса съ укороченемъ5:. Въ этомъ случаф, слБдовательно, иметь мЪсто нера-венство

 

бр, < 6 36. ...... (13)
Если число к, рельсовъ нормальной длины во вну-

тренней нити получается меньше 0,5, то это пока-
8+
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зываетъ, что въ данномъ случа примБнемемъ комбинации

укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ бр, и рельсовъ нор-

мальной длины нельзя достичь совпадения стыковъ хотя бь

съ отступлешемъ въ практически допускаемыхъ границахъ.

Въ такомъ случа лучше примЪнить, какъ и въ пре-

дылущемъ случаЪ, два сорта укороченныхъ рель-

совъ.
Надобностьвъ прим$нени двухъ сортовъ укоро-

ченныхъ рельсовъ во внутренней нити обычно является
въ крутыхъ кривыхъ.
Ц лое число 11, рельсовъ въ одной группф-

въ наружной нити, которому соотвфтствуютъ числа укоро-

ченныхъ рельсовъ А’ съ укороченемъ др, и А” съ укороче-
немъ бр,, сумма которыхъ есть также цфлое число, а имен-

но 1., можетъ быть найдено слъдующимъ образомъ.
Пусть, согласно условшю (13) (стр. 115), соблюдено:

неравенство др. < 8+ < бр,.
Если разность длинъ: 1.4, по наружной нити и соот-

вЪтствующей ей длины 1.4, по внутренней нити равна ^,

то будемъ имть:
К. др, + К”. @р, = А, (о. (14)

и
т * 6: =А; ув (15)

кромЪ того, по предыдущему,

ни6)

На основануравнений (14) и (15) имБемъ:

К’. бр, + К” - @рь = 7* 6+ и ей 17)

и изъ уравненйя (16):
КиК уе не (18)

Изъ уравненй (17) и (18) получаемъ:

а брбр. о. (9)
К 6+ — бр

Если всЪ укорочен!я выраженывъ цфлыхъмм., то отноше-

: Обри = Ор = : т.
н!еВИО представляеть собою отношене ц

лыхъ чиселъ; изъ нихъ, послЪ сокращеня общихъ множи-

телей, числитель представляетъ наименьшее число

т, рельсовъ нормальной длины въ наружной

нити, а знаменатель — наименьшее число К’ укоро-
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ченныхъ рельсовъ съ укорочен!емъ др, во вну-
тренней нити. |

Число К” укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ др,
можетъ быть найдено изъ уравнения (18).

Въ случаф, если во внутренней нити кривой примБнены
вмЪстБ съ укороченными рельсами съ укорочен!емъ др, не
укороченные рельсы съ укороченемъ бр,, а рельсы нор-
‘мальной длины, то ор, = 0, и равенство (19) обращается въ
равенство (11) (стр. 113), а именно:

т: — бр:

К 0+
 

Въ случаЪ примфненя во внутренней нити двухъ сор-
товъ укороченныхъ рельсовъ надо такъ же, какъ и въ слу-
чаЪ примфненя комбинащи укороченныхъ рельсовъ съ рель-
сами нормальной длины, рельсы въ одной группЪ въ этой
нити распредЪфлять возможно равномфрнфе, чтобы получить
наименьшия отклоненя стыковъ отъ ихъ правильнаго поло-
женя.

Число группъ въ кривой, длина которой по наруж-
ной нити равна ДО» и состоитъ изъ цфлаго числаМ рель-
<овъ нормальной длины (неполную длину послфдняго рельса,
если такая имЪфется, какъ и раньше, не принимаемъ во вни-
ман!е), можеть быть найдено дЪленемъ числа М на число
т, или дълешемъ длины ДП» на длину т, : @.

Полное же число К”, укороченныхъ рельсовъ съ
укорочешемъ ор, и число К”, рельсовъ съ укорочешемъ
бр» можемъ опредфлить изъ уравнен!й:

Кое бр+ К бь =А,... . . (00)

Мб=, (1)
и

КЕМ. о... @2

А въ уравненяхъ (20) и (21) представляеть собою раз-
ность длинъ наружной и внутренней нитей данной кривой,
наружная нить которой состоитъ изъ М рельсовъ нормаль-
ной длины.

На основани уравнений (20) и (21) будемъ имфть:

Ку? бр + К- брь = М. 6+.

Подставляя въ это уравнен!е значене для Кн=МЬ-—К
мзъ уравнения (22), найдемъ число Ку. Оно будетъ равно:
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ИШЕ 9+ — бр» 23»КМт "Щи ое о (8)

Число К”, укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ
бр» получается изъ уравнешя: К” = МК...

Если вм$сто укороченныхъ рельсовъ съ укорочен!емтъ.
Эр» прим$нены рельсы нормальной длины, для которыхъ
др» = 0, то равенство (23) обращается въ равенство (12)
(стр. 115):

6+

бр,

 КМ

По аналоги, сказанное на стр. 115 относительно
чисель А’. и К, можетъ быть примфнено и къ числамъ
д” йо

и Е О иЕсли число А’, получается равнымъ 1, непосредствен-

но или послЪ закруглен!я, то это показываетъ, что въ дан-
номъ случаЪ примБнене двухъ сортовъ укороченныхъ.
рельсовъ возможно. Въ случаЪ же, если К”, < 0,5, слБдуеть

взять вм5сто рельсовъ съ укорочешемъ бр, болЪе корот-
к1е рельсы, т. е. таке, укорочен!е которыхъ др, бы-
ло бы больше бр. и въ то же время удовлетворяло бы
неравенству:

Орз < 6+ < бр.

Все сказанное о комбинащи укороченныхъ рельсовъ съ
укороченемъ др. и др. приложимо и къ комбинащи рельсовъ.
съ укорочешемъ &р, и бр.

На основан!и выведенныхъ формулъ могутъ быть безъ
затруднен! составлены графики распредфлен!я укорочен-
ныхъ рельсовъ въ круговыхъ кривыхъ различныхъ рад!у-
совъ.

Въ переходныхъ кривыхъ, такъ же, какъ и въ

круговой кривой, къ которой переходныя кривыя примы-
каютъ, ради полученя правильнаго положеня стыковъ —
по наугольнику — укладываются во внутренней нити уко-
роченные рельсы.

При этомъ сорта укороченныхъ рельсовъ берутся тв
же, что и въ круговой кривой, къ которой переходныякри-
выя примыкаютъ, такъ какъ введене другихъ сортовъ яв-
ляется нежелательнымъ по причинамъ, изложеннымъ на
стр. 107.

Укороченные рельсы укладываются во внутреннейнити



119

переходной кривой или въ комбинащи съ рельсами нормальной
длиныили безъ нихъ. Если въ примыкающей круговой кривой
прим$нены укороченные рельсы двухъ сортовъ, то обычно и
въ каждой изъ двухъ переходныхъ кривыхъ примфняются
также два сорта укороченныхъ рельсовъ. Въ н$которыхъ
случаяхъ бываетъ, однако, возможно обойтись и однимъ
только сортомъ укороченныхъ рельсовъ въ комбинащи съ
рельсами нормальной длины.

Въ переходной кривой, ввиду изм$нен/я ея радлуса кри-
визны отъ р=с> въ началЪ кривой до р=^А въ концея,
въ точкЪ примыкан!я къ круговой кривой радуса КЮ, вели-
чина необходимаго для правильнаго положен!я стыковъ тео-
ретическаго укороченя рельсовъ во внутренней нити изм$-
няется въ зависимости отъ м$ста, которое укороченный
рельсъ занимаетъ въ этой нити.

Такъ какъ въ качествЪ переходной кривой чаще всего
примфняется кубическая парабола, то, говоря далЪе о
переходной кривой, будемъ подразумЪвать именно кубиче-
скую параоолу. Уравнен!е ея, какъ извЪстно, имфетъ видъ:

Хх мУ= р, гдЪ у — ордината, х — абсцисса и Р — параметръ

параболы. Начало координатъ находится въ точкЪ касан!я
кубической параболы съ прямой частью пути.

Кубическая парабола, какъ переходная кривая въ томъ
видЪ, какой она имЪетъ въ примфнени ея на практикЪ, обыч-
но такъ полога, что ея длина очень мало отличается отъ длины
ея проекщи на направлен!е касательнойвъ начальной точкЪ кри-
вой (проекщи на ось х-овъ); поэтому длину кривой обычно
принимаютъ равной длинЪ этой ея проекщи. Въ такомъ слу-
ча параметръ Р параболы, который опредЪляется изъ урав-

нен/я РР будетъ имфть значен!е Р=КА/, если въ выраже-

: Р
не р = = подставимъ вмЪфсто х длину / параболы, а вмЪсто

радлуса р кривизны параболы рад1усъ Ю круговой кривой,
такъ какъ въ м5стБ примыкан!1я параболь къ круговойкри-
вой р=^Ю.

Наружная нить рельсовъ переходной кривой совпадаетъ
на всемъ своемъ протяжении съ переходомъ отъ неповы-
шеннаго рельса на прямой къ повышенному наружному рель-
су въ круговой кривой.

Переходъ этотъ имЪфетъ опредфленный, одинаковый по
всей его длин$, уклонъ; другими словами, продольный про-
филь перехода прямолинейный. При этомъ возвышен!е на:
ружнаго рельса равномфрно возрастаетъ на длин перехода,
начиная отъ нуля въ начальной точк$ перехода до величины,
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которую оно им5етъ въ круговой кривой. Величина возвы-
шен!я въ каждой точкЪ перехода обратно пропорщональна
рад1усу кривизны наружной нити переходной кривой,взя-
тому въ этой точк5 и прямо пропорщональна длинЪ дуги
этой нити (длин проекши дуги на ось х-овъ) отъ ея на-
чала до разсматриваемой точки. Такимъ образомъ, для воз-
вышенй Иа и Ль въ двухъ точкахь @ и 6 наружной нити
переходной кривой въ вид кубической параболы, совпада-
ющей съ переходомъ, будемъ имЪть:

=[ь*] : (+3 и Ма: Ль —= а : @

отсюда

$ | 5

[+=& 4%)... 9
. $ .

ВЪ этихъ соотношен!яхъ — — половина разстоян!я между
2

осями рельсовъ наружной и внутренней нитей въ кривой,
$

о, + о И р + > — радусы кривизны въ точкахъ аи 6 на-

ружной нити переходной кривой, а (4: и 4%— длины дугъ
этой нити отъ ея начала до соотвтствующихъ точекъ аи0.

Положене рельсовъ внутренней нити переходной кри-
вой по высотБ отвЪчаетъ положению рельсовъ на прямой и
во внутренней нити круговой кривой, къ которой внутрен-
няя нить переходной кривой примыкаетъ; относительное же
положен!е рельсовъ внутренней нити переходной кривой, въ
смыслЪ разстоян!я ихъ отъ наружной нити рельсовъ той же
кривой, зависить отъ величины радуса примыкающей кру-

говой кривой. Если радлусъ этой круговойкривой настолько
великъ, что уширен!я колеи въ круговой кривой,а, слЪдова-
тельно, и въ переходной кривой, не требуется, то внутрен-

няя нить рельсовъ переходной кривой укладывается на раз-
стояШи отъ наружной нити, равномъ нормальной ширин$ ко-
леи. Въ этомъ случаЪ, слЪдовательно, внутренняя нить па-

раллельна наружной. Если же ращусъ круговой кривой
имЪфетъ такую величину, при которой требуется уширене
колеи въ этой кривой, то внутренняя нить рельсовъ пере-

ходной кривой укладывается на разстояни отъ наружной
нити, равномъ нормальной ширинЪ колеи, на длинЪ отъ на-
чала переходной кривой, гдЪ радусъ кривизны этой кривой

1) Сравни: О. ЗагаЕ1!п ипа Н. ОБегБеск (Мах Н&еп, ТазсВеп-
Бис 211 АБзескеп уоп Кге!5Боеп шй ипа оппе ОБегоапезБобеп, 48. АиН.,
Веги 1934, 5. 11.
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о=<, до того мЪста кривой, гдЪ радйусъ кривизны, посте-

пенно уменьшаюнийся отъ начала кривой, получаетъ ту наи-

большую предфльную величину, начиная отъ которой, при
дальнфйшемъ уменьшени рад!уса кривизны, уже требуется

уширен!е колеи въ круговой кривой. Начиная съ этого мЪста,

ширина колеи въ переходной кривой увеличивается (посте-

пенно или ступенями), такъ какъ въ ней (постепенно же или

ступенями) вводится уширеше, которое въ м5стВ примыкан!я
переходной кривой къ круговой кривой равно уширеню въ

этой послЪдней. Такимъ образомъ внутренняя нить рельсовъ

на всемъ протяжен!и переходной кривой, гдЪ имЪется уши-

рен!е колеи, уже не параллельна наружной ея нити.
Какъ въ случаЪ, когда уширеня колеи въ переходной

кривой нЬтъ, такъь и въ случаЪ, когда уширен!е имЗется,

внутренняя нить рельсовъ переходной кривой, правильно

уложенная, представляеть собою не кубическую параболу,
а алгебраическую кривую порядка выше третьяго').

Вслфдств!е этого вопросъ объ опредфлен!и необходи-
маго теоретическаго укорочен!я рельсовъ во внутренней нити
переходной кривой очень усложняется.

Ради упрощен!я этого вопроса, не будемъ, какъ и
ранфе въ случаЪ круговой кривой (стр. 110), принимать
во вниман!е уширен!:е колеи въ переходной
кривой, если оно имЪется, полагая, что внутренняя
нить этой кривой на всемъ своемъ протяжени парал-
лельна наружной нити.

КромЪ того, разсмотрЪн!е этого вопроса въ значитель-
ной мЪрЪ упрощается, если принять во вниман!е, что всл$д-
стве пологости параболической переходной кривой, длина
отр$зка аб наружной ея нити чрезвычайно мало отличается
отъ длины, взятой между тми же точкамиа и 6 дуги круга,

: : $
радтусъ котораго равенъ среднему ращусу р.+-о_ кривизны

параболическаго отрЪзка аб °).

можетъ быть найденъ, по
т г 5

Этотъ средн радусъ р

Но!егу*), какъ обратная величина средняго значеня кривиз-

ны изъ значенй кривизны: ———— и —___ ВЪ точкахъ
$ $
т Рь-=-5-

2

т) Б. Веденисов, Характеристика ширины пути и разбивка рель-
совых ниток в переходных кривых. Труды Московского Института Инже-
неров Транспорта, Выпуск ХУ, Москва,1929 г., стр. 285 и 3801.

2) М. НоЕег, Ворепуесвеп ип БегвапезБореп, Оге. +. Че Вог{-
зспгЩе Аез Е1зепбапп\ез., НеН8, 1934,5. 151.

3) 1Ы14., 5. 151.
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а и 6 параболическаго отрфзка аб, а именно:

1 1 1 1
= Ей \.

вы. 1 ры в
 

откуда

. . (25)  

2 „+ +=]

Я 21 $ $
ре рыо

Такъ какъ сказанное объ отрфзкВ аб наружной нити
приложимо и къ отр$зку параллельной ей внутренней нити
рельсовъ переходной кривой, то, слЪдовательно, можемъ за-
мЪнять отрфзки какъ одной, такъ и другой изъ этихъ нитей,
соотвЪтствующими дугами концентрическихъ круговъ ра-

: $ 5д1уса Р.Н. для наружной и р.—э Для внутренней нити.

Въ такомъ случаЪ аналогично тому, какъ это было слЪ-
лано для круговой кривой(стр. 110—111), можемъ найти не-
обходимое теоретическое укорочене &+ дуги внутреннейнити,
соотвзтствующей дугЪ а6 наружной нити. Выражене для
этого теоретическаго укороченяя, по аналоги съ (3) (стр. 111),
будетъ имЪть видъ:

 
О

р.+

При изслЪдовани вопроса о числи распред$ лен! и
укороченныхъ рельсовъво внутренней нити переходной кривой
будемъ разсматривать эту кривую, какъ одно ц$лое; при
чемъ будемъ предполагать, что послфдн!е стыки рельсовъ
обфихъ нитей переходной кривой, расположенные по науголь-
нику, находятся въ мБстЪ примыкан!я этихъ нитей къ соот-
вфтствующимъ нитямъ рельсовъ круговой кривой. При та-
комъ предположен!и накоплен!е забЪган!й и отставанйЙ сты-
ковъ по всей длин$ внутренней нити рельсовъ переходной
кривой получится въ первомъ стыкЪ этой нити и можеть
быть учтено при укладкЪ переходной кривой.

Въ дЬйствительности послЪдне стыки рельсовъ пере-
ходной кривой могутъ при укладкЪ ея оказаться и на дру-
гомъ м$стЬ, если крайн!е рельсы переходной кривой отчасти
заходятъ въ круговую кривую. Въ такомъ случаЪ незначи-
тельныя несовпаден!я другихъ стыковъ, вызванныя перемЪ-
щенемъ послфднихъ стыковъ, легко могутъ быть разогнаны
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или на стыкахъ самой переходной кривой, или частью на:
нихъ, а частью на стыкахъ сосфдней прямой.

Если наружная нить переходной кривой состоитъ изъ
№ рельсовъ нормальной длины, гдЪ М№ цфлое число или не-
правильная дробь, то при № цБломъ числ первый стыкъ
наружной нити переходной кривой будетъ находитьсявъ на-
чалЪ ея. Если же № неправильная дробь, то первый стыкъ
наружной нити будетъ отстоять отъ начала переходной кри-
вой на длину Он остатка.

Обозначая черезъ 4,, какъ и раньше, длину рельса нор-
мальной длины и черезъ Ор полную длину наружной нити
переходной кривой, найдемъ рад1лусы кривизны на концахъ-
каждаго изъ рельсовъ этой нити, т. е. въ стыкахъ: первомъ,
второмъ и т. д., пользуясь соотношенемъ (24) (стр. 120):

реа
Въ общемъ случаЪ, когда число № представляетъ со-

бою неправильную дробь, радусы кривизны: ++=

въ стыкахъ наружной нити кривой: первомъ, второмъ ит.д.
найдемъ изъ приведеннаго соотношен!я, замЪняя въ немъра-

$ : $ . $
длусы: Ра. искомымъ радусомъ, Рь---5- радлусомъ +5

въ послЗднемъ стыкЪ, гдЪ наружная нить переходной кри-
вой примыкаетъ къ круговой кривой и дуги: 4. длиной дуги
отъ начала наружной нити до разсматриваемаго стыка и 4ь
полной длиной Ор наружной нити. Тогда для Т-го стыка
этой нити будемъ им$ть:

т + [м1|о (+=) (сы+ =}

: $
откуда для радтуса Ри5)

ружной нити получимъ слЪдующее выражене:

кривизны въ 7-омъ стыкЪ на-

 [Е В с)я)=)

Если М цлое число, то остатокъ 0, равенъ нулю, и
выражене (27) будетъ имЪть видъ:

(ыы)ее (8+5). 08)
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Зная рад1усы кривизны въ стыкахъ рельсовъ наружной
нити переходной кривой, можемъ, пользуясь формулой (95)
(стр. 122), найти среде радусы кривизны для каждаго изъ
рельсовъ этой нити.

Подставляя въ формулу (26) (стр. 122) вмЪсто длины
‚дуги а6 наружной нити длину 4, рельса нормальной длины

$ я !‘и вмЪсто ращуса р,---> значеня средняго рад1уса кривизны2
‚для каждаго изъ рельсовъ наружнойнити, найдемъ величину

о ое. вв (99)
` 5

я
необходимаго теоретическаго укороченя для соотвЪтству-
ющихь рельсовъ внутренней нити кривой.

Въ случаЪ, когда наружная нить переходной кривой со-
стоитъ изъ цБлаго числа рельсовъ нормальной длины и
когда, слБдовательно, первый стыкъ этой нити совпа-
даетъ съ началомъ кривой. для радуса кривизны въ пер-

г 1 $ :вомъ стык$ имемъ значене: ра+5=<©. ВслЬдстые этого

для средняго радтуса кривизны перваго рельса наружной
нити, при опредЪфлен!и его по формулЬ (25) (стр. 122), полу-
чается неопред$ленное значене; поэтому величина 0+ необ-
ходимаго теоретическаго укорочен!я перваго рельса внутрен-
ней нити не можетъ быть опредЪлена по формуль (29).

Въ такомъ случаЪ для опред$лен!я величины 6: укоро-
чения перваго рельса внутренней нити можно поступить сл$-
дующимъ образомъ. Надо найти средый радлусъ кривизны
перваго рельса наружной нити не для полной длины 4. этого
рельса, а для части его, длиною 4, —1 метр., считая это
уменьшен!е на | метръ отъ начала кривой. Для этого въ

$
формулу(25) надо подставить вмЪсто Ра величину ра-

дТуса кривизны въ точкЪ, отстоящей на одинъ метръ отъ
а $начала наружной нити переходной кривой, а вмЪсто бы -э` —

$ : авеличину ©а+-9- радлуса кривизны во второмъ стыкЪ этой

кривой.

Подставляя затЪмъ въ формулу (29) вмЪсто Бы ве-

личину найденнаго средняго радйуса кривизны для части пер-
ваго наружнаго рельса, длиною 4: —1, и вм$сто 4, длину
4, —1, найдемъ величину д: теоретическаго укорочен!я для
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части длины перваго внутренняго рельса, соотв$тствующей
длинЪ 4: —1 перваго рельса наружной нити.

Такъ какъ величина укорочен!я остальной части длины
перваго рельса внутренней нити чрезвычайно мала, и нею

поэтому можно пренебречь, то найденную величину 81 уко-
рочен!я для части длины перваго внутренняго рельса, соот-
вЪътствующей части наружнаго рельса, длиною 4: — 1, можемъ
принять за полную величину укорочен!я перваго рельса вну-
тренней нити, соотвЪ5тствующаго первому наружному рельсу,
длиною (1.

т 1: $ _ :
Изъ выражен!я: ии видимъ, что съ убыванемъ

Ро
. 5

величинь!г средняго радгуса Ро кривизнырельсовъ наруж-

ной нити, по порядку отъ перваго до посл$дняго, величина
теоретическаго укороченя 0+ соотв5тствующихъ рельсовъ
внутренней нити будетъ возрастать.

ПослЪ опредфленя для каждаго изъ М рельсовъ вну-
тренней нити переходной кривой необходимаго теоретиче-
скаго укорочен!я, можетъ быть найдено число, какъ укоро-
ченныхъ рельсовъ, такъ и рельсовъ нормальной длины въ
этой нити, если наряду съ укороченными рельсами могутъ
быть прим$нены и рельсы нормальной длины.

Переходная кривая, разсматриваемая какъ.
одно цфлое, представляетъ собою,въ смыслБ ска-
заннаго на стр. 112, одну только группу, состоящую
изъ М рельсовъ, какъ въ наружной, такъ и во внутренней
нити кривой.

Если во внутренней нити круговой кривой, къ ко-
торой примыкаетъ разсматриваемая переходная кривая, при-
мфнены укороченные рельсы одного только сорта, то и въ
переходной кривой примЪфняются укороченные рельсы того
же сорта.

Обозначивъ черезъ А’, число укороченныхъ рельсовъ

во внутренней нити переходной кривой съ укорочешемъ

бр,, черезъ Ах число рельсовъ нормальной длины въ той

же нити и черезь А полное укорочен!е внутренней нити
кривой, равное суммЪ У0: укороченй всхъ укороченныхъ
рельсовъ въ этой нити, будемъ имБть слБдующия два урав-
нен1я:

К: дн =А=2... .. (90)

КА =М. (ес... (88
Х
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Изъ уравн. (30) находимъ число К’; укороченныхъ рель-
<овъ во внутренней нити кривой. Оно будетъ равно:

 

А
ть Поз" ар, 218К = (32)

Такъ какъ, на основани уравн. (31), А =М-К, то,
‘подставляя въ это выражен!е найденное значен]е к., закру-
гленное до ближайшаго цфлаго числа, получимъ число К,
рельсовъ нормальной длины во внутренней нити кривой.

Если переходная кривая примыкаетъь къ такой круго-
вой кривой, во внутренней нити которой примфнены укоро-
ченные рельсы двухъ сортовъ, то слфдуетъ прежде всего
изсл5довать вопросъ, возможно ли и во внутренней нити пе-реходной кривой примфнить укороченные рельсы тфхъ же
сортовъ, или только одного сорта, и если одного, то ка-
кого именно.

Если, сохраняя прежн!я обозначеня: К,, Ми А, обо-
значимъ черезъ А”. число укороченныхъ рельсовъ съ уко-
роченемъ др. во внутренней нити переходной кривой, въ
которой примфнены одни только укороченные рельсы двухъ
сортовъ, безъ рельсовъ нормальной длины, и предположимъ
при этомъ, что укорочен!я рельсовъ, прим$ненныхъ во вну-
тренней нити круговой кривой, къ которой разсматриваемая
переходная кривая примыкаетъ, удовлетворяютъ неравенству
(13) (стр. 115): бр, < 5 < др,, то для опредфленя чисельКу и К”, укороченныхъ рельсовъ будемъ имБть уравненя:

К бр, К” дрь = А оо въ © (©)

КЕМ... 84
Изъ нихъ находимъ, что

АМ:о (35
“др — др

Число А”, укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ
Эр, получится изъ уравненшя (34) и будетъь равно А”, =
МА.

Если изъ выражены (35) получается для К. положи-
тельное цБлое или дробное значен!е, то это показываетъ,
что во внутренней нити переходной кривой возможно при-
мЪнен!е только однихъ укороченныхъ рельсовъ обоихъ сор-
товъ безъ рельсовъ нормальной длины,



127

Если же К, <0, то это значить, что во внутренней нити
разсматриваемой переходной кривой не могутъ быть примЪ-
нены одни только укороченные рельсы двухъ сортовъ безъ
одновременнаго примфнен!я рельсовъ нормальной длины.

Такъ какъ теоретическое укорочене перваго рельса во
внутренней нити наименьшее,т. е. этотъ рельсъ меньше дру-
гихъ рельсовъ той же нити отличается по длинЪ отъ рельса
нормальной длины, то сл$дуетъ въ случаЪ, если О,
испытать возможность примфненя во внутренней нити кри-
вой, наряду съ укороченными рельсами двухъ сортовъ, еще
и одного — перваго — рельса нормальной длины. Укладка
одного только такого рельса въ началЪ внутренней нити
кривой не вызываетъ практически никакихъ неудобствъ.

Въ этомъ случаЪ формула для К будетъ имть видъ:

_ АЕМ-Юбр,
м Ор: — Ор»

к (36)

Если для К и въ этомъ случаЪ получается значен!е
К’. <0, то приходится отказаться отъ примЗнен!я укорочен-
ныхъ рельсовъ тЬхъ двухъ сортовъ, которые примЪненывъ
примыкающей круговой кривой, и взять вмЪсто рельсовъ съ
укорочешем др, и др, рельсы съ укороченемъ Ор» и др,
при условии, что др, < др», или, во избЪжан!е введен!я но-
ваго сорта укорочен1я др, (см. стр. 118), ограничиться при-
м5ненемъ укороченныхъ рельсовъ одного только сорта, а
именно съ укороченемъ др,, пользуясь лишь одними такими
рельсами или комбинащей ихъ съ рельсами нормальной длины.

Обозначая черезъ А”, число укороченныхь рельсовъ
съ укороченемъ 0р,, будемъ имбть для опредЪленя числа
К’к укороченныхъ рельсовъ съ укороченемъ Эр» два урав-
нен!я, аналогичныхъ уравненямъ (33) и (34) (стр. 126):

К. бр» + К”- бр» = А

К -К В М,

изъ которыхъ для К”, получаемъ выражеше:

КАМ048 (37)
т Ор» — др»

и К м = № — А,

Число К”, закругляется до ближайшаго цфлаго числа.
Случай примЗнен!я одного только сорта укороченныхъ

рельсовъ съ укороченемъ др, вполнф аналогиченъ случаю,
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разсмотрЪнному на стр. 125—126; поэтому для опредфленя
числа А”, рельсовъ съ укороченемъ др, будемъ имФть вы-
ражен!е, аналогичное выражен!ю (32) (стр. 126):

а©
й Ор

РаспредЪ лен!1е укороченныхъ рельсовъ въ
переходныхъ кривыхъ зависитъ отъ пологости этихъ
кривыхъ, числа прим$ненныхъ въ нихъ сортовъ укорочен-
ныхъ рельсовъ и количества этихъ рельсовъ въ переходной
кривой. РаспредЪлен!е должно быть такимъ, чтобынесовпа-
дения стыковъ не только не переходили дозволенныхъ гра-
ницъ, но и имЪли по возможности меньш!я величины.

Для получениятакого распредЪлен!я укороченныхъ рель-
совъ могутъ служить слБдующия обшИя указан.

Если переходная кривая примыкаетъ къ очень пологой
круговой кривой, то и сама переходная кривая въ этомъ
случаЪ очень полога; поэтому теоретическия укорочен!я рель-
совъ ея внутренней нити очень мало отличаются одно отъ
другого. Вслдств!е этого порядокъ распредълен!я укорочен-
ныхъ рельсовъ, обычно одного только сорта, прим$няемыхъ
въ такой переходной кривой въ комбинащи съ рельсами нор-
мальной длины, такой же, какъ и въ круговой кривой, къ
которой разсматриваемая переходная кривая примыкаетъ,т.е.
укороченные рельсы распред$ляются во внутренней нити пе-
реходной кривой возможно равномфрн5е по всей длинБ
этой нити.

Въ мене пологихъ переходныхъ кривыхъ, въ кото-
рыхъ, если въ нихъ и прим$няются укороченные рельсы од-
ного только сорта, разница теоретическихъ укороченй со-
сЗднихъ рельсовъ внутренней нити, особенно въ концБ ея,
болЪе значительна, чфмъ въ случа$ пологихъ кривыхъ, по-
этому укороченные рельсы, чередуясь съ рельсами нормаль-
ной длины, распредБляются въ большемъ числ$ въ
концЪ внутренней нити переходной кривой.

Наконецъ, въ переходныхъ кривыхъ, примыкающихъь
къ крутымъ круговымъ кривымъ, какъ въ случаЪ прим$не-
ыя во внутренней нити этихъ переходныхъ кривыхъ укоро-
ченныхъ рельсовъ двухъ сортовъ, такъ и одного сорта, эти
укороченные рельсы концентрируются въ конц
внутренней нити переходной кривой; при чемъ, при прим$-

нени укороченныхъ рельсовъ двухъ сортовъ, рельсы съ
ббльшимъ укороченемъ (болЪе коротк!е) укладываются непо-
средственно на концЪ вкутренней нити.

Для переходныхъ кривыхъ, такь же, какъ и для кру-
говыхъ кривыхъ, могутъ быть составлены графики распре-
дЪленя укороченныхъ рельсовъ.
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При заказ рельсовъ для данной жел5знодорожной ли-
ни важно знать, по возможности точн$е, необходимыя коли-
чества укороченныхъ рельсовъ различныхъ сортовъ.

На основан!и подсчетовъ по выведеннымъ выше фор-
муламъ не трудно установить: для кривыхъ какихъ раду-
совъ, каюе сорта укороченныхъ рельсовъ являются наибо-
ле подходящими. Зат$мъ надо суммировать длины всфхъ
кривыхъ одного и того же радуса и опредЪлить для каж-
дой изъ такихъ суммированныхъ длинъ кривыхъ общуюраз-
ность наружныхъ и внутреннихъ нитей.

Такъ какъ длины кривыхъ, показанныхъ въ условномъ
планЪ желфзнодорожной линии, который чертится подъ про-
дольнымъ профилемъ этой лини, относятся къ оси пути, то
удобн$е величину А вычислить въ зависимости отъ длины
кривыхъ, взятой по оси пути.

Если эта длина кривой равна О, то на основани про-

порции: Д:Б;, =Р: ю+*, гдВ Пи, А и $ имБютъ прежня

 

 

р(в+*]
значен!я, можемъ написать, что О; =р› @ такь

какъ а (формула (5)), (стр. 111), то, подставляя въ
Ао

это равенство значене Д;, получимъ, что

р(+
НИЕ
|+) 12

Такъ какъ при комбинащи укороченныхъ рельсовъ съ
рельсами нормальной длины во внутренней нити величины
укороченй 0+ и др, ‚ выраженныя въ метрахъ, изв$стны, то
для нахожден!я необходимаго количества укороченныхъ рель-
совъ можно непосредственно воспользоваться уравнен!ями:

О.:$ р. $К - др, = А = М О-ВА р и Кн -+ А, = М,изъ
которыхъ будемъ им$ть:

 

 

 

 

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 9
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т
№ а №55 На р ро

а.о 5 - 4Ю ` К: ал

ю+—

и К=МК.

При комбинации двухъ сортовъ укороченныхъ рельсовъ

во внутренней нити кривой можно для нахожденя ихъ ко-

личества воспользоваться формулами(23)и (22)(стр. 118 и117):

еее
К = М

К др, — бр»

и (на основани (22)) А” =М-— К.

Необходимое количество укороченныхъ рельсовъ раз-

личныхъ сортовъ для переходных ъ кривыхъ можетъ быть

опредЪлено безъ затрулненй, такъ какъ для переходныхъ

кривыхЪъ, разсматриваемыхъ, какъ одно цёлое, и им5ющихъь

вполнЪ опредъленный видъ въ зависимости оть радуса той

круговой кривой, къ которой онф примыкаютъ, могутъ быть

заранфе опредЪлены сорта и числа укороченныхъ рельсовъ

и составлены соотвЪтствующия таблицы или графики. Число

же переходныхъ кривыхъ равно удвоенному числу круго-

выхъ кривыхъ, къ которымъ переходныя кривыя примы-

каютъ. Подсчетомъ числа круговыхъ кривыхъ одного и того

же рад1уса опредЪляется число одинаковыхъ переходныхъь

кривыхъ. Число круговыхъ кривыхъ можетъ быть взято изъ

условнаго плана жел5знодорожной лини, начерченнаго подъ

ея продольнымъ профилемъ.
Если на данной лини между двумя смежными круго-

выми кривыми, направленными въ одну сторону, не пом$-

щены переходныя кривыя или имфется спещальный, общий

для обфихъ круговыхъ кривыхъ, отр$зокъ переходной кри-

вой, то въ подсчет числа переходныхъ кривыхъ должны

быть сдБланы соотвЪтствуюция поправки.



А. Копыловъ.

ПРИМЪНЕН!Е МОНОТЕРМИЧЕСКОЙ ТЕОРШИ МАШИНЪ

КЪ НВКОТОРЫМЪ ВИДАМЪ ДВИГАТЕЛЕЙ.

1) Въ работЪ, напечатанной въ восьмомъ выпускЪ За-
писокъР.Н.И. '), нами было дано поняте о монотер-
мической теор!и машинъ. Въ дальнфйшемъ мы пока-
жемъ примБнене этой теоркъ нЪкоторымъ видамъ дви-
гателей, а именно къ гидравлическимъ, пневматическимъ и
паровымъ°). Въ задачу нашу не входитъ изложен!е теор!и
этихъ двигателей. Мы хотЪли бы только показать, съ ка-
кою ясностью и простотой монотермическая теор1я позво-
ляетъ сдЪлать выводы, уже извфстныя изъ другихъ теоре-
тическихъ построен! о ихъ дЪйстви. Мы хотли бы на
примБрахъ показать, что монотермическая теор!я
дйствительно представляетъ со:-бою наиболЪе
общую-концепц!ю понят!я о машинф$.

Но прежде, ч$мъ приступить къ исполнен!ю` поставлен-
ной себЪ задачи, сдЪлаемъ два важныхъ зам$чан!я. Одно за-
мЪчан!е касается распредЪлен!я частей машины и веществъ,
въ ней эволющонирующихъ, въ схемЪ дфистыя машины, а
другое — способа вычисленя наибольшей возможной ра-
боты (Ф, —Ф,) при переход активнаго вещества изъ
начальнаго состоян!я въ конечное или же располагаемой
работы (Ф, —Ф.) при переходЪ активнаго вещества въ та-
кое состоян!е, при которомъ оно,’ находясь въ условяхъ
внфшней среды То, ужене въ состоян!и болЪе совершать ме-
ханической работы. Въ приведенныхъ выраженяхъ ФФ есть
работоспособность активнаго вещества въ нЪкоторомъ

7) А. Копыловъ. О монотермической теори машинъ, Зап. Рус
Научн. Инстит. въ БЪлградЪ, 1933, вып. 8, стр. 145.

2) Примфненю теор!и къ двигателямъ внутренняго сгоран!я предпо-
ложено посвятить отдЗльную работу.

9%
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сБчен!и его потока, равная

Ер 22 О .

РаспредЪлен!е составныхъ частей схемы дЪйств!я дви-
гателя въ предЪлахъ большого пря-
моугольника То (рис.1) и связанное
съ нимъ раздБлене тБлъ, прини-
мающихъ участе въ дЪйств!и дви-
гателя, на активныя и посред-
ствующ!я могутъ быть сдфланы
различно.

Если, напр., въ аггрегатЪ, со-
стоящемъ изъ водяной турбины и
закрытаго подводящаго канала,т. н.
напорной трубы(рис.2), мына схе-
мЪ отнесемъ напорную трубу къ
турбин$, т.е. будемъ разсматривать

ее какъ составную часть двигателя 0, то въ такомъ случаф.
активнымъ веществомъь мы должны будемъ разсматривать.
воду, находящуюся
на высот Н при
давлен!и Раты, и ско-
рости сн. Если же мы
отнесемъ напорную
трубу къ резервуа-
ру №, то въ такомъ
случа активнымъ
веществомъ мыдол-
жны будемъ раз-
сматриватьводу,по-
токомъ вступающую
въ двигатель на вы-
сот Н,, при давле-

ни 21 > Ратм. и при
скорости с,. Въ обо-
ихъ случаяхъ активное вещество отводится изъ двигателя въ-
измЪненномъ состоянии, а именно на высотЪ Н=О, при дав-
лени Р.тм. и скорости сы.

.- Въ случаЪ аггрегата, состоящаго изъ парового котла,
собственно паровой машины и конденсатора мы должныбу-
демъ активнымъ веществомъ разсматривать или см$сь го-
рючаго сь воздухомъ или воду въ испаренномъ состоя-
ни въ зависимости отъ того, въ какую часть схемы дЪй-

  
1) Внутренняя энергя вещества и теплота, получаемая или отдава-

емая‘имъ, выражены здфсь въ механическихъ единицахъ.
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<тыя машины мы отнесемъ паровой котелъ. Если мы отне-
‹емъ его къ двигателю (рис. 3), то въ такомъ случаф воду
или паръ мы дол- |

р
проду

жны разсматривать Ех
х. —

не какъ активноеве-

- НДИГЕЛ5щество, но какъ по ад оли

—ъ 1средствующее т$ло, | |

 

      
  

которое совершаетъ
въ машин$ круговые
процессы, т. е. пе-
р!одически возвра-

стьсь гоплотаго
сз бездужолмг

 

щается въ свое пер- иесосв иоиденвагтойв

воначальное состоя-

не. Активнымъ же Рис.3.

веществомъ мыдол-
жныразсматривать смЪсь горючаго съ воздухомъ, Если же
мы отнесемъ паровой котелъ къ резервуару К, то въ та-
комъ случаЪ (рис. 4) активнымъ веществомъ является водя-
ной паръ.

Подобное же разсужден!е можно прим$нить и къ га-
зовому двигателю, получающему рабоч! газъ изъ собствен-
наго генератора, а также и къ другимъ машинамъ.

Свобода въ распредЪлен!и составныхъ частей въ схемЪ
дъйствя машины представляетъ большое преимущество въ

томъ отношени, что позво-
ляетъь по желаню расчленить
процессъ, происходящий въ ма-
шинЪ, на его составныя части
и подвергнуть подробному
изученю каждую часть про-
цесса въ отдЪльности, т. е.
позволяетъ произвести деталь-
ный анализъ всего процесса.

Рис.4. КромЪ того, иногда представ-
ляется цфлесообразнымъ намЪ-

ренно выбрать такое построене схемы дЪйствя, что ей со-
отв$тствуетъ активное вещество, лучше и полне нами изу-
ченное, какъ напр., водяные пары въ случаЪ паровой ма-
шины.

Что касается вычисленя работы (Ф,—Ф,), то надо

замфтить, что здЪсь могутъ иногда встрЪтиться затрудненя
вслЪдств!е недостаточности нашихъ знан!о внутренней энер-
ци Ои объ энерми $ веществъ, прим$няемыхъ для приве-
ден!я двигателей въ дЪйств!е. Въ особенности это касается
горючихъ смЪсей и въ частности тфхъ, которыя примБня-
ются въ двигателяхъ внутренняго сгоранИя.

Эти затрудненя могутъ быть однако устранены на ос-
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новани нижесл5Бдующихъ соображенй. При выводЪ выра-
женя для (Ф„ — Ф;‚) не дБлалось никакихъ ближайшихъ ука-

зай на то, какой именно процессъ совершаетъ въ двига-
телЪ активное вещество. Было только указано, что процессъ
состоитъ изъ трехъ частей, а именно: вступлен!я активнаго
вещества въ двигатель, измБнен!я его состоян!я и устране-
ня изъ двигателя, и что процессъ протекаетъ во всЪхъ сво-
ихъ частяхъ обратимымъ образомъ. Для вычисления (Ф„ — Ф®,)
можно стало быть выбрать любое измЪнен!е состоян!я, лишь.
бы только оно было обратимо.

Работа, совершаемая при всЪхъ такихъ обратимыхъ про-
цессахъ, будеть по величин$ одна и та жеи равна (Ф, — Ф,. ).

Если, слЪдовательно, мы выберемъ такой процессъ, при
которомъ получается простое выражен!е для работы, анали-
литическое или графическое, то въ такомъ случаЪ не бу-
деть надобности вычислять (Ф, — Ф.) по приведенной фор-

мулЪ для Ф, но достаточно будетъ вычислить работу этого
произвольно нами выбраннаго процесса. Эта работа и бу-
детъ равна (Ф, — Ф,).

Располагаемая работа потока активнаго вещества
(Ф„ —Ф.) можеть быть, слЪдовательно, либо вычислена по

формулЪ, либо вычислена какъ механическая работа при
нфкоторомъ воображаемомъ и произвольно нами выбранномъ
обратимомъ процессЪ активнаго вещества въ двигателф.

Въ н5которыхъ случаяхъ приходится довольствоваться
процессомъ, лишь боле или мене приближающимся къ об-
ратимому, при чемъ характеръ приближен!я въ каждомъ от-
дъльномъ случа долженъ быть, конечно, особо оговоренъ.

2) Для аггрегата, состоящаго изъ водяной турбины и
изъ трубъ, подводящей и отводящей, (рис. 2), располагае-
мую работу (Ф, — Ф.) получимъ, если замЪфтимъ, что въ та-

комъ устройств5 рн=рь=ра и тн=т,—т. Водный по-

токъ, вступающий въ подводящую трубу съ н5которой ско-
ростью сн, должень отводиться прочь съ приблизительно

такою же скоростью. Можно по этому принять, что сн ==бь.

Внутренняя энерМя несжимаемой жидкости и ея энтрошя не
измфняются въ течен!е процесса, происходящаго при посто-
янной температурЪ, безъ теплообмЪна съ окружающей сре-
дой и безъ потерь работы. СлЪдовательно И, = М и

$н = 9о. Располагаемая работа стало быть равна

Клг.М
(Ф, —Ф,)=Н- „- или м./в.с.

Воображаемый обратимый процессъ, которымъ можно
было бы воспользоваться для вычисленя располагаемой ра-
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боты, состоитъ изъ вступлен!я активнаго вещества въ аггре-

гатъ, при которомъ совершается положительная работа ра

`

т,

изъ опускан!я вещества съ очень малой скоростью съ вьг

соты Нм, при которомъ совершается положительная рабо-

та Н клг. м., и изъ устранения активнаго вещества изъ тур-

биннаго аггрегата, при которомъ совершается отрицательная

работа р... Вся работа при такомъ воображаемомъ про-

КЛГ. М.

КЛГ.
 цессЪ равна Н

Работа, совепшаемая въ турбинномъ аггрегатЪ въ ДЪИ-

ствительности, или его эффективная работа равняется

(Н—Л) клг. м. на каждый клг. потока, гдЪ / означаетъ по-

д клг. м.
терю работы въ— Эта потеря происходитъ какъ въ

421 +

самой турбинЪ, такъ и въ каналахъ, подводящемъ и отводя-

щемъ, а именно вслъдстве того, что со можеть быть и

больше чфмъ с», вслБдств!е вязкости активнаго вещества,

какъ равнымъ образомъ вслфдств!е треня воднаго потока о

стЬны трубъ и двигателя, и тренйя частей двигателя между

собою.
И Е ры 1
Коеффищентъ полезнаго дЪйствя= выражаетъ

совершенство дЪйстя всего турбиннаго аггрегата, т.е. тур

бины и обБихъ трубъ.
Для опредъленя располагаемой работы! воднаго пото-

ка, вступающаго непосредственно въ турбину, мы должны

разсмотрЪть дфйств!е послЪдней безъ трубъ. При этомъ мы

легко констатируемъ, что водный потокъ вступаетъ въ тур-

бину съ нБкоторой скоростью с, при давлени р, >р. и

покидаетъ турбину съ н5которой скоростью с, при давлен!и

р.<р.. Скорость с, можно съ достаточнымъ приближен!-

емъ принять равной с,. Что же касается давлений, то

НН №
==10] ЕЕ

Е

Ра о’

НН, А
7.) ==) Ее

Въ==Ра у т

гдЪ Л, и Л, означаютъ потери работы для преодолЪня со-

противлен!Й въ подводящей и отводящей трубЪ, выражен-

клг. М.
—— или въ м/в.С.

клг.
ныя ВЪ  
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Располагаемая работа равна слЪдовательно
клг. м.Фа — Фо = (ру рь- 0) (В, — В= [Н—(+ тм:

С — 62Къ этому можно было бы еще прибавить членъЕ :
5если бы было желательно принять во внимане также и из-м5н!е скорости (с, Е

Воображаемый обратимый процессъ, которымъ можнобыло бы воспользоваться для опред$лен!я располагаемойработы, состоитъ изъ вступленвя активнаго вещества въ тур-бину, при которомъ совершается положительная работа р, - т,изъ опусканя вещества съ очень малой скоростью съ вы-соты (Н, — Н,), при которомъ совершается положительнаяработа (М, — Н,) клг. м., и изъ устранен!я активнаго веще-ства изъ турбины, при которомъ совершается отрицатель-
работа р» ‘у. Вся работа при такомъ воображаемомъ про-
цессЪ равна слБдовательно, какъ и прежде,

клг. м.
[Н == (п, == й.)]

^

клг.

_

Если мы въ турбин мысленно выдфлимъ рабочее ко-
лесо (рис.5), то легко конста-
тируемъ, что водный потокъ
вступаетъ въ колесо на н$ко-
торой высотЪ Н’”, съ н5кото-
рой скоростью с!’ и подъ дав-
ленемъ р;’ и покидаеть ко-
лесо на другой высотЪ Я,/, съ
другой скоростью с,’ и подъ
другимъ давлен!емъ р.’. Въ со-
отвЪтстви съ основной тео-
ремой монотермической теор!и
машинъ и съ ранЪе сказан-

| нымъ о внутренней энерми И
активнаго вещества и его эн-

Рис.5. троши $5, не изм$няющихся по
величин въ течене всего про-цесса, механическая работа, совершаемая потокомъ въ рабо-

чемъ колесф турбины, равна т рр
с,

Ф’, — Ф’, = (р/’— р). и-| (Ни — ит ——>

  

 

— потери работы,

Если теперь опредзлимъь измфнене давлен{я [р
которое происходитъ въ водномъ потокф при прохождения
его черезъ рабочее колесо турбины, вращающееся съ н$ко:
торой скоростью, и выразимъ это изм$невше въ зависимости
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®тъ высотъ Н;’ и Н,,, оть окружныхъ скоростей и,’ и.’ ра-
‘бочаго колеса и отъ относительныхъ скоростей \.’ и и.
воднаго потока въ каналахъ рабочаго колеса, во входномъ
и въ выходномъ отверст!яхъ его, и если примемъ во внима-
н1е соотношен!я между названными скоростями и абсолют-
ными скоростями потока с.’ с, также во входномъ и въ
выходномъ отверстяхъ колеса, то легко получимъ изъ при-
веденнаго выражен!я изв$стное уравнен!е Эйлера для рабо-
ты, отдаваемой воднымъ потокомъ лопаткамъ рабочаго ко-
леса турбины, а именно, что эта работа, выраженная въ
ЛГ. М. И.С’. (050: — И-65. С086,'

—— или въ м/в.с равна
клг. 2

`ЗдЬсь 0’ означаеть уголъ между абсолютной скоростью по-
тока с.’ и соотв. с> и окружною скоростью колеса и’и
соотв. Иу..

Въ турбин$ Пельтона или активной (равнаго давления)
водный потокъ вступаетъ въ турбину (рис. 6) со скоростью

н = 722. (НН, — #,)- с?

ГДЪ с означаетъ скорость,
съ которой водный по-
токъ вступаетъ въ под-
водящую трубу и 1, со-
противлен!я въ этой тру-
бЪ. Изъ турбииы водный
потокъ устраняется со
скоростью с», которую
можно принять съ до-
статочнымъ приближе-
немъ равной с. Давленше

 

 

 

 

 

 

 

Рн =Ро = Ра. Внутрен- = Е =
няя энергя, какъ и преж-
@ == ЭН=д Он (5 и тоже эн Рис. 6.

трошя $; = 5%.
Располагаемая работа равна. слЪдовательно

КЛГ.М.

бо Кг.
Фи —Фо=—= Н-Н,—Й,

20
>

При достаточно низкомъ положени турбиннаго колеса
надъ уровнемъ нижней воды можно пренебречь высотой Н,
а тогда

кЛГ.М.

Ф, —Ф, = (Н— Й,) каг.
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Воэбражаемый обратимый процессъ, которымъ можно:
было бы воспользоваться для опред$лен!я располагаемой
работь, состоитъ изъ вступлен!я активнаго вещества въ тур-
бину, при которомъ совершается положительная работа
Вали‘ ?, изъ процесса отклонев1я воднаго потока подъ дЪй-
ствмемъ движущейся лопатки, при которомъ скорость потока
уменьшается на (с, —С;:) и совершается положительная ра-

Си” = Ск”
бота9,› и изъ устранея активнаго вещества изъ

>

двигателя, при которомъ совершается отрицательная работа
Ра`". Вся работа при такомъ воображаемомъ процессЪ равна

слЪдовательно
КЛГ.М.

КЛЕ.

 

ое,

20:

3. Для пневматическаго двигателя, приводимаго въ дви-
жеше сжатымъ воздухомъ, располагаемая работа (Ф„ — Ф.)

опредЪлится слБдующимъ образомъ. Начальное состояне
сжатаго воздуха, въ которомъ онъ вступаетъ въ двигатель,
опредЪляется давленемъ р, > р. и температурой Т,, кото-

рая равна температурЪ окружающаго воздуха Ту =278 +.

Состояв!е воздуха, въ которомъ онъ, находясь въ средЪ Тъ,

уже не въ состоян!и боле совершать механической работы,
опредляется давленемъ р. и температурой То. Такъ какъ
внутренняя энерг!я воздуха, какъ газа по своимъ свойствамъ
приближающагося къ идеальному, зависитъ по закону Чон!я
только отъ температуры, то И, = О. Кромтого, работой,

отв$чающей опускан!ю газа на (Я, — Но) м., какъ равнымъ
о

Сн — Со

а|

образомъ и работой ‚ можно пренебречь, какъ
20
>

сравнительно ничтожными величинами. Энтроп!я воздуха при
вступлен!и въ двигатель при давлении р, и температурВ То

равна

$= - ст Т— Ю. пр + пост.').

1) Рыражене для энтроши газа

1
5 —— Ср ` МТ —Юр + пост.

аполучимъ изъ $ = ре если замфтимъ, чтоТ 5

о бр ат
ао =т9 
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а энтрошя воздуха при устранен!и его изъ двигателя равна

$5 = чо: №Ть — Ир, + пост,

Принимая во вниман!е вышесказанное, а также, что

Рн` Ин = Ра` и = К: То,

получимъ, что располагаемая работа

(Фн— Фо) = ры: Ун—Ра` а + К. То(ШРь — ра) =

Рн
= ° т,° По,

Воображаемый обратимый процессъ, которымъ можно

было бы воспользоваться для вычислен!я располагаемой ра-
боты, состоитъ изъ в`-туплен!я активнаго вещества въ дви-

гатель, при которомъ совершается положительная работа
Рин, изъ расширеня воздуха отъ давленя р, до давленя

ра, и изъ устраненя воздуха изъ двигателя, при которомъ

совершается отрицательная работа ра \а.

Сжатыйвоздухъ вступаетъ въ двигатель при темпера-

тур окружающей среды То. Поэтому для обратимаго пе-

рехода отъ давленя р, до давлемя р, мы должны вы-

брать расширен!е при неизм$нной температурЪ, т.е. про-

цессь изотермическ!й. При всякомъ иномъ процессЪ рас-

ширен!я температура воздуха уменьшилась быили увеличилась

бы, а такъ какъ температура атмосферы То неизмЪнна, то

при этомъ непрем$нно произошелъ бы переходъ теплоты

отъ тфла съ боле высокой температурой на тЪло съ болфе
низкой температурой. Такой переходъ теплоты произошелъ

бы либо во время самаго процесса, либо по окончани его,

т. е. по устранени воздуха изъ цилиндра. А переходъ те-

плоты отъ тфла съ боле высокой температурой на тЪло

съ боле низкой температурой представлялъ бы собою про-
цессъ необратимый, т. е. былъ бы связанъ съ потерей ра-

боты.
Изотермическое расширен!е воздуха осуществляется по-

средствомъ сообщен!я ему нЪкотораго количества теплоты

изъ вншней среды, представляющей собою неисчерпаемый

источникъ теплоты. На схем дЪйств!я двигателя (рис.1)
эта теплота означена какъ — Съ, т. е. какъ теплота, полу-
чаемая двигателемъ изъ окружающей среды Тъ.

Описанный воображаемый обратимый процессъ можно
изобразить графически. Съ этой цфлью представимъ себЪ,
что онъ происходитъ въ цилиндрЪ, на которомъ помфщенъ
индикаторъ. Индикаторъ записываетъ д!аграмму, на орди-
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натную ось которой наносятся давленя, а на абсцисную ось
соотв$тственные объемывоздуха въ цилиндрЪ. (рис.7).

Прямая АВ покрываетъ надъ осью абсциссъ площадь
АВбо, которая равна Р.`?, и изображаеть положительную

работу при вступлен!и возду-
ха въ цилиндръ. Кривая ВС,
которая представляетъ изо-
термический процессъ расши-
рен!я по закону р: у=пост.,
покрываеть надъ осью
абсциссъ площадь  ВССБ,
которая изображаетъ поло-
жительную работу при об-
ратимомъ переходЪ воздуха
изъ состоян!я В въ состоя-

с не С. Прямая СР покры-
ваетъ площадь ОССО,кото-

рая изображаетъ отрицательную работу р, - т, при устране-
ни воздуха изъ цилиндра. Площадь АВСР изображаетъ, слЪ-
довательно, въ н5которомъ масштабф располагаемую работу
‘воздушнаго потока при температур$ окружающей среды Т.о.

 

с
Площадь АВС = р. - у, [р4—р, т,

Е , В

Такъ какъ р. ` 1, =р.`*., то площадь АВСБ =
' : : У: ==, и. те Отношен!е Ра == т == можеть быть наз-

а а ^Н

вано располагаемой степенью расширеня воздуха.
клгЕсли Раты = 10.000 т

душнаго потока на одинъ куб. метръ воздуха, приведеннаго
къ атмосферному давлейю и къ температурЪ окружающей

КЛГ. М.среды То, равна 10.000 те ЕТ

дЪйстье пневматическаго двигателя расходуется воздуха,
напр., 30 кб. м. въ часъна одну силу при начальномъ манометри-
ческомъ давлен!и 4атм., то коеффищентъ полезнаго дЪйствя

75.3600
двигателя равенъ '—30. 10000125= 0256:

 ‚ то располагаемая работа воз-

 Если для приведен!я въ

Въ пневматическомъ двигателЪ значительная часть рас-
полагаемой работы теряется вслЬдстве того, что осущест-
влен!е изотермическаго расширеня представляетъ значитель-
ныя техническ!я трудности. Для этого необходимо было бы
во время расширеня поддерживать температуру воздуха на
одномъ и томъ же уровн$, непрерывно сообщая ему теп-
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лоту изъ окружающей атмосферы, представляющей неис-

черпаемый источникъ теплоты.
Въ дЪйствительности расширен!е въ двигателЪ происхо-

дитъ почти безъ всякаго теплообмЪна съ наружной средой,

т. е. почти ад1абатически, съ понижен!емъ температуры.Это.

происходить отчасти потому, что процессъ расширенйя въ.

двигателЪ совершается въ течене очень короткаго времени

такъ, что теплообмВнъ съ атмосферой не усп$ваетъ про-

изойти, отчасти же потому, что воздухъ очень плохой про-

водникъ теплоты.
При ад1абатическомъ же расширен!и температура воз-

духа уменьшается и становится
меньше температуры окру-
жающей среды То. По выпу-
скЪ изъ двигателя воздухъ
опять согрвается подъ дЪй-
стемъ теплоты изъ атмосфе-
ры, однако этотъ переходътеп-
лоты совершается уже необра-
тимымъ образомъ. Происходя-
щая вслЪдстве этого потеря
работы изображается графиче-
ски площадью ВСЁ (рис.8),
ограниченной съ одной стороны изотермой ВС и съ другой

стороны ад1абатой ВЕ.
Чтобы приблизить расширен!е къ изотермическому, про-

цессъ въ двигатель раздЪляютъ на части или ступени. Въ.
одной ступени (рис. 9) воз-
духъ расширяется до проме--
жуточнаго давленя р, т.е.
совершается процессъ АВфа.
Затьмъ воздухъ, котораго
температура  уменьшилась-
вслЪдстве ад1абатическаго
расширения ВБ, вводится въ.
особый подогр$ватель *), въ
которомъ согр$вается воз-
духомъ изъ окружающей

атмосферы и т. 0. приво-
дится къ первоначальной температур$. Объемъ воздуха при
этомъ увеличивается до аб’.

  
1) Принципъь дЪйств!я подогр$ван!я заключается въ томъ, что потокъ

воздуха изъ двигателя раздфляется на отдфльныя струи, которыя обо-
грфваются зат$мъ наружнымъ воздухомъ. Вслфдств!е раздЪлен!я потока на“
струи теплообмфнъ съ атмосферой То происходить болЪе энергично, ч$мъ.
это могло бы быть осуществлено въ цилиндрЪ двигателя,
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Въ другой ступени расширене воздуха продолжается
по ад'абатЬ 6’Е’до давлешя Раз, т.е. совершается процесъ
ав’Е’Р.

Всл5дств!е такого дЪлен!я процесса на ступени потери
уменьшаются и выигрывается работа, изображемая площад-
кой 65’ЕЕ. -

При послфдовательномъ расширен!и воздуха по ступе-
нямъ процессъ т5мъ болЪе приближается къ обратимомуизо-

термическому, чфмъ больше
ступеней(рис.10). Такъ какъ
однако для осуществленя
послдовательнаго расши-
реня требуется болфе слож-
ное устройство двигателя,
то оно примЪняется только

с при боле высокихъ давле-
няхъ, а именно превышаю-
ЩиИхХЪ батм.

Число ступеней р$дко
бываетъ боле двухъ. При

давленяхъ сжатаго воздуха, меньшихъ ч$мъ батм, обыкно-
венно ограничиваются одной ступенью расширен!я, предпо-
читая примириться съ потерями работы, но зато имЪть бо-
лЪе простое устройство двигателя.

4) Ограничиваясь въ отношени сжатаго воздуха, какъ
активнаго вещества, приведенными краткими замЪчанями,
справедливыми одинаково какъ въ отношени поршневого,
такъ и въ отношен!и лопаточнаго двигателя, остановимъ здЪсь
наше вниман!е еще на машинЪ, въ которой механическая ра-
бота, а именно подъемъ жидкости, совершается сжатымъ
воздухомъ непосредственно,т. е. безъ участ!я такихь
вспомогательныхъ органовъ, какъ поршень или лопатка. Та-
кой машиной является т.н. эмульсоръ или, какъ его иногда
называютъ насосъ-маммутъ. Насосъ состоитъ изъ длинной
трубки А (рис. 11), на нижыЙ конецъ которой прикрЪплена
цилиндрическая надставка или башмакъ Б, внизу открытый.
Башмакъ прикр$пленъ такимъ образомъ, что нижнйконецъ
трубки входитъ н5Ьсколько внутрь башмака. Въ верхнюю
часть башмака В вставлена другая, болЪе тонкая, трубка а
такой же длины, какъ и главная трубка А. Эта трубкаа мо-
жетъ быть введена и во внутрь трубки А, чБмъ достигается
чрезвычайная компактность устройства.

Если опустить эмульсоръ въ жидкость, напр., въ сква-
жину на нзкоторую глубину Н, подъ уровень жидкости, а
трубку а создинить съ резервуаромъ, наполненнымъ сжа-
тымъ воздухомъ, то воздухъ сперва выт5снитъ воду изъ
‘верхней части башмака В, а затЪфмъ въ форм пу- 
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зырьковъ проникнетъ внутрь главной трубки А и смЪшается

съ жидкостью, въ ней находящейся. Какъ показываетъ на-

блюден!е, пузырьки воздуха будутъ при этомъ въ жидкости

подниматься съ нфкоторой, хотя и небольшой, скоростью и

наконецъ наполнять собою всю жидкость, находящуюся въ
трубкЪ А, образуя эмульсю. При дальнЪйшемъ нагнетан!и

воздуха эмулься, т. е. смЪ5сь жидкости и воздуха, подни-

мется въ трубкЪ А на нёкоторую высоту Н надъ уровнемъ

жидкости и здфсь будетъ вы-
ливаться. Т. 0. въ трубкЪ уста-
новится непрерывный потокъ
жидкости и осуществится
подъемъ ея съ нижняго уров-
ня на верхний.

Объяснен!е, даваемое опи-
санному явленю, заключается
обыкновенно въ томъ, что воз-

духъ, см5шиваясь съ жидко-

стью, образуетъ эмульсию,
удБльный вЪсъ которой мень- = те

ше, чфмъ удфльный вЪсъ жид-
кости, окружающей трубку А.
ВслЬдств!е различнаго вЪса
столбовъ жидкости внЪ трубки
и эмульси въ самой трубкЪ
и происходить подъемъ по-
слЪъдней. Высота Н, на кото-

рую при этомъ эмулься под-
нимается выше уровня жидко-
сти окружающей трубку А, де 1
зависить очевидно отъ глу-
бины Н,, на которую трубка А погружена въ жидкость, и
отъ количества воздуха, поступающаго по трубкф а.

Монотермическая теор!я позволяетъ съ необыкновенной
простотой установить соотношен!е между величинами, опре-
дъляющими дЪйств!е эмульсора. Въ соотвБтстви съ этой
теор!ей и со схемой дЪйствя двигателя (рис. 1) механиче-
ская работа [., производимая при посредствЪ эмульсора, со-
стоитъ въ подъемЪ жид‹ости на высоту [Н,-ЕН] и переносЪ
ея изъ башмака, т. е. изь пространства, въ которомъ господ-
ствуетъ давленНе р; =р.тм + Н,`\`, въ пространство, въ ко-

ССС

безе

 

 

р 1
торомъ господствуетъ давлене р.:м ЗдБсь у = — означа-

г © ?

еть уд5льный вфсъ жидкости. Жидкости при этомъ сооб-
щается еще скорость С„, съ которой она выбрасывается
‚изъ выходного отверст!я насоса.
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Отнесемъ наши разсужденя къ вфсовой единицЪ жид-
кости, т.е. къ одному клг. ея. Работа [ въ такомъ случаф.
опред$лится какъ сумма

э

С=р.—9+ (Н+Н)) + —5— + работа, необходи-
5

мая для преодолБы!я сопротивлен!й въ трубкф А.
Принимая во внимаше ранфе приведенное выражен!е

2
С

для рз, легко получимъ, что работа эта /, =вт л,,
5

если /, означаетъ работу для преодолФн!я сопротивлен!й при:
движении жидкости по трубкВ А.

Активнымъ веществомъ, производящимъ работу Г, яв-
ляется сжатый воздухъ, вступаюц!й въ эмульсоръ черезъ
трубку а при давлени, равномъ Рь или же н5Ъсколько боль-
шемъ, ч$мъ . Избытокъ давлен!я необходимъ здЪсь для пре-В

одолён!я сопротивлен!Й при движени воздуха по трубкЪ а.
Такъ какъ сопротивлен!я эти сравнительно невелики, то ими.
можно пренебречь и считать, что сжатый воздухъ вступа-
етъ въ трубку а при давлени, равномъ р,.

Работоспособность Ф„ потока воздуха при поступлен
его въ эмульсоръравна

Ф= *Е

2

Св

25
а работоспособность того же потока при устранени его че-
резъ выходное отверст!е эмульсора равна

2

Са

25
Работа же, совершаемая каждымъ клг. сжатаго воздуха въ.
насосЪ, равна (ФФ. —Ф, — й, ), гдъ Й, означаетъ потери.
работы вслфдстве необратимости процесса. Если для подъ-
ема одного клг. жидкости расходуется /1 клг. воздуха, то.
должно быть

2

Са
Н- 25

Сжатый воздухъ поступаетъь въ трубку а при температур$-
окружающаго воздуха Ту и при давлени р.. При движени
по трубкБ А вверхъ воздухъ расширяется, при чемъ его.
давлеше уменьшается до р.. Расширеше воздуха происхо-
дитъ изотермически, такъ какъ при смфшени воздуха съ.

 

Е (Я: ЕН) О. = 1: 5,

 Фе = ра + т, + т СР ЕЕЕ $,

 ы=т-(Ф, —Ф,-—1)).
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жидкостью и образовани эмульс!и происходить весьма энер-

тичное охлажден!е воздуха до температуры То*). Всл5д-

стые этого р; № = Р. а и Ц = О,. Такъ какъ кром$

Се.

тельно очень малой, то

(Ф; а Фх‹) — То " (ба = 58).

А если принять во внимане ранфе приведенное выра-

жен!е для энтроши 5, то легко получаемъ, что

 

того величиной можно пренебречь, какъ сравни-

а
ФФв

Такимъ образомъ написанное ранЪе уравнен!е работъ

получаеть нижеслЪдующую форму

с. Рв
Н-фэ_+=т. Даа.

Е \ Ра

или же, если соединить всЪ потери и обозначить ихъ бук-

вой И=(й,-Ль: т), то

(Е рВ
Н+э. +1=т. ра. уа * [1—.

Е Ра

Здфсь / означаеть сумму всЪхъ сопротивленй, имЗю-

щихъ мЪсто въ эмульсорЪ на каждыйклг. поднимаемой жид-

кости. Эти сопротивлейя могуть быть опредлены ко-

нечно только опытнымъ путемъ.
Полезная работа эмульсора состоитъ въ подъем$ жид

кости на высоту Ни. Коэффищентъ полезнаго дЪйствя его

опредфлится какъ отношен!е
Н

Е р

В
трата т—

а

Рв
такъ какь т.р...‘ представляеть собою распола-

а

гаемую работу т. (Ф„ — Ф,) потока сжатаго воздуха для

подъема каждаго клг. жидкости.
Эмульсоръ представляетъ собою комбинащшю машины-

двигателя, активным ъ веществомъ которой является сжа-

+) При этомъ предполагается что температура воды въ скважин

близка къ Ту

Зап. Рус. Науч. Инст., вып.10. 10
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тый воздухъ, и машины-оруд!я, пассивнымъ веществомъ
которой является вода или вообще какая нибудь жидкость,
при томъ такую комбинашю, въ которой посредствующихь
тЪлъ, которыя совершали бы круговые процессы, нЪтъ со-всЪмъ.

Общее уравнене дЪйствия эмульсора можеть быть на-
писано въ смыслЬ монотермической теор!и такимъ образомъ:

потери работы
при процессахъ,

— Фнп-- совершаемыхъ =
пассивнымъ

веществомъ

Фкп

потери работы
при процессахъ,

—=т .

|

Фна— Фка — совершаемыхъ
активнымъ
вещестомъ.

ЛЬвая часть уравненя относится къ жидкости, какъ
къ пассивному веществу, а правая часть — къ воздуху, какъ
активному веществу.

Легко представить себЪ обращенную машину, въ кото-
рой пассивнымъ веществомъ является воздухъ, а активнымъ
вода Это будеть струйный воздушный насосъ или ком-
прессоръ, въ которомъ сжат!е воздуха происходить при по-
средств воднаго потока. Для такой машины написанное
уравнеше остается въ силЪ, но только лФвая часть относится
къ воздуху, а правая къ водф.

5) При изучен!и дЪйствя паровыхъ двигателей цфлесо-
образно пользоваться такой схемой ихъ дйств!я, при кото-
рой активнымъ веществомъ является вода въ испаренномъ
состояи въ виду того, что водяные пары принадлежать
къ веществамъ, наиболЪе подробно изученнымъ. Многочис-
ленныя опытныя изсл5дован!я, начатыя изобр$тателемъ па-
ровой машины Уаттомъ, продолженныя Реньо и другими
физиками и завершенныя учениками и послфдователями
Молье, опредБлили числовыя значен!я удфльнаго объема
пара 7, внутренней энерги (, энтроши 5, теплосодержаня
и другихъ величинъ для различныхъ давлений и темпера-
туръ насьшщеннаго и перегр$таго пара. Результатыэтихъ из-
слЪдованвй сведены въ таблицы для водяныхъ паровъ или
же выражены эмпирическими уравненями для давленй до
225 атм. и температуръ до 500° С. При помощи этихъ таб-
лицъ и уравненй располагаемая работа парового потока
(2, —Ф.) легко можеть быть вычислена, если принять во
вниман!е, что начальное состояше пара опредфляется давле-
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энемъ рн и температурой , при которыхъ онъ вступаетъ
въ двигатель, а конечное состояне условемъ, что паръ кон-
денсированъ при давлени ро = ра и при температур &, и

2 2—с
0 .
— въ выражени для что членами (Н,„—Но) и о

5
(Ф„ —Ф.) можно пренебречь, какъ величинами сравнительно

ничтожными. Располагаемая работа равна

(Ф.—=Ф.)=(Ри-+ Он — То Зн )—(Ро* То 5 — То ° Зо):

Въ этомъ выражен!и всЪ величины извЪстны и числен-
`ныя значеня ихъ могутъ быть непосредственно взяты изъ
таблицъ для пара или же вычислены при помощи упомяну-
тыхъ эмпирическихъ уравненйй.

За нулевое состояне активнаго вещества можно при-
нять жидкое состояне или при 0°С или же при 159С, т. е,
при средней температур$ воды, им5ющейся въ нашемъ рас-
поряжен!и на земной поверхности для конденсащи пара.

Таблицы для насыщеннаго водяного пара можно до-
полнить еще однимъ столбцомъ со значен]ями располагае-
мой работы (4, — Ф.), а для влажнаго и для перегрЪтаго
пара составить особыя таблицы. Вм$сто таблицъ можно
также изготовить графикъ въ координатахъ рни (Ф, — Ф.)
или просто р и Ф (рис. 12). Кривая для сухого насыщеннаго
пара представляеть въ такомъ
графикБ пограничную кри-
вую, отдБляющую область влаж-
наго пара отъ области перегрЪ-
таго пара. Соединивъ точки оди-
наковыхъ паросодержанй х въ
области влажнаго пара и точки
одинаковыхъ температуръ въ об-
ласти перегр$таго пара, получимъ
деаграмму р—Ф, въ которой
каждая точка представляетъ сво-
ей ординатой располагаемую Рис.12.
работу парового потока для
различныхъ начальныхъ давленй, паросодержан!я и темпе-
ратуръ*)

Располагаемая работа (Ф, — Ф.,) можетъ быть при

 

 

. кал.этомъ выражена либо въ кл › Ибо Въ ке › ЛИбо нако-

нецъ также въ м/в.с. Функщя (Ф, — Ф.) есть наибольшая

1) Тамя таблицы и графикъ для давлен!я до 20 атм. и для темпера-
туръ до 300°С составлены нашимъ ассистентомъ инж. ГибоупК’омъ.

10%



-148

работа, которую вообще возможно получить въ услов1яхь-
_внЪшней среды То изъ каждаго клг. парового потока, неза—
висимо оть вида и устройства двигателя, т. е. она представ-
ляетъ собою величину, аналогичную паденшю Н воднаго по-
тока. Получить изъ парового потока механическую работу’
большую, чБмъ (Ф, — Ф),), невозможно.

Воображаемый обратимый процессъ, пригодный для
опредЪлен!я располагаемой работы (Ф, — Ф.) состоитъ, какъ
и всегда, изъ вступлен!я пара въ двигатель, при которомъ
совершается положительная работа р„-т„, изъ обратимаго
перехода пара отъ давленя р, и температуры 1, въ жидкое
состояне при давлени ро и температурЪ & и изъ устране-
шя отработавшаго пара или конденсата изъ двигателя, при
которомъ совершается отрицательная работа ро: 1%.

Для обратимаго перехода пара изъ начальнаго состоя-
я въ конечное необходимо выбрать процессъ, состоящий
изъ адлабатическаго расширен!я, при которомъ температура
уменьшается отъ Ё, до & и давлене отъ 2, до р’, и изъ
посл5дующаго изотермическаго сжат!я, при которомъ тем-
пература 2% остается неизм$нной, а давлен!е увеличивается
отъ Ро до ро. Адабатическое расширене необходимо вы-
брать потому, что при всякомъ иномъ процесс расширеня
произошелъ бы необратимый теплообмЪнъ между паромъ и
внЪшней средой, температура которой Т. постоянна. Комби-
нашя же двухъ процессовъ, ад1абатическаго и изотермиче-
скаго, необходима потому, что при ад1абатическомъ расши-
рендо температуры То давлеше ро’ становится меньше ат-
мосфернаго. Для устраненя отработавшаго пара изъ двига-
теля въ атмосферу его давлен!е необходимо стало быть уве-
личить до атм, но такъ, чтобы его температура при этомъ
не изм$нялась, такъ какъ въ противномъ случаЪ произо-
шелъ бы необратимый теплообмЪнъ съ внЪшней средой.

Изотермическое сжат!е происходитъ съ отдачей тепло-
ты, напр. такимъ образомъ, что паръ охлаждается водой,ко-
торой температура равна №. На схемЪ дЪйствья двигателя
(рис. 1) эта теплота означена, какь +О., т. е. какъ тепло-
та‚ отдаваемая двигателемъ во вн-шнюю среду.

Описанный процессъь можно изобразить графически,ес-
ли представить себЪ, что онъ происходить въ цилиндрЪ,
снабженномъ индикаторомъ. Индикаторъ записываеть д!а-
грамму въ координатахъ р и 1, изображающую соотноше-
не между между объемомъ пара въ цилиндри его
давленемъ. АВ соотвфтствуетъ (рис. 13) вступлению пара въ
цилиндръ, ВС адабатическому расширено пара, СОЕ изо-
термическому сжати наконець ЕР устраненю конденсата
изъ цилиндра.
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Прямая АВ покрываетъ надъ осью абсциссъ площадь
АВба, которая изображаетъ положительную работу при всту-
‹плени пара въ цилиндръ, адабата ВС покрываетъ площадь
ВСсб, которая изображаетъ положительную работу ад1аба-
-тическаго расширен!я, и СЕ покрываетъ площадь /2Ссб,ко-
торая изображаетъ отрица-
-тельную работу изотермиче-
скаго сжат!я. Въ концрас-
ширен, въ точкЪ С, паръ
находится во влажномъ на-
сьпценномъ состояни, При
изотермическомъ сжат!и или
конденсащи пара, происхо-
дящей, какъ сказано, съ от-
дачей теплоты, давлене ро’
не изм5няется. Въ точкБ О
конденсашя заканчивается, Рис. 13.
паръ переходитъ въ жидкое
состояне и изотермическое сжат!е происходить далзе при
постоянномъ объем$ 1, равномъ объему одного клг. воды.
Прямая ЕЁ покрываеть площадь ЕЕ@а, которая изобра-
жаетъ отрицательную работу устранен!я конденсата изъ ци-
линдра въ атмосферу. Располагаемая работа парового потока
(Ф, — Фо) или работа одного клг. пара въ „идеальной“ ма-

шин изображается площадью АВСШЕЁ, величина которой

можеть быть опредЪлена графически или аналитически, если
‘извЪстна форма кривой ад!абатическаго расширения.

Процессъ АВСРЕЕ, обратимый во всфхъ своихъ ча-
стяхъ, на практикБ для вычислен!я располагаемой работы
‘парового потока не примфняется, но замфняется другимъ
процессомъ, сокращеннымъ или приближеннымъ,т. е. въ н$-
которой своей части необратимымъ. Составъ такого сокра-
щеннаго или, какъ его иногда называютъ, теоретическа-
го процесса опред$лится изъ нижеслБдующихъь сообра-
‚жен!й.

'Изотермическое сжат!е или конденсащя пара СО на
практикЪ производится не въ самомъ двигателЪ, но въ осо-

бомъ конденсащонномъ устройств или конденсаторЪ. Для
‘изотермическаго сжат!я при температурЪ к=15° С. давлен!е
насыщеннаго пара равняется 0,015 атм., чему соотвтствуетъ

разрьженше въ 98,55°/, *). Осуществлен!е такого разрЪжен!я въ
конденсаторЪ однако не было бы пр!емлемо ни съ техниче-
ской, ни съ экономической точки зр$н!я. Въ виду этого
обыкновенно довольствуются разрженемъ значительно мень-

 
*) При барометрическомъ давлен!и 735,5 мм./р.с. и температурЪ

15° ©.
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шимъ, хотя это и сопряжено съ н5которымъ уменьшенемъ.
работы. КромЪ того, иногда ради упрошеня всего устрой-
ства отказываются совсфмъ отъ примфненя конденсатора и
предпочитаютъ выпускать паръ изъ двигателя прямо въ ат-
мосферу, т.е. при давлени, равномъ атмосферному и при
температурв 100°С. Иногда же выпускаютъ паръ изъ дви-
гателя при давленяхъ даже большихъ атмосфернаго, а имен-
но въ тЬхъ случаяхъ, когда отработавший паръ примЗняется
для другихъ техническихъ цфлей,напр. для согрЪван!я или ки-
пяченя.

Въ виду сказаннаго въ процессъ АВСРЕР вносится из-
м5неше, а именно вмЪсто изотермическаго сжат1я СОЕи по-
слЪдующаго устраненя конденсата ЕР вводится процессъ

` устранен!1я пара изъ двига-—
теля ‘при нЪкоторомъ дав-
лени рх (рис. 14), которое
можеть быть и больше и
меньше атмосфернаго. Пере-
ходъ отработавшаго пара въ
жидкое состояне и охлаж-
ден!е до температуры& про-
исходить затЬмъ въ атмо-

 

 

Е Со В ие | сферф, но уже необрати-
оеКен мымъ образомъ. |

Сокращенный процессъ
Рис. 14. АВС'О’ состоитъ, слБлова-

, ; тельно, изъ вступлен!я пара
АВ, изъ ад!абатическаго расширеня ВС’ до давленя р; и
изъ устраненя пара изъ двигателя при томъ же давлен!и Рк.

Работа, совершаемая паровымъ потокомъ при такомъ
прецессЪ, или какъ говорятъ, теоретическая работа па-
рового потока, которая можетъ быть принята для сравнен!я
съ дЬйствительной работой вм$сто располагаемой работы
АВСРЕЕР,равняется

СА

р-ты || р:ри-н.

Въ этомъ выражени второй и третй члены могутъ.
быть вычислены, аналитически или графически, если извЪ-
стно уравнен!е адабаты ВС’ въ координатахъь р и т. Въ.
этихъ координатахъ уравнен!е ад!абаты для пара намъ однако
извЪстно только приближенно, напр., ру!= пост. для сухого
насыщеннаго пара при давлен!яхъ до 25 атм. и ри» =пост.
для перегр$таго пара. При этомъ нужно имфть въ виду,
что перегрЗтый паръ при расширен! переходить въ насы-
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щенное состоян!е, напр., въ точкЪ М, всл5дств!е чего вычи-

слен!е работы приходится дЗлать отдЪльно для части кри
вой ВМ и отдБльно для части МС”.

УдобнЪе пользоваться графическимъ методомъ, выте-
кающимъ изъ слБдующихъ соображен!й. Механическая ра-
бота [., совершаемая паромъ при обратимомъ адабатиче-

скомъ расширени ВС’ и изображаемая на даграммЪ пло-
шадью ВС’сб, равна изм$нен!ю внутренней энерг!и пара при
переходЪ его изъ состоян1я, опред$ляемаго точкойБ,въ со-

стояне, опредБляемое точкой С’. ДЪйствительно, если въ на-

чалЪ этого процесса внутренняя энергя равна О, а въ конц

И. то по закону сохранения энергии

Ин— и =@ Аа,
гдЪ О означаетъ теплоту, отдаваемую паромъ, а /. вн$ш-

нюю механическую работу, имъ совершаемую '"). При д1аба-
тическомъ измфнен!и состояня ©=О и слБдовательно

о.
Работа же парового потока, изображазмая площадью

АВС’Р’ очевидно равна (рн тн“ Ин) — (Рк-к-Е Ик). -

Функшю (ру-Р 0) называютъ теплосодержан!емъ
вещества при постоянномъ давлен!и или просто
его теплосодержан!емъ, и обозначаютъ обыкновенно
буквой „[“. Какъ и внутренняя энермя И и какъ энтропя $
функшя „[“ зависитъ только отъ физическаго состоян!я ве-
щества, такъ какъ представляетъ собою однозначную функ-
щю величинъ, опредБляющихъ его состояне. Всяю разъ,
какъ тЪло по совершени того или иного процесса возвра-
щается въ свое первоначальное состоян!е, получаетъ свое
первоначальное и вполнЪ опред$ленное значен!е такжеи его
теплосодержан!е.

Теоретическая работа парового потока равна слФд:ва-
тельно измфненю теплосодержан!я пара при ад1абатическомъ
измфнен!и его состояня, т.е. работа АВС'Р’=(1, — 4).

Свое наименован!е функшЯ Г получила въ связи съ т$мъ
обстоятельствомъ, что ея измЪнен!е при процессахъ, проис-
ходящихъ при постоянномъ давлен1и, представляютъ собою
теплоту, которую получаетъ или отдаетъ тфло, соверщаю-
щее таке процессы. ДЪйствительно, вн$шняя работа, совер-
шаемая т$ломъ при процессЪ, происходящемъ такъ, что дав-
лен!е его не измФняется, т.е. р=пост., равняется р. (у. —т,),
если объемъ тфла при этомъ процессЪ изм$няетсяна (у, — т).

1) Замьтимь еше разъ, что теплота ©, внутренняя энермя И и ра-
бота С выражаются при этомъ въ механическихъь единицахъ.
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Изъ выражен!я же закона сохраненя энерги слБдуетъ, что

(И: — 0)=О-Ер. — ъ,) или что

(ра ° а -- ПД) (р .У 0:) =@
р= пост.

Если мыпутемъ непосредственнаго опыта опредЪлимъ
количество теплоты, поглощаемое тБломъ при переходЪ его
при постоянномъ давлени въ н5которое состоян!е изъ дру-
гого его состояния, принимаемаго за нормальное или нуле-
вое, то это количество теплоты и представляетъ собою теп-
лосодержане тБла.

Если мы, напр., будемъ согр$вать одинъ клг. воды при
постоянномъ давлен!и'), начиная отъ температуры 0°С, то
сперва поднимется температура воды до & а затмъ про-
изойдетъ образован!е пара при неизм$нной температурЪ &и
наконецъ, его перегр$ван!е до температуры Ё. Количество
теплоты, необходимое для такого превращеня воды, им$-
ющей температуру 0°С, въ паръ давленя р и температуры
Ё и представляетъ собою теплосодержан!е перегрФтаго пара 1.
Эта теплота слагается изъ трехъ частей, а именно изъ теп-
лоты жидкости Г, теплоты испареня г=(Г” —Г) и теплоты
перегр$ва (1—1’). Если паръ влаженъ и каждый клг. его
содержитъ Хх клг. сухого пара и (1 — >) клг. влаги, то тепло-
содержан!е пара равно (1 х.г).

При упомянутыхъ ранфе опытныхъ изсл$дованяхъ во-
дяного пара опредЪ$лялись и численныя значен!я его тепло-
содержан!я для различныхъ давленй и температуръ. Резуль-
таты этихъ опытныхъ опредфленй входятъ наряду съ дру-
гими данными въ составъ таблицъ и уравненй для пара.
При помощи этихъ таблицъ и уравненй теплосодержан!е
пара можетъ быть опредБлено для любого его состоянйядо
225 атм. и до 500°С.

Если мы, пользуясь этими данными, построимъ графикъ,
при чемъ будемъ наносить на ординатную ось теплосодер-
жан!е пара, а на абцисную ось его энтрошю для различныхъ
давлен!й и температуръ и для различныхъ паросодержанй
Х и затЬмъ соединимъ кривыми точки одинаковыхъ давле-
НШ и одинаковыхъ температуръ въ области перегр$таго пара
и точки одинаковыхъ давленй и одинаковаго паросодержа-
Ня въ области насьшщеннаго пара, то получимъ т.-н. 1—9
даграмму или д!аграмму Молье. (Фиг. 15).

Въ такой д1аграммЪ каждая точка изображаетъ н$кото-
рое состояше пара, опредБляемое давленемъ р и темпера-
турой Ё# или же теплодержанемъ х. Кривая, отв$5чающая
насышенному состоян!ю,т. е. х==1, при различныхъ тем-

5) Теплоемкость воды не зависить отъ давления.
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пературахъ ограничиваетъ область перегрфтаго пара отъ об-
ласти влажнаго пара и потому называется пограничной
кривой. Ад!абатическй процессъ на д1аграммЪ 2—5 изобра-
жается вертикальной пря-
мой, что вытекаетъ изъ
услов1я, что при этомъ
процессЪ

и слБдовательно $= пост.

При помощи д!а-
граммы Молье теоре-
тическая работа паро-
вого потока, равняющаяся
измЪненю теплосодер-
жан!я пара при адабати-
зескомъ измЪнени его
состояния, т. е. (1, — [.), опредБлится съ необыкновенной
простотой

Для этого достаточно провести изъ точки А, изобра-
жающей начальное состояше пара (рн и Ё,), адабату, т.е.
вертикальную прямую до пересфчен!я ея съ кривой одина-
ковыхъ давленй рк, а именно въ точкЪ В. Этой точкЪ со-
отв5тствуетъ содержан!е сухого пара хх, а вертикальное
разстояне между точками А и В представляеть измфнен!е
теплосодержаня (1, —{.), т. е. искомую теоретическую ра-
боту парового потока въ клг.м. или въ калоряхъ въ зави-
симости отъ того, въ какихъ единицахъ выражено теплосо-
держан!е.

Выведенное выражен!е теоретической работы парового
потока, а именно (ри, И.) — (ре И)=
можетъ быть получено непосредственно изъ общаго выра-
жешя работы, равной паденю работоспособности потока Ф
при прохожден!и его черезъ двигатель. Для этого необхо-
димо только принять во внимане, что расширен!е въ паро-
вой машинЪ происходитъ не до возможнаго конца, т. е. не
до давленя р’ (рис. 14), но только дор, и что затБмъ
паръ при этомъ давлени устраняется отъ двигателя, другими
словами, что изъ всей располагаемой работы (Ф„ — Ф,) дви-
гатель пользуется лишь частью ея, а именно (Ф, — Ф,).
При ад1абатическомъ изм$нени состояня $5, = 5к. А такъ
какъ въ выражени для (Ф, — Ф’) членами (Н, — Н,)
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К к
и _ можно пренеоречь, какъ сравнительно нич-

тожными величинами, то теоретическая работа

(Ф, тай Фх;) — (Рин тн + Он) а (Рк - Ик не О.) = (1 — 1: )

При частичномъ использован!и работоспособности па-

рового потока, напр., въ отдЪльныхъ ступепяхъ двигателя,

теоретическая работа можетъ быть опредфлена, какъ измЪ-

нен!е теплосодержан!я пара при ад1абатическомъ расшире-

ни. Для опредЪленя же полной работоспособности паро-

вого потока, т. е. располагаемой работы, необходимо

прибЪгнуть къ вычисленю при помощи функщи Ф.
Если расходъ пара на одну силу въ течене часа равенъ

О клг., то коэффищентъ полезнаго дЪйствя двигателя

и 632
р.(Ф,—Ф.)’

гдЪ 632 представляетъ тепловой эквивалентъ сило-часа, а рас—

полагаемая работа (Ф, — Ф.) выражена въ тепловыхъ-

единицахъ.



Проф. А. Дейша.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ РОССИ И ЕЯ ГРАНИЦЫ.

1. — Первыя значительныя водосиловыя уста --
новки въ Росс!и появляются на УралЪ въ 18 столЪти. .
Уралъ выработалъ для гидротехническихъ водосиловыхль со-_
оруженй особыя конструкщи, приспособленныя къ суровому
климату сЪверо-востока Росси и къ обилю строевого лБса.
Среди деревянныхъ конструкций, разработанныхъ на Уралф,
особенное значен!е имЪфютъ деревянныя плотины для боль-
шихъ напоровъ и бочарныя трубы для водопроводовъ, позже
получивш!я значительное распространеше въ Америкф. Такъ
какъ передача электрической энерг!и на разстоян!е долго не
прививалась въ Росси, то использован!е водосилъ до войны
производилось исключительно близъ мЪсторожден!йводяной
энерми, почему больш!я концентраши использовались какъ
исключенше и въ среднемъ мощность русской водосиловой-
установки была 10 л.с.

2. — Однако, какъ показала анкета И.Р.Техн. Об., уже
въ 1913 году въ Росс!и было 40.000 водоси-
ловыхъ установокъ изъ нихъ 4.000 оборудованныхъ
турбинами.

Использованныя водосилы распред$лялись слЪдующимъ.
образомъ:

СЪверъ и ]
Озерный Край / 50 тыс. л. с.

Прибалтика и
Польша } Ву» И

Центръ и Украина 1 г
Волга и Уралъ ТО
Финлянд!я Оба
Кавказъ О аа
Туркестанъ бе им:
Сибирь о Че Е

Росая вся 566 тыс.л.с.
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(въ это же время всЪ сташонарныя силовыя установки Рос-
си составляли 3.000 т.л. с.). Использованы въ большинств$

низк!е напоры (около 3 м.) какъ расположенныя въ непо-

средственной близости къ мЪстамъ концентращи рабочихъ

рукъ.
3. — До войны, самой крупной изъ водосиловыхъ уста-

новокъ были установки на НарвЪ (около 10 т. с.), Люди-
нов, Алагирской на Це, на ЧорохЪ и н5которыя финсыя
и прибалтйскя. — Въ большинствЪ установки не превы-

шали н5сколькихъ сотъ лошадиныхъ силъ. Но въ это же
время и въ Европи въ АмерикЪ въ большинствЪ строились

установки въ тысячи и р$5дко въ десятки тысячъ л. силъ,

причемъ въ большинствЪ энергя использовалась на мЪстф.

4. До войны въ Россн5которые боле дальновидные

инженеры, какъ проф. Харк. Т. Инст. Альбицк, преп.И.И.

1. С. Графтю, С. П. Максимовъ, проф.А.И.Астровъ, проф.

Б. А. Бахметьевъ. и др. пропагандировали необходимость

использован!я большихъ водопадовъ на ДнфорЪ и въ бас-

сейнЪ Невы. Однако, топливо, жидкое, минеральное и расти-

тельное, благодаря обилшю рабочихъ рукъ было дешево и

въ избыткЪ; тепловые двигатели хорошо извЪстныи потому

мало изученныя гидравлическя турбины и доромя гидро-

-техническ!я сооружен!я не находили еще себЪ достаточнаго

числа защитниковъ.
М5Ъшала постройкЪ водосиловыхъ установокъ трудность

урегулирован!я юридическихъ вопросовъ о подтопахъ, о раз-

ныхъ владфльцахъ противоположныхъ береговъ рЪки и ма-

лое знакомство русскихъ инженеровъ съ гидротехническими

сооруженями, требующими чрезвычайной осмотрительности.

Мъшало также незнакомство русскихъ съ размфрами и цфн-

ностью нашихъ водосилъ.
5. — Война создала кризисъ рабочей силы и

топлива. Располагавиие оборудованной водяной энершей

оказались въ необычайно выгодномъ положен. Вс уча-

ствовавш!е въ войнф страны начали усиленно строить водо-

силовыя установки.
Въ Росси гражданская война задержала всю промыш-

_ленную жизнь и въ частности водосиловое строительство.

6. — Война поставила русскую технику въ необходи-

мость опредфленя запасовъ водосиловой энерг!и страны.

Однако отдЪлъ инженерной науки, который въ другихъ

‚ странахъ занимается и опред$леншемъ водяныхъ силъ — Ги-

дрометр:я въ довоенной Росс!и имЪла иныя за-

дачи. Гидрометрическая служба М. Пут. Сообщ. имБла цвлью

наблюден!е за 56.000 верстъь водяныхъ путей Росси. Ея нз-

блюден!я за 100 лЬтъ и ея методыво многомъ оригинальные

‘поставили въ извфстность водный режимъ большинства су-
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доходныхъ равнинныхъ р5къ Росаи и Сибири. Дньфпрострой,
Волховстрой, Свирьстрой построены согласно наблюденй
путейской гидрометри. Однако объ горныхъ участкахъ рЪкъ,
им5ющихъ наибольшее значене для водосилового использо-
ваня, путейская гидрометр!я почти не имфла свъдфнй.

Больше свздЬнй о горныхъ р$кахъ Средней Ази и.
Кавказа давала гидрометрическая служба ОтдЪла Земельныхъ
Улучшен Министерства ЗемледЪля. Однако цфль этой.
организащи была агрономическая.

7. — Довоенный картографическ;й матер!алъ
имЪлъ пфлью или кадастръ или военную оборону. Картывъ.
горизонталяхъ составляли военную тайну и имфлись лишь
для пограничныхъ районовъ. Кавказъ въ этомъ отношении.
представлялъ счастливое исключен:е.

Для суждешя о стокЪ н$который, если не особенно
подробный, то належный матер!алъ давала дождемЪрная
сть Академ!и Наукъ, связанная съ дождемфрной сЪтью
земствъ, желфзныхъ дорогъ и агрономическихъ станшИй.

8. — Первую сводку русскихъ водосилъ
произвела въ 1912 году Междувфдомственная Комисс1я
при Морскомъ Министерствф$, интересовавшаяся
преимущество бассейномъ Невы. Для Росси безъ Сибири
она опредЪлила русскя водосилы около 10 миллоновъ л. с.

Запасъ водосилъ, опредъленный МеждувЪдомственной
Комиссией, недостаточно спесифицировалъ, относится ли сумма
водосилъ къ минимальнымъ или къ какимъ либо инымъго-
дичнымъ водосиламъ. Методъ комисс!и былъ опросный.Да-
вавшие свЪдфня были часто мало знакомы съ гидрометр!ей.
Поэтому цифра указанная Комисфей важна лишь для указа-
я порядка запасовъ этихъ водосилъ.

До войны инж. Эссенъ для Кавказа опредЪ$лилъ ми-
нимальныя годичныя силы въ 8 мил л. с., средн!е въ 15 мил.
максимальные въ 23 мил.

Въ 1919 году, собравъ почти вс печатные матерьялы
русской гидрометр!и при моемъ кабинет въ Хрьковскомъ
С. Х. и Л. ИнститутЬ, я пришель къ выводу, что для всей
Росси водосилы можно приблизительно опредЪлить, примЪ-
нивъ въ подсчетЪ особый плюв!о-картографическ! й
методъ въ виду недостатка прямыхъ надежныхъ гидроме-
трическихъ наблюдендля многихъ мЪстностей.

9. — Методъ этотъ заключается въ томъ, что я вы-
ясняль мощность не отдфльныхъ потоковъ, для чего карто-
граф!я аз1атской Росси недостаточна, а цфлыхъ участковъ
бассейновъ. Я группировалъ сосфдня р5Ьки съ одина-
ковой высотой истоковъ надъ ур. м., расположенныя
въ одинаковыхъ услов!1яхъ годичныхъ осадковь и
опредЪлялъ мощность для всей группы между двумя сосЪд-
ними изопетами (линями равныхъ годичныхъ осадковъ).
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Формула для такого опредфленя сл5дующая:
Число л. с. района

ОО

Напоръ нетто (изъ напора валового Ньа,)

Е "В (2)
3000

[ — длина области въ направлени водотока. Этимъ
исключаются равнинныя рЪки съ уклономъ менЪе

1
3000.

Такимъ образомъ въ моемъ первоначальномъ подсчеть
‚сознательно была откинута изъ подсчета та часть энерци,
которая ввиду недостаточности картографическаго матерь-

яла могла быть подсчитана лишь съ весьма сомнительной

степенью надежности. ВсЪ данныя въ первомъ подсчеть

(опубликованномъ въ 1919 году въ Изв$стяхь Инженеровъ

Юга Росси въ Харков$) о равнинныхъ р$кахъ Европ.

Росси были взяты изъ анкетныхъ данныхъ вышеупомяну-

той междувфдомственной комисби и являются несомнфнно

преуменьшенными, но въ это время я не имБлъ возможно-

сти получить боле полныхъ свфденйй.
Изъ подсчета я исключилъ вс р$Ъки, ледяной

-покровъ которыхъ держится болЪе 200 дней въ году.

Свфден!я о длителности ледяного покрова были въ ги-

дрометрическихъ матерьялахъ довольно полныя, т. к. для

водныхъ путей сообщен! этотъ факторъ играетъ рЪшаю-

щую роль.
Современная водосиловая техника въ Скандинав!и, Ка-

надЪ. сфверной Росси довольно усп$шно справляется съ

поверхностнымъ льдомъ рфкъ. Однако вопросъ о борьбЪ

съ доннымъ льдомъ еще нельзя признать рьшеннымъ и по-

тому я предпочелъ отбросить часть водосилъ, экономич-

ность использованя которыхъ, вслЪдстве льда, мнЪ каза-

лась недоказанной.
Данныя о высотЪ лин!и вЪчныхъ сн5говъ были

въ имфющейся у меня литературЪ неполны. Она для юж-

ныхъ водосиловыхъ районовъ (Кавказа, Закавказья, Турке-

стана) лежитъ на высотф 3000 и больше метровъ н. ур.м.

Чтобы быть возможно осторожнымъ, я принялъ ее для всей
Росси въ 9000 м., гдЪ не им$ль объ ея высот данныхъ.

Этимъ для южныхъ районовъ я энермю преуменьшилъ, а

для Сибирскихъ горъ и Камчатки энермя слегка преувели-

чена.
10. — Расходъ Ошы въ ур. 1 соотвтствовалъ въ мо-
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ихъ первыхъ подсчетахъ минимальному годичному расходу.Во могихъ случаяхъ (для Урала, Кавказскихъ районовъ, Турке-стана, нзкоторыхъ притоковъ Амура) можно было для каждагочастичнаго гидрологическаго района установить минимальныйкоеффищентъ стока по дфйствительнымъ гидрометрическимъ
наблюден!ямъ. Въ тЪхъ случаяхъ, гд5 непосредственных ътидрометрическихъ наблюден!й для района я не на-ходилъ, я пользовался слБдующей сводной формулой, вы-введенной мной изъ данныхъ гидрометрически обслЪдован-ныхъ районовъ:

Оть = ти. Е ее. = Пр (3)

Сы минимальный годовой расходъ въ 173/..
Чи: — минимальный годовой стокъ съ 1000 кв. КИЛОМ.площади бассейна въ самое маловодное время года,
Е — площадь бассейна между двумя сосЪдними изог!-стами въ тысячахъ кв. километровъ.
Коеффищенть стока дшы въ первомъ приближен!и естьфункшя высоты среднихъ годичныхъ осадковъ. Для мЪ-стностей съ осадками отъ 400 до 1200 мм. въ годъ, стокърастетъ почти пропорщонально осадкамъ, оть 400 мм. до200 мм. падаетъ до нуля; зависимость можно принять пара-болическую съ вершиной въ точкф 900 мм. и съ касатель-ной совпадающей съ прямой между точками 400 мм. до1200 мм.
Эта зависимость приблизительно равна:

Чин — 0,0085 (Ик — 200) (/.).... (4)
Для осадковъ между 400 и 1200 мм. эта зависимость:

Чт—= 0,00495 - (Ииш — 359) и13/. -Ё 0,56 з/. . . (5)

РадЪливъ бассейнъ на части между сосБдними изоге-тами Ё., Р,, Е; ит. д., я вычислилъ минимальные расходына точкахъь пересЪченя изошеть съ главнымъ русломъ инитерполящей опредфлялъ абс. высоту этой точки. ОпредЪ-ливъ высоту нижележащей точки, я получалъь АН, Зная покарт разстояне / между обЪими точками, я по ур. полу-чалъ частичные мощности главнаго потока

А№М=10 0, .АН, . Е.

Для всего бассейна для главнаго русла

№М== 10 [С АНэ-- (@рАН ... + Ол АД» |. (7)

11. — Для дополнительной пров$рки полученныхъ ре-
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зультатовь мною былъ введенъ коеффиц!ентъ кон-

центрац!и водосилъ К на одинъкв. кл. площ. бассейна.

№
К— В (п. С./Кв. КИЛ.).

Этоть коеффищенть даеть число лошадиныхь мини-

мальныхъ силъ, которое можно снять въ данномъ бассейн$.

Благодаря этому коеффишенту удобно характеризовать во-

досиловую цфнность даннаго бассейна. Имъ же удобно срав-

нивать правильность подсчета силъ двухЪ бассейновъ, на-

ходящихся въ сходныхъ условяхЪ.

Въ сообщени объ этомъ подсчеть (въ Извъстяхъ Ин-

женеровь Юга Росси, 1919, Харьковъ)*) мн впервые

удалось однообразнымъ методомъ опредзлить сумму всЪхъ

минимальныхъ водосилъ Росс!и. Впервые также

были указаны и опред$лены запасы Восточной Сибири и

Дальнего Востока, оказавийеся весьма значительными, какъ

подтвердили и позднЪйшия изслЪдован!я, произведенныя въ

послЪдн!е годы совЪтской гидрометр!ей.

Общая сумма минимальных годичныхъ водосилъ

мною была опредЪлена въ 19,7 милл!оновъ л. с. (цифра изъ

осторожности преуменьшенная).

12. — Въ 1920 году въ МосквЪ комиссей по электри-

икащи, подъ предсдательствомъ инж. Кжижановскаго

(„ГОЕЛЬРО“) обиия водосилы Росси по анкетамъ съ мЪСть

(независимо отъ моего подсчета) были оцфнены въ 20 мил-

люновъ (безъ Сибири, Урала, Центра Росси и безъ части

Кавказа).
Въ 1994 году инж. БлизнякЪъи Копыловъ сдБлали

списокъ 190 концентращй гидравлической энерми, каждая

боле 10000 л. с. Сибирь въ спискБ отсутствовала. Сумму

водосилъ Росси они опредБлили въ 19,4 мил. л. с. (безъ

Сибнри).
13. — Война частично разрушила гидрометри`

ческ!я организаци Росси и задержала гидрометри-

ческое ея обслЪдован!е. Однако, судя по неполнымъ

свъденямъ, которыя до насъ доходятъ, полевая гидромет-

рическая дфятельность возстанавливается. Въ частности зна-

чительный интересъ представляютъ сводки сдЪланныя по

водосиламъ Дальнего Востока.

14. — Вышеприведенныя сводки позволяютъ слЪдую-

щимъ образомъ приблизительно оцфнить гидравличе-

скую энерг!ю Росс!:и (не минимальную, какъ въ п.п. 8,

1) Позже, въ 1922 г., въ Изв. Об-ва русск. инж. въ МосквЪ, въ

1924 г. въ УЮ.., вь 1929 въ ВиЦ. 4е РаШапсе шаизеШе Бе!зе (ВгихеПе5)
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9, 10, 11, 12, а относящуюся къ 10—9 м5сяцамъ въ году).
9 м5сячная мощность въ среднемъ обычно въ 2\/, раза боль-
ше минимальной.

Л. с. на 9/0 ис-Использо'
Тыс. л. с. 1 кв. кил. 7 ви

. концентр.

Беро 2.000 450 28
5 о о бе 3.500 300 10°/.
Украина. ‚ ..... 1.700 900 50°],
Ураль а Е, о: 900 2 90 10°),

Вврош Роя. 8.100 1700 2990

Куба. 4.400 80
Черном. поб. ... . . 3.900 800
а 400 60
ПЕрЕЕЕ Е 2.700 80
Прикасшй ...... 700 35
а 3.400 18

Кавказ, 15.500 110 Тео

Туркестанъ ... .. 6.000 10 30 0,55

Обь ........ 2.000 Ч
Енисей ......, 4.000 5
Уна о м. 4 000
У5.000
ея ре И а 8.000 20
Устье Амура... .. 2.000
Бео 2.000 25
Уссурира Е и: 3.200
р, Охотскаго моря. . . 1.400
р. Японскаго моря °. . 2.000
Камчатка ... .. . 400 8

Сибирь ...... . 43.000 50 0,1°/,

Вся Росая. ... . . 172.600 1.890 2.6°/5

Зап. Рус. Научн. Инст., вып. 10. ТЕ
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Для сравненя приводимъ свЪдЪня о другихъ странахъ:

Тыс с ее На Использо: /о ис-
ГС. Л. 5 КВ. КИЛЛ, ЛЬ я

Вина ВЕС. а

Швейцария... . .. 1.000 97 3.000 300°/=)
миним.

а -

Франщя. .... . . 10.000 3.000 30°,
Иа 5.000 - 4.500 90°/,
С А, ФИ 95000 23.000 Я
Канада .... . . . 095.000 5.000 20°),
Брит. Индя ... . . 30.000
Испаня (о. 5.000 1.000 20,
Норвешя ... 9.500 1.900 20%
Ю. Америка... . . 95.000
Африка... . . . . 161.000
Китай около. , . . . 100.000 30

Графически результаты сводокъ для Росси представ-
лены на прилагаемой картЪ (стр. 163).

15. — Сравнеше количествъь годичной энерг!и, при-
ходящейся на | жителя страны даеть:

Для Норвегия  — 30.000 К’Й/на жит.
Швеции — 05.000 т
Швейцари — 2.000 5
Франщи — 1.000 5
Итали — 800 ы
Росси — 2.900 я

Считая, что 1 /9. угля въ часъ даетъ 1 л. с. въ чась,
и при стоимости угля 10 коп. пудъ, мощность среднихъ
годичныхь водяныхъ силъ Росси (72,6 мил. л. с.)
эквивалентна 5,8 милл!ардовъ золотыхъ рублей
въ годъ (теперешн!государственный бюджетъ Франц).
Эта цънность утекаетъ въ видЪ энерми изъ страны
взиду неиспользованности водосилъ совершенно безполезно.
Нужно подчеркнуть, что таблица п. 14 относится преимуще-
ственно къ горнымъ водосиламъ, оборудован!е которыхъ въ
4 раза дешевле оборудован!я равнинныхъ.

16. — КромЪ перечисленныхъ въ таблицЪ запасовъ Рос-
с1я обладаетъ нижними и средними течен!ями мно-
гихъ р$къ, истоки которыхъ за ея границами или
течене которыхъ составляетъ ее границу. Полное исполь-
зованте такихъ р$Ъкъ затруднено, т. к. (подпоръ, разные

*) Въ 3 раза больше минимальной годичной э‘ерги, которая для
Швейцар!и опредфлялась Эпперомъ около 1 мил.л. с.



     
 

-7 у

П
л
о
ш
а
д
ь

н
и
х

5
м

 

Н
Е
В
А

К
а
р
т
а

р
а
с
п
р
е
д
ф
л
е
н
!
я

г
и
д
р
а
в
л
и
ч
е
с
к
о
й

э
н
е
р
г
!
и

Р
о
с
с
!
и

—
П
л
о
щ
а
д
и

ч
е
р
н
ы
х
ъ

к
р
у
г
о
в
ъ

о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
т
ъ

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
н
у
ю

эн
ер
гй
о.

—
П
л
о
щ
а
д
и

т
о
н
к
и
х
ъ

к
р
у
г
о
в
ъ

о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
т
ъ

н
а
л
и
ч
н
у
ю

эн
ер
ги
ю.

—
П
у
н
к
т
и
р
ъ

об
оз

на
ча

ет
ъь

в
о
д
о
с
и
л
о
в
у
ю

г
р
а
н
и
ц
у

Ро
сс
!и

(с
м.

те
кс
тъ
).

—
Че

рт
а

со
ш
т
р
и
х
а
м
и
—

го
су
да
рс
тв
ен
на
я

гр
ан
иц
а.

 
 

М
а
с
ш
т
а
б
ъ

П
л
о
щ
а
д
ь

н
и
ж
н
я
г
о

1
м
и
л
.

 

к
р
у
г
о
в
т
:

ч
е
р
н
а
г
о

Л
О
Ш
.

С
И
л
Ъ
.

г
о

т
о
н
к
а
г
о

.
Л
О
Ш
.

С
И
Л
Ъ
.

кр
уг

а
=

к
р
у
г
а
=

163



164

владфльцы противолежащихъ береговъ, продажа энергии,ре-
гулирован!е режима и аккумулирован!е воды для пиковъ на-
грузки) требуетъ международныхъ водосиловыхъ
соглашен!й. Ниже мы приводимъ запасы энерги, подле-
жашие такимъ соглашенямъ, благодаря которымъ можно вы-
говорить для Росаи мноме миллюныл. с. энерми. Въ при-
водимой таблицЪ эти силы въ виду недостаточности гидро:
метрическихъ данныхъ оцфненьылишь очень приблизительно,
но нужно думать, что порядокъ величины суммы этихъ во-
досилъ опред$ленъ правильно.

17. — Такими пограничными водосилами яв-
ляются:

На границЪ съ Туршей (Арменей)
Чорохъ (верховье) 1.000 т. л. с.
Араксъ (верховье) 120. т. л. с.

Граница съ Пераей
Кисти Чай 135 т. л. с.
Кара Су 150) т. л. с.
Кетеръ Рудъ
Пуштъ Куджянъ 120 т ле

Граница съ Авганистаномъ
Гери Рудъ

Кушкъ 300) т. л. с.
Мургабъ

Аму Дарья и 1.000 т. л. с.
ея лЪвые притоки 420 т.л.с.

Граница съ Восточнымъ Туркестаномъ
Кульджа Или 100 т. л. с-
Кара Иртышъ 500 т.л. с.

Граница съ Монгол!ей
Енисей и Улу 600 т. л.с.
Селенга 525 т. л.с.
Кирилунъ 420 т. л.с.

Граница съ Манджур!ей
Сунгари 5.600 т.л. с.
Амуръ (часть вошедшая 10.000 т. л. с.
въ таблицуп. 14)

Граница съ Румыней и Польшей
ДнЪстръ 100 т.л. с.

Всего международныхъ соглашенй требуютъ около
21 м, л. с., изъ которыхъ до 15 милмоновъ могутъ быть
въ распоряжен!и России.

Парижъ. Апрфль 1934 г.
Рус. Высш. Техн. Инет.



Е. т. Соловская.

АВТОНОМНЫЯ РОСТОВЫЯ НУТАЩШИ СЪМЯДОЛЕЙ
НЪКОТОРЫХЪ ЗЛАКОВЪ.

„.., Каждая растущая часть любого растеня нахо-
дится въ постоянномъ, хотя и незначительномъ, круговра-
щательномъ движен!и“, ...„даже стебли сЪянцевъ, пока они
еще не пробились сквозь почву, на сколько этому не пре-
пятствуетъ окружающая земля, имфютъ круговращательное
движен!е, точно такъ же какъ и ихъ корни“, — говоритъ Ч.
Дарвинъ (1).

ЗдЬсь идетъ рЪчь о такъ называемыхъ автономныхъ
(самопроизвольныхъ, автогенныхъ (Пфефферъ), спонтанныхъ
(Визнеръ) эндогенныхъ, т. е. не индуцированныхъ) движен!-
яхъ, обусловленныхъ внутренними, ближе намъ неизвЪ-
стными причинами, а именно автономныхь ростовыхъ
въ отличе отъ автономныхъ же варащонныхъ или тургор-
ныхъ движений(6).

Моей задачей было изучить ростовыя нутащи*“) моло-
дыхъ осевыхъ частей, напр. верхушекъ стеблей. Съ одной
стороны надо было разработать методику изучения нута-
Шй, исключивъь возможность фототропизма и др. тропиз-
мовъ, и получить точныя записи этихъ движенй, съ дру-
гой стороны — изучить характеръ этихъ записей. Вы-
боръ матер!ала остановился на сЪмядоляхъ (колеопти-
ляхЪ) нЪкоторыхъ злаковъ.

ИзслЪдованйя эти были начаты и производились глав-
нымъ образомъ въ течении 1920—22 гг. въ Ботанической ла-
боратор!и Новороссйскаго Университета подъ руководствомъ
проф. ©. М. Породко, которому приношу при этомъ случаЪ
свою глубокую и почтительную благодарность. Позже, въ
1925 г., я имБла возможность продолжить эту работу въ

т) Буквально „качан!я“ оть латинскаго пшюо — колеблю, качаю; на-
зван!е въ общемъ неудачное, ибо предполагаеть движен!е въ одной лишь
плоскости, а не круговыя.
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оранжереЪ Б$лградскаго Ботаническаго Института, т. е. въ
услов1яхъ, которыя были недоступны въ Росси во время
производства вышеупомянутыхъ опытовъ. ЗатБмъ, въ 1996
и 1930 гг., работа была дополнена, благодаря любезности
проф. Г. Кахо опытами въ Ботаническомъ Саду Юрьевскаго
Университета, и въ частномъ помфщени; часть этихъ наблю-
дей (о нуташяхъ у спаржи) была тогла же опублико-
вана (5). Ознакомлене съ текущей литературой показало, что
изучеше автономныхъ ростовыхъ нуташйза послФднее время
почти не производилось; о нихъ упоминается лишь мимохо-
домъ, главнымъ образомъ, при изучен!и фототропизма, въ
связи съ доосивентральностью колеоптилей Ауепа заНуа,
напр. у А. Ру1зек (10), А. Раа1 (13) и у другихъ авторовъ
(11, 12, 14 и15).

2. Методика.

Ч. Дарвинъ (1) накрывалъ растен!я стеклянной пластин-
кой и отм5чалъ на ней тушью послфдовательныя положе-
ня палочки-указателя, приклеенной къ наблюдаемому ресте-
нию, черезъ опредфленныя промежутки времени. Получался
рядъ точекъ, которыя затБмъ соединялись прямыми и дава-
ли такимъ образомъ проекцию движевя. ОсвЪщене при
этихъ опытахъ исключало возможность фототропизма.

Ю. Визнеръ (2) внесъ въ этотъ методъ усовершенство-
ван1я, производя отчетыстрого по вертикали помощью трубы
съ перекрещенными нитями внутри. Онъ употреблялъ также
и микроскопъ.

К. Фритче (3) прим$нилъ другой методъ: у него ра-
стен1я вращались на клиностатЪ, надъ которымъ неподвижно
стоялъ вертикальный микроскопъ; ходъ механизма пр!оста-
навливался для отсчетовъ на 30 секундъ приблизительно;
положене наблюдаемой точки опредЪфлялось на глачъ на
сЪткЗ окуляръ микрометра и отм$чалось на соотвфтствую-
щей ей разграфленной бумагЪ; черезъ 180° клиностатъ ско-
рость котораго была 5 мин. оборотъ) опять пр!останавливался
на такой же промежутокъ времени для устранен!я могущаго
возникнуть фототропизма.

Въ своихъ опытахъ (въ окончательном методЪ Ша)
я замфнила двойное пр!останавливан!е хода механизма элек-
трическимъ звонкомъ, указывавшимъ, что ось совершила
полный оборотъ, такъ что ось клиностата вращалась безо-
становочно, а положен!е наблюдаемой въ микроскопЪ вер-
хушки растен!я точно отмфчалось по своему отражен!ю, от-
брошенному рисовальной призмой на бумагу.

До начала опытовъ былъ вывфренъ ходъ клиностата
(системы Р/еНега) въ течене около 3 хъ мЬсяцевъ (апрЪль—
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сентябрь 1920), ибо неправильности его могли бы отразиться
на записи движенй растешй. На вертикальную ось былъ на-

саженъ цинковый дискъ 12 сш. въ даметрЪ, раздъленный

на квадранты пересБкающимися чертами (нанесенными спец!-

алистомъ механикомъ Новоросс. Ун-та). При вращении оси

чертьт эти проходили послЪдовательно въ пол$ зрЪвя ми-

кроскопа; если механизмъ работаетъ правильно, сроки про-
хождения каждаго квадранта должны быть равны междусо-

бой или разниться лишь въ предфлахъ погрфшностей. Я от-

мфчала-по секундом5ру сроки прохожден!я квадрантовъ (у

края диска) въ микроскоп съ точностью до десятыхъ
долей секундьт, отдЪльно для каждаго квадранта, сперва для

одной скорости, потомъ для другихъ. Полученные рялы чи-
сель были зат$мъ обработаны, при чемъ для обработки

были взяты лишь позднфйшия данныя, когда уже путемъ

упражненй былъ пр!обр5тенъ изв5стный навыкъ. Вычисле-
ня были произведены по слБдующей формуль(8):

 

\ И М, —Мь
то ри=

п (п—1) У тть?

глЪ т — есть средняя ошибка, »Х — знакъ суммы, Р — от
клонен!е вар!анта отъ средняго ариеметическаго, М — сред
нее ариеметическое и л — число вар!антовъ. М., 1, указы

ваютъ на первый квадрантъ, М, Ш, — на второй и т. д

Если разность среднихь (М, — М.) больше своей средней
ошибки 71 втрое или ниже, то эти средыя лишь вар!анты
одного и того же „истиннаго“ средняго, и точность меха-
низма и отсчетовъ вполнЪ удовлетворительна. Разности 4 по
сдЪланнымъ вычисленямъ были значительно меньше 3 хъ,
Наприм., для скорости 2 мин. оборотъ, при п==20, полу-
чено:
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При перечислени погрьшности опыта въ 5/,/, по фор-
мулЪ: В, для скорости, напр., 10 мин. оборотъ и

при п=31, получено: В; — 0,134; Р.—0,149,; Р,— 0.150),
и Р,= 0,16%).

Послизучен!я клиностата были начаты опыты съ ра-
стешями (см. ниже гл, 3. Опыты) по слЪд. методу (по ходу

работы его можно
назвать методомъ
Ша). На вращающей-
ся вертикальной оси
клиностата (см. черт.
0, при скорости ==
10 мин. оборотъ, на
пробковой подстав-
к$ ставился стакан-
чикъ съ росткомъ.
Вокругъ стаканчика,
на верхней доскь
клиностата, установ-
леннаго помощью
уровня, стоялъ от-
р$зокъ стеклянной
трубы 12 см. въ дйа-
метрЪ и 7см.въ вы--
соту. Онъ покрывал-
ся круглой, стеклян-
ной же пластинкой
съ круглымъ отвер-

кА

хг

смемъ 8 см. въ д!а-
ь метрЪ. На нее ста-

Черт.1; вился  микроскопъ

 

К— клиностать. Т — отрфзокъ стеклянной трубы. (Е. Г.е!2’а); объек-
у ось клиностата съ винтомь и проволочкой. тивъ его приходилсяс — изогнутая крючкомъ проволочка, идущая оть  надъ отверстемъвинта оси и касающаяся капли ртути. Р — ростокъ ,
въ стаканчикЪ. Р/ — стекляная пластинка, на ко- Тин Штативъторой стоить микроскопъ (съ отвинченнымъь шта- Микроскопа былъ от-

ТИВОМЪ,). винченъ, и онъ сто-

ялъ непосредственно
предметнымъ столикомъ на пластинкЪ; отверсте столика
было увеличено въ даметръ.

НадЪтыйна окуляръ рисовальный приборъ отбрасывалъ
зеркаломъ, стоящимъ подъ угломъ въ 45°, изображеше вер-
хушки ростка, отмВченной китайской тушью, на бумагу, ле-
жавшую на подставкЪ, на одномъ уровнЪ съ росткомъ. Во-
кругъ оси клиностата обмотана м$Ъдная проволока, конецъ
которой изогнутъ крючкомъ; проволока эта вращается, ко-
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нечно, вмЪстЪ съ осью. Она является однимъ изъ электро-

довъ — токь идетьъ черезъ нее, м$дную часть крышки кли-
ностата и проволоку, идущую отъ крышки къ батаре. Дру-
гой электродъ, раздвоенный вилкообразно, обоими своими
концами былъ опущенъ въ двЪ ртутныя капли, налитыя въ
углублен!я пробки, приклеенной къ м$дной части крышки.
Батарея соединена со звонкомъ. Крючокъ, вращаясь вмЪстЬ
съ осью, касается остр1емъ мениска первой капли, замыка-
етъ токъь и даеть предупредительный звонокъ; двигается
затЪмъ ‘далЬе ко второй капли и, касаясь ея мениска, даетъ
черезь 1 минуту второй звонокъ. При каждомъ второмъ
звонкЪ, т. е. черззъ каждый полный оборотъ оси, произво-
дился отсчеть сл5Бдующимъ образомъ: глядя въ микроскопъ,
послЪ перваго звонка, видно было бумагу съ медленно пол-
зущей по ней черной точкой — тушевой отмЪткой на вер-
хушкЪ ростка; въ моментъ второго звонка карандашомъ от-
мфчалось положен!е точки; черезъ 10 минутъ, при слБдую-
шемъ второмъ звонк$, такимъ же образомъ отм$чалось сл$-
дующее положен!е двигающейся точки и т. д. Полученный
этимъ способомъ рисунокъ даетъ проекщю на горизонталь-
ную плоскость автономныхъ нуташй верхушки ростка; фо-
тотропизмъ исключенъ вращенемъ клиностата, и въ тоже
время то обстоятельство, что положеня растен!я отмЪчались
точно черезъ полный оборотъ оси, т. е. всегда при одномъ
и томъ же положен!и ея, давало картину нутащй независимо
оть вращеня самого механизма. Рисовальный приборъ и ми-
кроскопъ придавали точность и отчетливость записи. Пре-
дупредительный звонокъ давалъ возможность не ожидать
напряженно нужнаго момента, но сосредотачивать вниман!е
лишь передъ самымъ отсчетомъ, устраняя этимъ возможность
ошибки отъ утомленя, ибо опыты эти вообще были уто-
мительны. Бумагу приходилось брать сФрую или голубую,
иногда еще затБнять ее для болЪе отчетливаго видфн!я от-
ражен!я точки.

Были произведены и слЪдуюцие контрольные опыты
для провЪфрки точности работы всего сложнаго прибора въ
иъломъ. Въ песокъ стаканчика втыкалась игла или булавка
съ тушевой отм$5ткой на головкЪ и производились отсчеты,
какъ обыкновенно; карандашъ попадалъ при этомъ въ одно
и тоже м$Бсто, точки налегали одна на другую, иногда лишь
отклоняясь нфсколько въ сторону отъ центра, на дробныя
части ши. При самой слабой нутащи получалась совершенно
иного рода запись на бумаги; ошибаться было невозможно.

Но при этомъ методЪ выборъ матерала былъ ограни-
ченъь молодыми однодольными сЪянцами, ибо только ихъ
верхушка представляла изъ себя единственную наблюдаемую
точку. Со своей стороны рисовальный приборъ и микро-
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скопъ съужали поле зр5ня. Были и друге недостатки, не
дававиие возможности вести опытъ сколь угодно долго (мои
опыты шли не дальше 7—9-ми часовъ подрядъ) но ихъ
было бы легко устранить нЬкоторыми дополненями, непо-
ступными въ данныхъ услов!яхъ за отутств1емъ технической
помощи. Напр., можно было бы н$сколько измфнить под-
ставку стаканчика (сдЁлавъ ее, напр., подъемной) и микро-
скопа (удаливъ, напр., совсЪмъ прелметный столикъ), ибо
опыть: обрывались иногда за переростанемъ росткомъ улоб-
ной для прибора длины, или же, въ случаЪ энергичной ну-
таши, всл5дств!е прикасан!я ростка къ краю отверстия пред-
метнаго столика.

 

э ОптЕ

Полученныя мною кривыя движеня я разбиваю на ря-
ды, по методамъ ихъ получения, постепенно совершенству-
емымъ во время хода работы.

Г рядъ кривыхъ (методъ [, Х. 1920, 8 рисунковъ) быль
полученъ безъ сигналовъ, отм5чавшихъ обороты оси. (Кли-
ностатъ, микроскопъ и рисовальная призма какъ на черт.1).
Отсчеты д$лались черезъ опредЪленные равные промежутки
времени (помощью метронома или секундомЪра), по нЪскольку
разъ въ течени каждаго оборота оси. Неподвижный пред-
метъ (игла въ контрольномъ опытЪ) давалъ бы правильные
круги, точно накладывающеся одинъ на другой. Движене
же ростка давало рисунки въ родЪ спирали, указывавиие на
наличность автономныхъ нутащй, но не дающие возможности
судить объ ихъ характерЪ, т. к. въ рисункЪ соединялись
движене оси съ движенемъ самого ростка. Поэтому этотъ
методъ былъ оставленъ.

Во П ряду (октябрь 1920, 7 чертежей) для устране-
ня вляня вращеня оси на записи, чтобы знать точно мо-
ментъ полнаго оборота, рядомъ съ росткомъ втыкалась въ
песокт, игла или булавка равновеликой длины, и отмБчались
на бумагЪ (клиностатъ и проч. какъ на черт. 1) положен
верхушки ростка и верхней точки иглы. Когда, посл пол-
наго оборота оси, отражене иглы совпадало со своимъ изо-
бражен!эмъ, отражен!е ростка оказывалось см5щеннымъ по
отношению къ своему изображенйо, и его новое положение
отмБчалось въ этоть моментъ и т. д. Полученный такимъ
образомъ рисунокъ давалъ проекцию истиннаго движения ро-
стка, независимо отъ вращен!я оси. Матер!аломъ для этого
ряда служила пшеница изъ ст. Ставрово, Одесскаго у., им.
Сомовыхъ, урожая 1918 г. Зерна замачивались, высажива-
лись въ чистый кварцевый песокъ въ стеклянные стакан-
чики (ок. 2—3 см. высотыи ок. 2 см. въ даметрЪ), выращи-
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вались въ темнотЬ и передъ самымъ опытомъ ставились на
уже пущенный въ ходъ клиностатъ. Длина ростковъ была
отъ 5 до 10 шш. Опыты(какъ и всЪ послфдующие) проис-
ходили въ помъщени библютеки Батанич. Лаборатор!и, сл5-
довательно воздухъ не былъ загрязненъ горЪлками и ре-
активами лабораторШ. Т° держаласъ отъ 14° до 11° Г.(ото-
плен!е отсутствовало); окно зав5шивалось бЪлой тканью въ
случаЪ прямыхъ лучей солнца. Отсчеты производились че-
резъ каждые 10 мин., скорость вращеня была 2 мин. 0бо-
ротъ; увеличен!е микроскопа 35. Наибольшая продолжитель-
ность опыта 4 часа; дольше опыты не могли итти, ибо не-
достатокъ этого метода состоялъ въ переростан!и росткомъ
игльт, вслЪдств!е чего отражен!е послдней при новой уста-
новкБ фокуса на ростокъ блЪднБло и сходило на н$тъ. Это
обстоятельство побудило меня искать боле совершеннаго
метода.

Тогда, для Ш ряда опытовъ (октябрь—ноябрь 1920.
7 чертежей), клиностать былъ соединень съ батареей и
электрическимъ звонкомъ, при чемъ токъ замыкался сопри-
косновенемъ двухъ м5дныхъ остр!евъ.

Матер!аломъ служила пшеница, та же что и въ ряду
П-мъ. Длина ростка од 2 до 10 шш. Т° была отъ 10° до 68
К, постепенно пони жаясь. Скорость 2 мин оборотъ; отсчеты
производились въ однихъ опытахъ каждый оборотъ, въ
другихъь — черезъ оборотъ. Ростки выростали или въ тем-
ноТБ или на запасномъ клиностатЪ, стоявшемъ рядомъ съ
рабочимъ. Методъ оказался хорошъ, но контакты электро-
довъ часто портились изъ за несовершенства устройства.

Поэтому въ маБ и юн1921 г. была произведена по-
пытка обойтись безъ клиностата и ЦЬпи, создавъ соотвЪт-
ствуюцщия условя освЪщен!я (методъ ГУ, 1-ая сер!я), что не
удалось изъ-за техническихъ затрудненй. (См. ниже, опыты
въ БЪлградЪ, методъ [\, 2-ая сер!я). Этотъ методъ далъ

17 рисунковъ, но частый фототропизмъ обезцЪнилъ ихъ
Значенге,

Это побудило меня съ юля 1921 г. вернуться къ кли:
ностату, т. е. кь предыдущему методу, улучшивъ его по-
мошью болфе совершеннаго ртутнаго ключа (дававшаго 1п1-
риши трен1я и два звонка), выше описанному какъ методъ
Ш-а (пюль--октябрь 1921, 19 рисунковъ). Матер!аломъ слу-
жили: 1) овесъ чистой лини 1919 г. посЪянный въ изолиро-
ванномъ мЪстЪ и собранный въ 1920 г. (7 опытовъ); 2) пше-
ница „чирка“ Одесскаго Опытнаго Поля 1920 г. (5 опытовъ);
3) рожь съ крестьянскихъ полей ст. Казатина Кевск. губ.
урожая 1921 г. (3 опыта); 4) кукуруза неизвЪстнаго про-
исхожден!я (2 опыта); 5) ячмень 1919 г. Одесской Селекшон-
ной Станши (1 опытъ) и 6) дикоростушй подъ Одессой
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БВтоти$ тегтйз сбора 1920г. (1 опытъ). Длина ростковъ отъ
2—5 шт. до 15—20 шш; выращивались въ темнотЪ или на
клиностатЬ (запасномъ или рабочемъ). Т° отъ 18° до 90° В;
въ трехъ октябрскихъь опытахъ 4° КЮ. Въ солнечные дни
окно занав5шивалось; стеклянный цилиндръ былъ оклеенъ
изнутри полу-прозрачной бЪлой бумагой во избЪжан!е от.
блесковъ съ отверстемъ сбоку для наблюденй простымъ
глазомъ, въ горизонтальномъ направлени. Эти опыты (Ш-а)
оказались настолько удачными, что весной 1999 г. быль по-
ставленъ новый рядъ опытовъ (Ш-а, 2-ая сер!я) по совер-
шенно тому же методу (май— сентябрь 1922 г.; 10 рисун-
ковъ). Матералъ — ТЪ же растен1я, что и въ предыдущей
сер!и, съ прибавлешемъ одного новаго растен!я, дикоросту-
щаго подъ Одессой — 5#ра сарШафа (1 опытъ), а именно: 4
опыта съ Вготиз шеги!з, 4 съ пшеницей и 1 съ кукурузой.
Въ этихъ двухъ сер!яхъ ростки по возможности выращива-
лись на клиностатЪ, на которомъ шла работа. ПослЬднее не
всегда удавалось, ибо поставленные наканун$ на вращаю-
щИся клиностатъ ростки часто переростали на другой день
удобную для опыта длину. Эта сея чертежей не прибавила
ничего существеннаго къ уже имБющимся, лишь обогатила
коллекщю н$5сколькими интересными проекщшями. Данныя
опытовъ стали повторяться, не давая новаго матер!ала, и
были поэтому прекращены, ибо при помощи имфющихся въ
распоряженши средствь было невозможно создавать новыя
условя. (Детали опытовъ обфихъ серсм. ниже въ гл. 4.
Анализъ чертежей).

ЛЬтомъ 1925 явилась возможность работать въ Бота
ническомъ Саду Б$лградскаго Университета съ освъщенемъ,
исключающимъ фототропизмъ, т. е. въ оранжереф съ ея
разсБяннымъ свЪтомъ. Въ маЪ и пон$ въ ней были произ-
ведены о опытовъ съ ростками Деа Мауз. Проекщи получа-
лись помощью микроскопа и рисовальнаго прибора. Инте-
ресно то обстоятельство, что хотя диффузность освЪщеня
и не была идеально равном$рной, ростки давали совершенно
ту же картину, что и при работЪ съ клиностатомъ. Они вели
себя одинаково какъ при яркомъ солнцЪф (будучи, однако,
защищены .отьъ прямыхъ лучей его), такъ и когда дискъ
солнца скрывался за чащей деревьевъ, въ наступающихъ су-
меркахъ, до тВхъ поръ пока видна была въ микроскопЪ ту-
чтзевая м$тка ростка (Методъ [\, 2 ая серйя).

4. Анализы записей нутац!й.

Второй стороной моей задачи — послЪ разработки ме-
тодики — было изучить характеръ движенй, проекщи ко-
торыхъ были получены настоящими опытами.
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Во вс$хъ 7-ми чертежахъ метода [| (опыты метода [ не
анализируются) видно. стремлене верхушки колеоптилей чер-
тить замкнутныяи полузамкнутныя фигуры(части окружности,
части кривой). (Черт. 2. При чертежахъ см. также выписки
изъ дневника опытовъ,стр. 172). Легко понять, что происхож-
ден!е зигзаговъ, которые составляютъ въ своемъ пфломъ
кривыя, объясняется т$мъ, что отсчеты производились че-
резъ опред$ленные промежутки времени, а не безпрерывно,
и точки отсчетовъ затфмъ условно соединялись прямыми.

| 1
А

Ре

1 =”
| /
р 3 /= и / !

Е ——_: с 2:

Черт. 2 Черт.3.
Пшеница. Типъ простой кривой нута- Пшеница. Типъ маятникообраз-

щи (полу-окружность). Х 1,5 ной нутащи. Х1,5

Опытьъ № 11 (черт. 3) интересенъ какъ типъ ясно вы-
раженной маятникообразной нуташи. ЗамЪчу, что всЪ эти
дни (опыты 11 и 14) было облачно.

Методъ Шизъ 7-ми чертежей далъ 3 рисунка полуок-
ружностей, выведенныхъ мелкими — по медленности дви-
женй и роста при низкой {1 — зигзагами; 4-й рисунокъ
(опытъ № 19) интересенъ тфмъ, что ростокъ даетъ сперва
неправильную фигуру скученныхъ лин, затЪмъ почти пря-
мую, какъ бы дЪлаетъ размахъ, и затБмъ снова повторяеть
скоплен!е зигзаговъ въ одномъ мЪст. См. черт. 4 слфлую.
щаго метода. Остальные 3 опыта шли не долго и дали за-
писи частей окружностей.

Опыты по методу Ш-а (первая серя 19 чертежей и
‘2-ая — 10 чертежей) дали самый богатый матер!алъ. Опыты,
шедшие не достаточно долго, даютъ попрежнему дуги, части
окружностей или начала сложныхъ фигуръ и петель, и на
‚нихъ останавливаться не приходится.
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Изъ болЪе продолжительныхь опытовъ два повторя-
ютъ странный, трудно объяснимый рисунокъ опыта № 19
предыдущаго метода, т. е. ростокъ даетъ почти прямую ли-
ню (м. б. какое либо ускользнувшее отьнаблюденя раз-
дражен!е, тропизмъ?), на обоихъ концахъ которой скоплев!я
полу-налегающихь одинъ на другой зигзаговъ и петель

(черт. 4). Третш рису-
А нокъ даетъ почти пол-
р ><. ную окружность; 4-й —
м начало спирали. ДалЪе

два опыта даютъ очень
Ро мелк!й и очень скучен-

г ный рисунокъ налегаю-
щихь другъь на друга

6 петлей и зигзаговъ;
мелкость рисунка здЪсь

© странно соединена съ
д высокой 19° и20° К

и большой длиной ро-
стковъ — 10 пш. и

м т в. . 17 шт. (оба обстоя-
весь. ИПЪ трудно-объяснимой НуаДИИ да- тельства должны были

ющеи почти прямую со скоплевмями отсче-
товъ на обоихъ концахъ. 1/.. быспособствовать ско-

рости и величин ну-
тацй), т. е. мы наблю-

даемъ, какъ бызатухан!е колебанй (иногда удавалось на-
блюдать довольно значительныя нуташи у длинныхъ ро-
стковъ вплоть до момента пробитя колеоптиля зеленымъ
листомъ, когда автономныя движен!я обычно прекращаются).
Самыя сложныя фигуры дали опыты 63 и 64 (черт. 5 и 6),

22

12  ||
ЗИЩИ ©

5 3

Черт. 5. Черт. 6.
Вготи$ тегпиз. Типъ Вготиз тегпиз. Типь сложной нутащи. Х 1,5..
сложной круговойну-

тащи. 1/1.
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посл5дсамая сложная фигура всей коллекщи. Черт. 6 да-
етъ сочетан!е 5 замкнутыхъ фигуръ, вычерченныхъ по ча-
совой стрЪлкЪ. Черт. 7 даетъ °/, окружности перваго порядка
противъ часовой стрфлки, на которой выведены болфе мел-
кя окружности (вЪрнЪе петли) второго порядка въ обрат-
номъ направлен!и, т. е. по часовой стр$лкЪ. Черт. 8 пред-
ставляетъ типъ простой круговой нутащи. Черт. 9 даетъ
скорЪе зигзаги, чфмъ кривую фигуру.

Изъ 5-ти рисунковъ, полученныхъ по методу 1\, безъ
клиностата, въ разсЪянномъ свБтЪ оранжереи, въ 1925 г.,
два даютъ полу-окружности, третй — болЪе сложную фи-
гуру, четвертый — уже встрЪчави!Йся размахъ со скучен-
ными зигзагами на обоихъ концахъ (какъ на черт. 4), а пя-
тый — интересный и ясный примфръ разворачивающейся спи
рали (черт. 10), гдЪ благодаря частотЪ отсчетовъ (5 мин.
промежутокъ) и влажной и высокой @ теплицы (ок. 30° С)
зигзаги уступаютъ м$сто плавнымъ кривымъ.

Переходя теперь кь общему анализу (морфологи-
ческому) записей нуташй, изъ 56 опытовъ (не считая 17 не-
удачныхъ изъ-за фототропизма метода 1\, первой сер!и; всЪхъ
вообще опытовъ было 73) беру лишь 20 наиболЪе про
должительныхъ по времени и разбиваю ихъ
на двЪ группы:

1. Огромное большинство даетъ замкнутыя или полу-
замкнутыя фигуры; можно думать, что точка усиленнаго ро-
ста, появившись въ одномъ какомъ нибудь мЪстЪ ростка,пе-
реходитъ затБмъ на сосЪдн!я м$6ста и какъ бы обходитъ сте-
бель, производя круговую нутащю.

Можно отм$тить сл$д. типы:
1. Окружности и полуокружности (черт. 8 2), „цир-

кумнутащи“ старыхъ авторовъ.
2. Сложныя замкнутыя фигуры (черт.5, 6 7).
3. Спирали (черт.10).
4. Овальныя фигуры, которыя были, однако, наблюда-

емыне у злаковъ, а у спаржи (5, стр. 317) и у НеЙапиз
аппииз (3).

5. Маятникообразныя фигуры, или, можетъ быть, сильно
сплюснутые эллипсы(черт.3).

П. Меньшинство опытовъ даетъ не замкнутыя фигуры,
а различно расположенные зигзаги; можно думать, что точ-
ка усиленнаго роста, вызвавшая качан!е ростка, переходить
затЪмъ на противоположную сторону стебля и заставляетъ
его качнуться почти въ обратномъ направлени.

1. Среди нихъ чаще всего встрЪчается трудно объясни-
мый рисунокъ почти прямой, какъ бы одного размаха ро-
стка, со скопленями скученныхъ зигзаговъ на. каждомъ кон-
ЦЪ (черт. 4).

Зап, Рус, Науч. Инст., вып.10. 12
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Черт.7.

Пшеница. Типъ сложной круговой ну-
тащи. (Атмосферное электричество).
Три четверти окружности вычерчены
по часовой стрЪлкЪ съ тремя окруж-
ностями (петлями) 2-го порядка про-

тивъ часовой стрФлки. Х 1,5.

 

3 5 10

Черт.9.

Овесъ. Типъ „неправильной“ нутащи
Межлу18 и19 отсчетами микроскопъ
былъ перемфщенъ, чтобы скученные
зигзаги не накладывались одни на

друге. 2.

Черт.8.

Овесъ. Типъ простой круговой
нуташи. Х1,5.

4)

и
|| -)
йе

Черт. 10.

Кукуруза. Типъ спиральной нутащи.

о

Г <>
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2. Рьже бываетъ рисунокъ неопред$леннаго характера,

почти въ родЪ записи броуновскихъ движенйЙ; обычно опы-

ты эти не шли достаточно долго или производились при низ-

кой ©. Въ одномъ случаф (черт. 9) „топтан!е“ ростка на м$-

стЪ, вмЪсто вращательныхъ движенй, можно объяснить, быть

можетъ, наступающимъ пробитемъ сЪмядоли листкомъ. Воз-

можно, что при др. услояхъ растен!е дало бы круговую

нутащю. ЗамБтимъ, что старые авторы говорятъ объ этихъ

нутащяхъ, какъ о циркумнутащяхъ; конечно, правильныя ок-

ружности встрЬчаются рфдко, но замкнутыя лини настолько

обычное явлене, что рисунки на подоб1е скоплен!я зигза-

говъ можно назвать „неправильными“ нутащями.

5. Выводы, наблюден!я и предположентя.

1. СВянцы, ростки, побЪги, и вообще всЪ молодыя ра-

ступия части растейй растутъ не по прямой, но круговра-

шательно изгибаясь, какъ бы ввинчиваясь въ воздухъ; эти

нутащи не являются принадлежностью опредЪленныхъ расте-
ый, но выражаютъ жизнедфятельность, жизненность моло-
дого возраста, проявляясь особенно полно въ оптимальныхъ
условяхъ роста у крЪпкихъ, здоровыхъ стеблей; поэтому

можно сказать, что растен!я не могутъ не нутировать. Ука:
жемъ при этомъ, на чрезвычайную распространенность въ
природЪ круговыхъ, вихревыхъ и спиральныхъ лин и дви-

жен!й; мы ихъ встрЪчаемъ и во внутриатомныхъ движен!яхъ

и въ строен!и туманностей
2. СЪмядоли злаковъ нутируютъ какъ противъ, такъ и

по часовой стрЪлк$.
3. Вньшн!я условя могутъ влять на нуташи, но не

могутъ ихъ заглушить; равномфрное осв5щен!е, оптималь-

ная влажность и ®@ являются идеальными услов!ями.
4. Два главныхъ метода изучен!я нуташй — разсЪян-

ный или верхый св$тъ оранжереи и клиностатъ.
5. Атмосферное электричество замфтно усиливаетъ ну-

таши и усложняетъ ихъ движен!е; появляется стремлене вы-

черчивать петли и окружности 2-го порядка у злаковъ и спар-
жи (5, стр. 821) передъ или во время грозы; гроза или даже

скоплене грозовыхъ тучъ пересиливаеть фототропизмъ, т.
е. вмЪсто прямой наклона къ источнику свфта получаются

петли, или скоплеше зигзаговъ (опыты метода 1\). Позволю

себЪ привести (черт. 11) интересный рисунокъ изъ Дарвина
(1, стр. 319, фиг. 169), на которомъ почти прямая гел1отро-

пическаго изгиба дала скоплене отсчетовъ за то время, ко-
гда небо было покрыто грозовыми тучами (отъ 12 ч. 40 до

2 ч. 35); эти даты на черт. 11 по недосмотру переставлены.

12*
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Для изыскавй въ будущемъ намБча-
ются слБдуюцщия направлен!я работъ:

{ 1. Продлить опыты до ихъ естествен-
наго конца, т. е. когда растен!я перестаютъ
нутировать въ силу возраста, помошью
искусственнаго освфщеня,  техническихъ

о приспособлен! и пр.
м 2. Увеличить частоту отсчетовъ при

быстромъ рост (влажная и жаркая атмо-
сфера), чтобы получитъ боле плавныя

421.40 к-

кривыя.
( 3. ИзслЪдовать влян!е атмосфернаго
\ электричества, помфщая растен!я напр. въ
у электро-магнитномъ полЪ.

4. Одновременно изучать нутащи въ
/ разныхъ плоскостяхъ; по проекщи движе-

ния на горизонтальную плоскость и по от-
счетамъ микрометрическаго винта микро-
скопа возсоздать пространственную кривую

$ (спираль); идеаленъ былъ бы кинемато-
графъ и бинокулярный микроскопъ.

Черт. 11. 5. Изучать нутащи на длинныхъ по-
Рисунокъ Ч. Дар- бЪгахъ у крупныхъ растенй, безъ микро-
вина (1). Почти пря- скопа; опытъ показалъ, что записи движе-
мая гел!отропиче- я >скаго изгиба дала НЙ произведенныя со всевозможной точ-
скоплен!е отсче- ностью и записи произведенныя грубо, Ки-

товъ за то время, стью на стеклЪ, даютъ сходные рисунки.

ОДНЕ 6. ИзслЬдовать нутащи при наркоз$
покрыто грозовыми
тучами (отъ 12 ч.
40 м. до 2 ч.35 м.).

растен!й.
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В» Рооу

Аиюпоше \МаснзиитзишаНопБемезиптзеп 4ег КоеорШе ешисег
СтазКепиИпсе.

Г!е АщваБе ег Атрей \уаг 2меНасВ: 1) @е МешоЧк хит Зашит
Чег МшаНопеп Чег Мопоко{уКейптИпее аизгиагбейеп (2и ргажзегеп) ипа
2) а1е егпаНепеп Кигуеп 2и апа!узегеп.

1. Ге Мешо@к \уаг ю]вепае: 4е РНап2е (Р) Кешие ш Оцагазапа т
етеш К1етпеп О]Лаззе!55е пп ОипКеп оег ацЁ етешт ВезегуеКИпоз${ае ипа
\уиг4е пасВПег ац{ еп АгрейзКИпоза{ РЕеНег’з узел (Ее.1, К) ПБеггавен.
Ол: бе уегНКа!е Ахе ацЁ 4еп Оеске! \уигае еше Кигхе О1азгбНге (Т) — 12
ст. гей ип@ 7 ст. осн — везипа шй ешег СЛазр1аНе (р!) шИй гипаег
ОНпипя (8 сш. т Оигсьтеззег) БедесКкЕ. Ац{ 4езе Р/аНе \уигае ет ГеЙ2’зспе$
М!кгозКор онпе Зайу вез, зо Чазз ез анек! ац{ зетет ОБ]ек#зсВе
5{апа, Чеззеп реже! уегогбззе(е ОНпипе $1 @Бег аег Рабпипе Бе{апа. Ац
Чаз МикгозКорзоки!аг \уигае еш ИесПепаррагаЕ #егё. Г1е КНпозаахе (у)
\аг шЁ аег КИпбе! ешег еек1зснеп ВаНеше уегрипаеп (с) ип@ 2\аг ац
Че \/е!5е, азз ]е4е Отагерипе ег Ахе (ат безеп 10 Мшшеп рго Чт-
Чгепио8) Чнгсп ет ЧорреНез О1оскепз!ета! тагег \мигае. пи МИхозКор
зап тап Бе! Чет егзеп С1оскепзвпа! етеп зсб\агсеп Рипкё — ешеп
ТизспепНеск ац# ег КейпИпрззрИее — Чег э1сН аи Чет Ыацеп, хит Йе1св-
пеп Безитлиеп Рар!ег, 1апязат Бе\зер{е. Вейп 2\меНеп С1оскепз!епа! \мигае
Че Газе 4ез Рипез вепаи шй Чет Ре1зе Бехеснпеё П1езез уигае Бе!
]е4ег Отагепипр уледегро!, пасВНег уиг4еп 4е Рипке @игсн сегаае 11-
еп уегрипаеп. Ац @1езе \\Ме!зе \уигае еше Рго]еквоп ег КейпНовзБеме-
зип8 аш попхота]ег ЕБепе оНпе РНоюНор!1зтеп цпа обпе Ешозз аег
АхепгойаНоп егнаНеп. Ге Уегзиспе Чанецеп Бе! рапзиееп Отз!паеп уот
Могреп 1$ гиг Раттегипя, 7 61$ 9 Эпаеп. ОНегз аБег ип{егбгасБеп цз-
зеге Н!п4егп!55е @1е АгБей у!е]Бег. УегзиспзоБ]еКЁе \уагеп Наег, Воесеп,
Ма1з, Сегае, тбвИсНзЁ гетег Ме цп@ \эИЧ \азснепае Вготиз шегпиз,
ЗНра сарШаНа, Ча Чезе!Беп, а!з Мопоко{у!еп, епеп етиреп ВеобасПипс$-
рипКЁ аи Шгег ЗрИе Чаг{еПеп.
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АисН еше ап4еге Мео@4е \хуигае Бепийь оНпе КИпозаь пп Тге!Ь-
Бацзе, Чегеп ©1е1сНи1а5$1ее В@ееисВпе @1е Рпоюор1зтеп Безеое (аисЬ
шй М!гозКор ип@ ЙесНепаррага{)

П. Дит За Чег Рго]екНопзКигуеп \’цгаеп аи$ 73 Ехрегтещеп 20
ег ат ШЯпо$еп Чацегепа\еп сезан!. ге погрбо10515сНе Апа!узе 2е!5е,
425$ @е ше! зёеп ашз сезсН1оз5епеп зсН1ереп Г1птеп Бе-
Зепеп. Мап Капп уегтиеп, 4а$$ ег РипКЁ 4ез шепуеп МасНз@и$
шеПг ойег \уеп!сег гесе]114$519 деп КепаИпя ишЕге!${. Рег 9г63з{е Тей зе
{01сеп4е Туреп Чаг:

1. Кгезе ип@ На!Кге!зе (гситоаНопеп ег аШеп АцЮгеп), хе

пп шие аез ОБг2еоегз, 50 аисН епеесепоезей1 (зенг оЁй) (Е!е. 8 2.)
2. КошрИиене сезсвоззепе Е!1еигеп, 2. В. Кгезе шИ Кге!зеп о4ег

ЭсВИпееп 2\еНег О@пипе (зерг о#). (Е19. 5, би 7). -
3. Зрна!еп. (Е1е. 10» [зеЦеп)
4. ЕПур1зсНе Е!сигеп (уеосН п1сЬЁ Бе! Огазего, зопЧегп Бе! брагзе!-

зргоззе сешп@еп (З1епе 5).
5. Репае!агсе Е1оигеп. (219. 8) (зеЦеп).
Еш зег!поег Те!!| @ег УегзисНе, \уе!све зехуббпИсй Бе! шеат-

сег Т° аизое#г: угигаеп, ег1ЬЁ п1сНЁ-зезсН 1 оззете Енгеп. Е$

з1еН{ ацз, Чазз ег РипКЁ @ез И\епыуеп \/асВ$Нипз уоп ешеш Тей Чез

КениНпоз$ ацЕ ешеп апаегеп @1езет #а5{ еп{есезепоезеепт Ябегоей+.
1. ЯжизсН п @езеп Гесппипоеп Коппе шап аш бНезеп еше зсВхуег

егК1аграге Тур", ип 2жаг еше +{а5Ё зегаае Ге шй ап бе!Чеп Еп4еп алзе-

БацНеп 71сКгаск—оигеп, БешегКеп. (Е1.4).
2. Зе{епег еше Де!сниипе ипбезитиеп СвВагаКегз, \уесВе ап @е

Вго\уп’сНеп Вемесцисеп епиппеге. (Е19.9).
Ез 15# Ицег 5запё ги поНегеп, Чазз @е Рго]еКНопзКигуеп \’абгепа @е-

УЯНег еше Теп4еп2 2и Кошр! дегеп Ве\уесипееп ге!с{еп. (ш Чег Рагуйт-

зсНег Е!о. 11 пБегуипаеЁ @езе Тепдеп2 @4е рНооНор!зсве Кгйшиии®).

Анззеге Отзпае Копоеп @4:е МиаНопзБехуезцисеп се\ззегтаззеп апдеги,

1еаоснН п!сНё хит Уегзспуло4еп Бипсеп. РНапхеп пицейеп шитег, Безоп-

Чегз $агк ш Фенсвег \уагшег Гай. Мап Капп засеп, @1е МиаНо еп $14 еп

Аизагиск Чег ГеБепзанокей (Унашаю ипсег \уасНзепдег РНап2еп цп@

Чегап Тейе.
11 ИХакипН эта ю]сепае АгБей!сЬипоеп уогаизсезевеп:

1. Р1е №шаНопеп о1е1сп2еше ш уегзсШеЧепеп ЕБепеп 2и зшЧегеп.
2. Пе РНапгеп ш ЧАНизег ЕекыНаЕ ги БеорасЩеп.

3. О!е №шаНоп Бе! МагКозе ег РНап2ео 2ц зша!егеп.



О. С. Гребенщиковъ,

КРАТКЙ ОЧЕРКЪ ДРЕВЕСНОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЮГО-ВОСТОЧНАГО СКЛОНА ГОРЫПСИЛОРИТИ(ИДА)

НА ОСТРОВЪ КРИТЪ.

Экскурс!я на о. Критъ была совершена мною въ на-
чалЪ августа 1933 года. Къ сожалЪн!ю, на КритЪ въ авгу-
стБ — самый разгаръ жаркаго и засушливаго пер!ода, тра-
вянистая растительность уже почти вся высохла, такъ что
о ней не было никакой возможности вынести настоящее
представлеше. Поэтому я ограничиваюсь краткимъ очеркомъ
древесной растительности наиболфе облЪсенной — южной и
юго-восточной части горы Псилорити, на которой мн$и уда-
лось извЪстное время задержаться и произвести н$®которыя
наблюден!я.

ВсБ долины и предгорья въ окресностяхъ массива Пси-
лорити заняты богатыми и пышными маслиновыми рощами
и виноградниками, образующими типичный культурный по-
ясъ, приблизительно до высоты 600 м.

Начиная съ 600 м., а кое-гдЪ только съ 800 м. произ-
растаетъ, очевидно измфненная и обфдненная, лЪсная расти-

тельность. Субстратомъ для растительнаго покрова, въ из-
слЪдованныхъ мною районахъ служатъ известняки. Карстный
феноменъ на нихъ довольно часто сильно развитъ.

По причинф легкой водопроницаемости известковыхъ
породъ, склоны горы весьма бЪдны водою. На юго-восточ-
номъ склонЪ, отъ села Заросъ (ок. 500 м.) до вершиныПси-
лорити (2450 м.) имЪется только 3 источника: одинъ въ гор-
ной котловинЪ Руви на высотЪ 1100 м., а два другихъ на
краю небольшой горизонтальной равнины Нида — уже на
высотЪ около 1600 м. Воды всфхъ этихъ источниковъ, про-
текая всего лишь нфсколько десятковъ метровъ по поверх-
ности, безслЪдно исчезаютъ въ хаосЪ нагроможденныхъ об-
ломковъ известняка, нисколько не способствуя увлажненио
окрестности.
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Глубовя и узыя ущелья и высохи!я русла потоковъ
съ отшлифованными водой скалами, свидЪтельствуютъ все-
таки о бурной дБятельности воды въ дождливый перодъ
года. ЛБтомъ же въ этихъ ущельяхъ нфтъ ни капли воды
и долме м5сяцы царитъ здфсь засуха (приблизительно съ
конца апрфля до начала октября), очень рёдко прерываемая
короткими дождями.

Огромная крутизна и скалистость склоновъ не даютъ
возможности проникать высоко въ горы землед$лйю, однако
же и туда достигаетъь разрушительное влян!е интенсивнаго
скотоводства (гл. образомъ козоводства) столь характерное
для всБхъ странъ средиземноморской области. Этимъ именно
и можно объяснить оголенше и присутсте лишь жалкой
древесной растительности въ горахъ Крита.

Юго-восточная и южная часть склоновъ, которые были
мною изсл5дованы, сохранили только остатки лЪсовъ, ниже
которыхъ простирается поясъ макюи.

Всю древесную и кустарниковую растительность на
этихъ склонахъ можно грубо разд$лить на 3 вертикальныхъ
зоны (безъ культурнаго пояса и оголенной вершины).

1. Зона макки — начиная съ границъ культуры до 800—
900 метровъ.

П. Зона р5дкихъ лЬсовъ съ преобладан!емъ Ошегси$ сос-
спега 1.. и Ртиз паереп$5 МШ. (800—1600 метровъ).

Ш. Зона кустарниковъ съ преобладанемъ Ве/бет$ сге-
Иса [.. и можжевельниковъ (гл. образомъ — /ипрегиз Оху-
сейгиз 2.) (1600—1800 м.).

Выше этой зоны древесная и кустарниковая раститель-
ность вовсе отсутствуетъь и до самой вершины (2450 м.)
идутъ крутые каменистые склоны, на которыхъ лЪтомъ не

замфтенъ даже травянистый покровъ, такъ какъ къ сере-
динЪ лЬта все выгораетъ.

Разсмотримъ -подробн$е каждую изъ этихъ зонъ.

1. Маккия.

Н$Ькоторые элементы макюи встрфчаются уже ниже,
въ маслиновыхъ рощахъ по межамъ, вдоль оградъ, по рус-
ламъ потоковъ, вокругъ селъ и хуторовъ, напр. МугЁи$ сот-
тии |., Оишегсиз соссега Г. и др.

Н$которые древесные виды, образующие выше лЪса и
представляюцие высокоствольныя породы, растутъ здЪсь въ
вид низкихъ кустарниковъ, напр.: Ошцегсиз соссега 1.., РИЙ-
[угеа тейа (Г.

Собственно макк!я представляетъ изъ себя заросли ку-
старниковъ высотою отъ ‘/, метра до 2 метровъ. ИзрЪдка
одиночные экземпляры возвышаются до 3—4 метровъ. За-
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росль гуще тамъ, гдЪ меньше большихъ скалъ и камней.
Въ хаос нагроможденныхъ скалъ заросли кустарниковъ
р$же — отдБльные экземпляры въ безпорядкЪ разбросаны
по скаламъ тамъ, гдЪ могутъ легче укр$питься и пользо-
ваться почвою — въ щеляхъ, трещинахъ, между скалами.

Часто на скалистыхъ склонахъ образуются небольш!я
терасски горизонтальной поверхности или съ малымъ укло-
номъ, получаюцияся вслЪдств!и задерживан!я наносимой дож-
дями и потоками почвы.

Поводомъ къ образованю такой площадки бываетъ
какое-нибудь препятстве для смыван!я почвы — нагромож-
дене камней, большая скала и т. п. На такихъ площадкахъ
сообщества макк!и произростаютъ пышн$е и гуще.

Вотъ списокъ главныхъ видовъ составляющихъ мак-
кю (въ порядкЪ обилия).

Оцегсиз сосс[ега [..
Муниз соттип!$ Г.
Раса 1епзсиз [..
РЫШугеа те@а [..
О]еа енгореа [.. — одичавшая, въ видЪ кустовъ съ очень

мелкими листьями.

Сегаюша зШаиа Г. — чаще въ видЪ деревьевъ 3—4 м.
высотыь!.

Раса Тегешпиз Г.
Е1сиз сайса [..
Риг!са отапаит 1. — рЪдко.
Оцегсиз 1апиз105и$ Гат. — только въ нижней части

пояса макнии.

Труте]еа агоепеа Еп@1. — на достаточно глубокихъ
слояхъ почвы.

Р\пиз На!ерепз15 М 111. — рфдко, единичными деревьями.
Вдоль потоковъ, по ущельямъ и боле влажнымъ м$-

стамъ, довольно часты также и №"тит СОеапаег Г. (форма
съ розовыми цв$тами) и Р/авпи$ ометай$ |.

Кусты макк!и часто бываютъ густо заплетены и 06б-
виты л1анами отИах азрег 1.., Юибиз апаюйЙсиз$ ЕоскКе, Ю.
саез!1из 1.., МагзЧета егеса ЮВ. Вт.

П. Зона р дкаго сосново-дубоваго лЪса.

Начиная съ высоты 800—900 метровъ склоны покрыты
р$5дкимъ л5сомъ изъ Риз паерепт$ и Сиегсиз сосс!рега.
Упомянутые главные виды см5шаны между собой, причемъ
на южныхъ склонахъ преобладаеть Риз Па[ереп$5, а на
сБверныхъ Сйегсиз соссИега.

Ртиз па[ереп$15 достигаетъ здЪсь вышиныоколо 10 ме-
тровъ и толщины стволовъ — 20—30 сант. въ даметрЪ.
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Крона довольно. чахлая. Лишь у немногихъ экземпляровъ
она развита достаточно хорошо.

СЧиегсиз сосс]ега повидимому находится въ оптималь-
ныхъ для себя условяхъ. Его деревья хоть и не высоки
(6—7 мет. вышины), но им5ютъ пышно развитую шарооб-
разную крону. Толщина стволовъ, на высотЪ "/, метра оть
почвы, въ среднемъ около 30 сант. въ д1аметрЪ, а уже на
высотБ 2 метровъ, стволъ обильно вфтвится, образуя густую
раскидистую крону. Бросается здЪсь въ глаза обиле жо-
лудей.

Южный склонъ (подъемъ отъ Монастыря св. Антон!я и
отъ села Заросъ) очень круть — 25—30° наклонъ. Нагро-
можден!е скалъ, осыпи, обвалы способствуютъ образован!ю
корявыхъ и изогнутыхъ у корня сосенъ. ЛЪсъ на этомъ
склон довольно богатъ подлЪскомъ изъ разныхъ кустар-
никовъ, принадлежащихъ макк!и, особенно внизу, напр.: Р/-
ааа (епНзси$ и Сегающа Ушдиа.

Въ видЪ кустовъ подлБска встрЪчаются здЪсь также и
Оицегсиз$ сосс/ега, Ртиз паереп$5, РиЦугеа те@а. Какъ ви-
димъ сосна и дубъ им$ютъ здЪсь свой подростъ молод-
няка, чего никакъ нельзя сказать про дальнфИйшую часть
лЪса въ котловин. Рува.

На перевалЪ къ долинЪ Рува и древесная и кустарни-
ковая растительность весьма бЪдна. Кое-гдЪ среди скалъ
стоятъ отд5льныя деревья — сосны и дубы (О. сосс!7ега), а
также, первый разъ здсь появивцийся критсккленъ, Асег
стейсит [. таг. сиперопит.

Склонъ котловины Рува, обращенный къ сЪверу, по-
крытъ рЪдкимъ несомкнутымъ л$сомъ изъ довольно ста-
рыхъ деревьевъ Оцегсиз соссега. Алепской сосны на этомъ
склонЪ очень мало. По мЪрЪ спуска въ котловину все чаще
встрЪчается критсккленъ и опять въ значительномъ коли-
чествЪ алепская сосна.

На склонахъ этой котловины совс$мъ отсутствуетъ
подлЪсокъ и вообще: всяк растительный покровъ, даже
травяной. Одиноке больше дубы — (С. сосс/ега растутъ
прямо на голой каменной розсыпи известковыхъ сланцевъ.
Только внизу у пересохшихъ л$томъ руслъ потоковъ и около
единственнаго въ этой котловинЪ источника есть кой как!е
кусты изъ тЬхъ же самыхъ породъ и р$дкая травянистая
вегетащя изъ колючихъ растевшй.

Къ указаннымъ выше древеснымъ видамъ присоеди-
няются кое-гд$ и друме, напр.: РАШтеа тефа Ё., Сиргеззи$
попзотайу МШ. Р/аю@пи$ опепюай$ Г. ниже, и только по
ущельямъ, а также и нфкоторые виды кустарниковъ, такъ
что, въ общемъ, составъ этого повидимому вымирающаго
лЪса въ отношени только древесныхъ породъ представляется
такимъ.
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Деревья, образующ!я главную массу лБса:

Оицегсиз соссНега Г.
2. Ршиз На!ерепз1$ МШ.
По

Виды

массЪ:
И,
я
Э.

изрЪдка примфшанные къ главной

Асег сгейсит Г.. сипейойит

РЫШугеа ше@1а (Г.
Сиргеззи$ Вогзоп{а!$ МШ.

Кустарниковый подлЪсокъ (р дко):

©
с
л
н
ы
6
2
>
+ . Оцегсиз соссШега Г.

. Ршиз ва!ерепз15 М1.

. РЫШугеа ше@а Г.

. Ставеси$ шопозупа Часч.
. О№ва о!еачег РО.С.
ЮКатпиз о|ео14ез [..

На высотЪ около 1600 мет., какъ подл$сокъ являются

другя породы:
Т.
2.
3.

ВегБег!з сгейса Г.
Лиирегиз охуседгиз Г.
Роза =]ийпоза 5. 5.

Л!аны:
1. Вириз АпаюИсиз Е ашиаша На|.

Полукустарники и нькоторыя травянистыя

сохранивштеся до августа:
т

. Роепит зрозишт Ё.
. ЧаепеЙпа агрогезсеп$ [..

—

ТЕ
12

Ш. Зона

©
<<
©
4
©

сл
>
6
2

Ейиса уегисШаа Еог$кК.

ЕирпотЬ!а Чепаго1Аез [..
. Трушбга зртоза [.
Сгер!5 пез]еса Г.
Нурейсит етрейИойит М9.
Нейсвгузит ИНаЙсит у. писгорбуЦит Во15$.

. Азрбоде!из а!Биз Г.
. Вгаснуро4шт гатозит В. 5.

:. Ршкепени А. её О.
Теиспит Науит [..
Опеапит @1сатпиз Ё. и др.

кустарниковъ съ преобладан1емъ

Литрегиз охусеагиз Г. и Вегбе!$ стейса [.

Кусты критскаго барбариса начинаютъ встр$чаться

какъ подлЪсокъ въ дубовомъ лЬсу еще на высот1400 мет.
ПослЪ указанной высоты л$съ по мЬрЪ подъемавсе больше
и больше р$дфетъ, переходить въ одиноюя деревья, раз-
бросанныя по скаламъ и, наконецъ, вмЪсто лЪса остаются

одни кустарники.
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Чаще всего встрЬчаются здфсь Лиирегиз охусейгиз [.. и
Вегфет$ сгей-а 1. Они растутъ въ видБ кустовь до 9 мет.
высоты, разбросанные островками между скалъ, также какъ
и въ долинкахъ съ довольно глубокой наносной краснова-
той почвой. Къ нимъ кое-гдЪ примфшивается и колючй,
около полуметра высотой, Азтазашз сгеНсиз Г.ат., раступий
небольшими группами. Довольно часты также полукустар-
никъ Ег{са уегИсЩаа РогзК. и колюще полукустарники Оло-
п[5 апидиотит [.. и РоеЧит зртозит 1[., которые образу-
ютъ цБлыя заросли типа фриганы.

Изъ немногихъ травянистыхъ растен!й, уцфлФвшихь въ
августБ, въ этой зонЪ замчены

На каменистахъ почвахъ:
Сагашиз сгенсиз На[.
РАспошой Асагпа (Г..) Саз$.
$14ей$ зупаса Г.. ззр. сгейса Во155.
Ссвонит зртозиш [.
Гасшса заПепа [..
Сешаигеа 1Чаеа Во1$$.

На скалахъ и въ пещерахъ:
АгаБ1$ саисазмса \/Ша.
Со/едоп рагуШогиз 5. 5.
Сегазнит Шупсит Ага
бапо!из Уа[егапа! [..
(155 сгейсиз [. у. сагоапси$ На|.
беаишт а!Бит Г.
Сагит зр.

Папоротники на скалахъ и въ пещерахъ:
Виореп$ ап! Лоу!5 Кйши. (2)
РвуШ#з$ Беп!оп!$ Гас.
РВуШИз зсо]орепанцт (Т.). Мет.
Азр!епит Тисвотапез [..
Азр!ешит АЧ!апит плети Г.

Нельзя не упомянуть о р$5дкихъ въ этой зонЪ въ оди-
ночку растущихъ деревьяхъ, Асег сгейсит сипейроЙит, дости-
гающихъ высоты около 5 метровъ. Эти клены — послфдн!я
изъ большихъ деревьевъ на этомъ склонф.

Среди скалъ часто встр$чаются въ углубленяхъ, впа-
динахъ наносныя почвы съ совершенно горизонтальной по-
верхностью. Они производятъ впечатлЪн!е пересохшихъ бо-
лотъ и зарасли густо видами /ипсиз’овъ, гл. образомъ /ил-
си$ Чаисиз ЕБтВ. и Но/озспоепиз$ аизгайх ЮсвЪ.

Около р$дкихъ источниковъ растутъ 50гбиз тейопа-
Их сгейса Зсрпеа. и Юоза эшИптоза 5. $5., не играюцшие въ
общемъ большой роли.

На высот около 1800 метровъ встр$чается можже-
вельникъ, /итреги$ охусейгиз [., а дальше до самой вершины
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простираются только голыя известковыя скалы, почти со-
вс5мъ безъ всякой растительности. Почва здЪсь смыта и эти
безжизненныя горныя вершины производятъ очень унылое
впечатлЬн!е.

Изъ факторовъ, влявшихъ на создан!е современнойра-
стительности въ горахъ Крита, главную роль играли фак-
торы климатическе и б!отическе.

Въ отношен!и климатическихъ факторовъ сыграли важ-
ную роль особенности высокогорнаго климата средиземно-
морской области вообще.Е. Е1гЬаз") приводитъ изъ нихъ слЪ-
дующИя: „такое распредЪлен!е осадковъ, при которомъ макси-
мумъ ихъ выпаден!я приходится на зиму, въ видЪ снЪга, лежа-
щаго толстымъ слоемъ на горахъ; когда же снЪга начинаютъ
таять, то вода быстро просачивается сквозь известковыя по-
роды, не задерживаясь на поверхностныхъ слояхъ; въ это
время начинается весьма коротюЙ пер1одъ вегетащи, благо-
даря быстрому наступленю лЬтнихъ засухъ и вслфдстве
рЪзкой см$ны температуръ дня и ночи, континентальнаго ха-
рактера“. Поэтому высокогорныя области, весьма бФдныя
водою въ л5тнШ пер!одъ, не въ состояши быть облЪсен-
ными, чЪмъ и объясняется ксероморфный типъ раститель-
ности этой зоны и на КритЪ.

На той же высотЪ, напримръ на 9ес. Олимп, въ тЬхъ
же жаркихъ мЪсяцахъ зеленфютъ, хоть и не густо сомкну-
тые, но все же довольно богатые луга изъ злаковъ и мно-
гихъ высокогорныхъ двудольныхъ растений. Граница лЪсовъ,
доходящая на ОлимпЪ до 2100 метровъ (а отдфльныхъ де-
ревьевъ Риз НеагасйИ и до 2300 метровъ), также свидЪ-
тельствуетъ объ относительно высокой влажности этихъ вы:
сотъ на ОлимпЪ$.

Между тЬмъ, если сравнить о. Критъ съ о. Корсикой,
то обнаружится большое сходство. На горахъ Корсики гос-
подствуетъ тотъ же, что и на КритЪ сухой климатъ.

На горахъ Псилорити, на Крит, въ зонЪ 1700—1900 м.
характерны колюче кустарники явно ксероморфнаго типа:

Литрегиз охусегиз [..
Вегрег!5 сгейса [..
Азфаза]из сгейсиз Гат.

Въ тБхъ же высотахъ на о. КорсикЪ, по Е. Е!г Базу,
произростаютъ:

Латирегиз папа \/а.
Вегре$ аепепз1$ Коет, её Зсвий.
Азгава]из эиисиз Тепог.

Е. В1гБаз. „Вейгаве гиг @езсНИе ег МоогЬИАнпееп цпа @е-
Ыгезма!Чег Когзаз“. Вей. Воф Сеш. Ва. ХУ,2`АЬ,1928.
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Изъ этого можно заключить, что услов!я того и дру-
гого мЪстообитан!я весьма сходны, т. к. даютъ возможность
развиваться аналогичнымъ ксероморфнымъ видамъ тфхъ же
родовъ, и вообще характерныдля средиземноморскойобласти.

Выше этой зоны РА. Еиба$ констатируеть на КорсикЪ
„...Отсутстве зеленыхъ луговъ — ихъ мЪсто занимають
бЪдныя сообщества безплодныхъ скалистыхъ почвъ и бло-
ковыхъ откосовъ и склоновъ“.

На Крит этому соотв$тствуютъ скалистыя безплод-
ныя высокогорныя пространства, вЪроятно съ еще болЪе су-
химъ режимомъ, такъ какъ, съ продвижен!емъ на востокъ,
въ областяхъ средиземнаго моря годовое количество осад-
ковъ опадаетъ.

Что касается факторовъ б1отическихъь и влян!я чело-
вЪческой дфятельности на образован!е современной расти-
тельности горъ о. Крита, то эти факторы несомнЪнно играли
и сейчасъ играютъ колоссальную роль.

Во-первыхъ надо принять во вниман!е, что на КритБ
еще н5сколько тысячел5й до нашей эры уже существовала
высокая культура и вляве челов$ка на растительность уже
съ древнихъ временъ имБло здЪсь мЪсто.

Козоводство и овцеводство здЪсь играютъ главную роль
среди б1отическихъ факторовъ. Въ настоящее время въ го-
рахъ до самой границы лЪса (сверху), и даже частично въ
лЪсахъ, практикуется весьма интенсивное козоводство. Ты-
сячныя стада главнымъ образомъ козъ и овецъ пасутся по
склонамъ Псилорити, заходя ежедневно для доеня въ Руву-
лЪсную долину, немного ниже пастбищъ. Не приходится го-
ворить о томъ, какую большую роль въ дБлЪ уничтоженя
лЪса сыграло козоводство за нфсколько тысячъ лЪтЪъ.

Полоса лЪса. на горахъ понемногу сужалась. Верхняя
граница лЪса спускалась, благодаря скотоводству въ горахъ,
а нижняя поднималась вслЪдстви вырубки, начиная съ по-
дошвы горъ, на топливо и древесный уголь.

Поднимаясь по склонамъ Псилорити черезъ р5дюй со-
сново-дубовый лЪсъ, то и дБло встр$чаешь цфлые караваны
коней и ословъ, нагруженныхъ рубленнымистволамии сучь-
ями или же м5Ьшками древеснаго угля, который производится
здЪсь въ большомъ количеств$.

Въ настоящее время на высотЪ 1000—1500 метровъ л5съ
вырубается и здЪсь же на мЪстЪ дерево перерабатывается
въ древесный уголь.

Такимъ образомъ уничтожаются послЪдн!е остатки л$-
совъ. Можно предположить, что не такъ давно, лЪсъ зани-
малъ и полосу маккши, что подтверждается нахождешемъ въ

ея зон главныхъ породъ критскаго лЪса: Оцегси$ соссИега,
Р/иЦугеа те@а, а изрЪдка и сосенъ Ртиз ла{ереп55. Эти по-
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родыпо своей эколоми вполнф способны расти въ нижнихъ,

болье теплыхъ зонахъ, и, вЪроятно, ихъ исчезновене въ

формЪ большихъ деревьевь обусловлено здфсь лишь дБя-
тельностью человЪка, такъ какъ маккя, какъ принимается

многими изслБдователями, есть ничто иное, какъ лЬсной де-
риватъ.
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И. А. Рудский.

О ВЕГЕТАЩИ ГОРЫ ОШЛЯКА.

По порученю зав5дующаго ботаническимъ институтомъ
въ ББлградЪ, нынЪ покойнаго профессора Н. Кошанина, въ
тюлЪ 1930 года мн$ пришлось экскурсировать съ цфлью 6о-
таническаго изслЪдован!ия по сЪвернымъ склонамъ Шаръ-
Планиньы, въ ея части между вершинами Кобилицей и Би-
строй. ПослБдше четыре дня этой екскурси, продолжав-
шейся въ общемъ около мЪсяца, были мною посвящены горЪ
Ошляку. Во флористическомъ отношен!и эта гора была мало
изслЪдована. Въ 1900 году недалеко отъ нея, въ окрестно-
стяхъ Призрена и монастыря Св. Тройцы, экскурсировалъ
н5мецюй ботаникъ Песк. Въ 1922 и 1923 году сЪверную
сторону Ошляка излБдовали проф. Кошанинъ и Т. Сошка.
то же кас ется южной и восточной стороньг а также и

вершины, насколько извЪфстно, они вообще ботаниками не
были посфщены. Наэто обстоятельство передъ самой поЪзд-
кой и обратилъ мое внимане проф. Кошанинъ. Къ сожа-
лЬншо дожди и туманы, а также н5которыя друтя неблаго-
пр!ятныя обстоятельства не позволили мн$ задержаться на
ОшлякЪ дольше и съ большей тщательностью его обслЪдо-
вать. ТЪмъ не менфе, я полагаю, что собранный на немъ ма-
терьялъ и сдБланныя наблюден!я достаточныдля того, чтобы
составить общую картину его флоры, которую я и хочу
дать въ настоящемъ краткомъ очеркЪ.

Между растениями, собранными на самой вершинЪ Ош-
ляка, мною былъ найденъ одинъ новый видъ АсйЩеа, по
своему габитусу очень сходный съ высокогорной АслШеа
Лпоша‘а, но рЪзко отъ нея отличающийся интенсивно желтой
окраской цв$товъ, а также излымъ рядомъ другихъ, менбе
замЪтныхъ, морфологическихъ признаковъ. КромЪ того Ас/и/-
1еа Ипоишиа, довольно часто встрчающаяся въ составЪ
алшйскихъ луговъ на Балканскомъ полуостровЪ, не была
найдена не только на Ошляк$, но также нигдЪ и въ дру-
гихъ частяхъ сфверной стороны Шаръ-Планинь. Въ этомъ

Зап. Рус. Научн. Инст., вып. 10. 13



194

краткомъ очеркЪ вмБ5стБ съ общимъ описашемъ раститель-
наго покрова Ошляка я привожу также и д!агнозъ новаго
вида А `/Щеа, составленный профессоромъ /. ВогашаЙегомъ
(\Меппаг), которому считаю долгомъ выразить здБсь свою
глубокую благодарность.

Гора Ошлякъ представляетъ собой одинъ изъ сЪвер-
ныхъ отроговъ Шаръ-Планинь. Отходя отъ одной изъ са-
мыхъ высокихъ частей главнаго массива, Бистрьы (2640 м.),
онъ отъ „Превалца“ (1515 м.) подъ прямымъ угломъ пово-
рачиваетъ на западъ и сохраняеть это направлен!е до Ма-
мушпашиныхъ Бачила, надъ которыми скалистымъ обрывомъ
заканчивается. Отъ массива Коджа-Балкана, въ сЪверо-запад-
ной части у истоковъ Лепенца, отдфляетъ его узюпере-
валъ Вирови, около 1800 метровъ высоты Являясь водораз-
дъломъ Призренской Бистрицы на юг, Лепенца на сЪверЪ
и его притока Сухой РЪки на востокЪ, Ошлякъ глубокими
долинами этихъ р$къ отдБленъ отъ окружающихъ его горъ
въ самостоятельное орографическое цЪлое, которое кромЪ
того и геологически отъ нихъ отличается. Въ то время какъ
на главномъ шарскомъ массивЪ и на Коджа-БалканЪ преоб-
ладаютъ кремнистыя горныя породы, главную массу Ош-
ляка составляютъ известняки. Лишь небольше участки крем-
нистыхъ сланцевъ находятся у его подошвы на сЪверной и
южной сторон

По своей флорЪ и вегетащи крутые южные склоны
Ошляка являются полнымъ контрастомъ лЪсистыхъ скло-
новъ сЪверной и восточной сторонъ. Голымии пустынными
они представляются, когда смотришь на нихъ съ Шаръ-Пла-
нины. На всемъ протяжен!и (около 9 километровъ) видны
большей частью обнаженные известковые скалы и камни съ

весьма р$8дкой и скудной древэсной растительностью. Интен-
сивно освЪщаемые и нагрфваемые крутые склоны известко-
ваго массива хотя и не могутъ благопр1ятствовать развит!ю
здЪсь буйнаго лиственнаго лЪса, однако рьшающая роль въ

образовани нынфшней печальной картины растительнаго по-
крова на южныхъ склонахъ Ошляка принадлежить не суб-
страту, а отрицательному вляшю челов5ческой дЪятельно-
сти. Низке кустарники, широко распространенные на высо-
тахъ до 1400—'500 метровъ, въ большей своей части пред-
ставляютъ жалк!е остатки вырубленнаго и сильно угнетен-
наго выпасомъ л5са Уничтоживъ до посл$дняго стебля тра-
вянистую растительность, огромныя стада овецъ и козъ изъ
близлежащихь селъ Средачкой Жупы въ теченше цБлаго
лЪта питаются исключительно молодыми вЗтвями, листьями
и корой древесной растительности. При такихъ условяхъ о
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ростБ и развити лЪса, конечно, не можетъ быть и рЪчзи.
Лишь кое-гдЪ по оврагамъ, у самой подошвы, видны рЪд-
кя дубовыя рощицы, въ которыхъ попадаются большйя и
старыя деревья — Оцег. и$ сегз. Выше ихъ, надъ селами
Мушниково и Горнее, находятся сравнительно небольшие
участки р$дкаго сосноваго лЪса, сохранившагося здЪсь благо-
даря только скалистой, трудно доступной мЪстности. Лучше
развитъ и болЪе сохранился сосновый лЪсъ въ юго-восточ-
ной части Ошляка надъ Превалцемъ. Южные его склоны
здфсь, ниже точки 1946 („Попово Прасе“), почти сплошь по-
крыты лЪсомъ. ВсБ эти лЪса образуетъ эндемическй видъ
сосны, — муника (Р1пи$ |епсо4егт1$). КромЪ нея другихъ
видовъ сосны замфчено не было.

По Кошанину(1) долины Великаго и Б$лаго Дрима
являются климатическимъ заливомъ, по которому теплое,
смягчающее влияше медитеранскаго климата изъ адр!атиче-
скаго побережья распространяется далеко на востокъ до
Призрена и на сЪвзро-востокъ по Метохи. Отражене этого
вляния безусловно еще очень сильно и въ долинЪ |‘риз-
ренской Бистрицы, на востокъ отъ Призрена. Раститель-
ность ея скалистыхъ береговъ у Дрвенъ-Града имЪетъ до-
вольно сильно выраженный медитеранск!Й характеръ. Бъ ея
состав здЪфсь находятся въ большомъ количествЪ так!е виды
какъ Ра\ас!а фегешШиз, Соёпиз Созсуэна, Е1сиз Сайса (оди-
чалое), Асег топзреззи!апит, Кпатпиз саагйса, Зртаеа сге-
пав, Ргахшиз Огпиз и др. НЪсколько рЪже съ ними попа-
даются Оцегсиз шаседоп са и низЙ ползучй кустарник Юпат-
пиз ритИа (на скалахъ). Изъ травянистыхъ растенй весьма
характерными являются: За\Ма аеНшорз, 5. ипаеп$, $1ег из
тшопапа, Теисгит Ройит, Т. спатае@гуз, Сопуо!ушщцз сашаБ-
пса, С. епи155ити$, Сашрапц!а пезза!а, Опозта $е/ат, Асап-
Виз 1опоНо[и$, КЮ ша Чуаписав, Сетангеа баюпйЙапа, С. Огзе-
расВИи т. д. На востокъ отъ Дрвенъ-Града, который является
барьеромъ задерживающимъ и ослабляющимъ теплое влян!е,
число медитеранскихъ видовъ и вообще растен!йй низкихъ,
теплыхъ районовъ сильно сокращается. Причиной является,
конечно, и сравнительно большая высота (около 700—800
метровъ надъ уровнемъ моря). Однако, несмотря на это и
въ Средачкой 7Куп$, у подножья Ошляка, нБкоторые изъ
этихъ видовъ находимъ еще въ значительномъ количествЪ.
Оцегсиз тгсеоп!са попадается еще недалеко стъ села Ре-
чане, на лЪвомъ берегу Бистрицы. Показательнымъ въ
этомъ отношен!и является также нахожден!е (2), надъ обры-
вомъ у восточной окраины села Мушникова, восточно-
медитеранскаго можжевельника, ШЛоп!региз [юе14!551та, ко-
торый, насколько извЪстно, имфетъ здфсь свою сЪверную
границу распространен!я на Балканскомъ полуостров. Бла-
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гопр1ятныя температурныя услов1я, въ связи съ физиче-
скими особенностями известковыхъ породъ, позволяютъ
здЪсь дубу расти и на высотЪ 1200 метровъ, въ то время
какъ обычно его вертикальная граница не простирается вьнше
1000 метровъ надъ уровнемъ моря. Составъ сильно угне-
теннаго выпасомъ кустарниковаго лЪса нич$мъ особеннымъ
не отличается. Въ немъ находятся: Сагршиз$ Бешз, Озтуа
саграИойа, Согу]и$ ауеПапа, Оцегсиз сегг!$, Коза сапа, Киби$
тог(апи$, Стааесиз шопосупа, Егахшиз ехсе]51от, Асег сат-
резне и т. д. На скалахь выше села Мушникова, на вы-
сот 1000 — 1100 метровъ, въ большомъ количествЪ на-
ходится Кпашпиз ришш]а, которому иногда сопутствуютъ:
АшеапсШег оуа!$, Союпеззфег ифесеггипа, 5огЬиз$ Апа, Азр-
]еплит ги шигайа, А. сботапез, Зедит афиш, 5. асге,
Теиспиш шошапит, Шегаснип раппозит и др. Изъ травяни-
стыхъ растешй уц$лфвшихъ отъ выпаса въ кустарниковомъ
лЪсу чаще другихъ попадаются: Атепайа зегруПИоПа, Аео-
пета захае, Зедиш ЧазурпуЙит, $. осНго!еисиш, Вирецеиит
Кагеш, Тенсиит тогиапит, РгипеЙа асшиа, Ратио оТабга

1ит, А]мса спашаерйу$, Засвуз райМа, СаапиаФа ушзап$,
Твушиз шог{апиз Въ нагорной флорЪ явно преобладаютъ
виды, типичные обитатели голыхъ скалъ. Въ сосновомъ,
(муниковомъ) лЪсу, на высотЪ 1450—1800 метровъ, на из-
вестковыхъ скалахь и обнаженныхъ камняхъ очень часто
встрЪчается сплошными дерновинами: С!оБщапа БешаноНа,
@. МШКоши, АсПШеа асегаНюПа 5Ьзр. амооп, Ненашфештит

питтаит у. 913со]ог и ЗПепе бахИгаса: въ н$сколько мень-
шемъ количествЪ находятся здЪфсь: ЗахИгага Сизерасви,
Еагаапиз стапипИоНиз, Уегоп1са оста, ОпоБгусв$ зсаг-
са, А1уззит зсаг@сит, Ащеппайа @юо1са и др.

СЪверные и восточные склоны, несмотря на то что

ихъ геологическ!й составъ въ общемъ тотъ же, что и на

южной сторонЪ, отличаются значительно большей влажно-

стью, что является прежде всего слЪдстыемъ сфверной екс-

позиции. КромЪ того, большая неприступность и удаленность

этихъ сторонъ отъ населенныхъ м$стъ благоприятствовали
сохранению лЪсовъ, съ своей стороны усиливающихъ и со-
храняющихъ влажность. Въ то время какъ у подножья на
южной сторон$ расположено семь большихъ селенй, на
этихъ сторонахъ находится всего лишь одно село Севце,
если не считать с. Яжинце, принадлежащаго уже къ Сири-
ничкой ЖупЪ.

Крутые восточные склоны почти до самой вершаны
покрыты лЪсомъ, въ которомъ въ общемъ преобладаютъ
лиственныя породы. Узкая тропа, ведущая отъ Превалца къ

селу Севцу, проходитъ сначала буковымъ л$сомъ, въ кото-

ромъ на высотЪ 1400—1500 метровъ кром$ бука часто встр$-
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чаются: Согуш$ ауеПапа, ВейШа уегтисоза, Егахшиз ехсе]$1ог,

Ашиз ошИпоза, За|х Саргеа, Еуопутиз 1авоПиз, Кибиз 1Чаенз,

Асег рзеиЧор1аапиз и т. д. Выше на скалистыхъ м$стахъ
часто видн5ются отд$льныя группы: и одиночныя деревья
муники, которой здЪсь иногда сопутствуетъ Рарбпе о1ео14ез
и Агсозарну10$ Оуа игз1. Дальше на сЪверъ все чаще попа-
дается береза, которая мЪстами совс$мъ выт5сняетъ букъ.
И вь березовомъ лЪсу часты бредина (За!х Саргеа) и кленъ

(Асег рзеидор!аапиз), а кромЪ нихъ появляются также ино-
гда одиночныя молодыя деревья пихты и лБсной сосны(Р1-
пи$ зИуезН1$).

На сЪверной сторонЪ лЪсъ въ окрестностяхъ села Севца,
особенно на боле пологихъ сланцевыхъ склонахъ, повиди-

мому былъ уничтоженъ давно. Непосредственно надъ се-
ломъ большя пространства занимаютъ великол5пные луга
и пастбища съ группами и одиночно разбросанными елями
и березами. Выше, на урочищахъ Струге, Бела Вода и Берова
Глава — лЪса, перемежаюциеся съ большими прогалинами
съ густой и буйной травой. Эти лЪса, на высотЪ 1350—1600
метровъ, имъютъ сильно см$шанный характеръ; хвойныя
виды: ель, пихта, муника, молика (Риз рецсе) и лБсная со-
сна (Р. $ЙмезН1$) въ немъ явно преобладаютъ надъ листвен-
ными. Между посл$дними наиболЪе часто встр$чается букъ,
рьже береза, бредина, клень — Асег рзендор!айапиз, Зогриз
Ана, Рарппе терегеит.

Еще выше, на крутыхъ склонахъ растетъ густой, сЪчей
мало тронутый хвойный лЪсъ. Въ немъ на высот 1600—
1700 метровъ доминируютъ пихта и ель. Ближе къ гребню
пихта исчезаетъ и вмЪсто нея въ еловомъ лЪсу, на болЪе
открытыхъ мЪстахъ, появляется низкорослая сосна (Риз
шиеви5).

Въ нькоторыхъ м$стахъ, напримфръ въ с$веро-западной
части выше Вирови, верхняя граница хвойнаго лЪса закан-
чивается густыми порослями этой сосны у самаго гребня,
нигдф, однако, не поднимаясь на него. На всемъ протяжении
гребня и на вершинахъ 2212 и 2006 находятся альшйсве
луга, на которыхъ не видно ни одного ни дерева ни куста.

Изъ многочисленныхъ растенй, составляющихъ травя-
нистый покровъ субальийскихъ луговъ и пастбищъ на с$-
верной сторонЪ, нужно упомянуть прежде всего Рап&1а зег-
Б1са, ГАИит аФапсит и Азрбоде|из$ а!из, особенно частыя
для луговъ урочища Струге и Бела Вода.

Изъ другихъ растенй съ ними чаще встрЪчаются: П]1ап-
{из сгиепз, ЗПепе Зепашен, Нейапетиш етапИогит,
Нурейсит Баграт, АпфуШ5$ ушпегапа, Глпит сара, Ро-
1уза!а та]ог, РитШа Соитпае, Муозойз знауео]епз, СепНапа
чиисцоза, @. зушрвуапага и Уеганит аЪит.
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Очень сходныя сообщества описаль и Кошанинъ въ
своей работ о лиляхъ (3).

На скалахъ, въ см5шанномъ еловомъ и пихтовомъ лБсу
(на высотЪ 1600—1700 метровъ) растетъ ендемичесюй ре-
ликтъ третичной флоры Кашоп@!а зегЬса. Въ сообществ
съ ней находится здфсь очень мало другихъ растенй, чему
причиной служитъ, повидимому, густая тфнь хвойнаго лЪса.
Замчены больше какъ случайные спутники: ПО!ап®цз пиесег
у. пипийНогз, Глпит сарНанит, Еага!ап®из оташшиоНиз, Ро-
[уза!а ша]ог и Гага зИуайса.

Значительно большимъ разнообраз!емъ отличается фло-
ра открытыхъ и болБе освЪфщенныхь скалъ на высоть
1700—2000 метровъ. Выше Вирова въ ея составЪ находятся
слБдующе виды: Китех асеюзеПа, Сегазйит а!ршиш, ЗЙепе.
бахИгаса з6зр. рагпазз1са. Капипси!и$ огеорБИц$, АЛ]уззит зсаг-
@1сит, АгаБ1$ Науезсеп$, ТЫазр: Коуай, У1о]а 1аНзера!а И. 1ц-
ео, НеПапешиш ушоаге $5зр ушеае, Н. сапиш, Н. са-
пит $5зр. зресюзит, пит сарИашт, Сегашиш зЙуаНсит, $е-
Чит асге, Зетрег\уит раепз, ЗахИгаса аооп, $. Енаенс!
АисизН, 5. а4зсеп4епз, $. гошпдНойа, Огуаз осюре!а (боль-
шя дерновины), Коза арта, Агетоп!а аотиптошо!аез, Роеп-
На фегпайа, А]свеша Норреапа уаг. уе!еса, Роз согисц-
1афи$, ТгИоПит осбто]енсит, Агтена сапезсеп$, Уассшшит туг-
ЫШи$, Ап@гозасе Пефгаеапа (1 экземпляръ), Зо!Чапе!а арг
па (ближе къ гребню), Ришша Сощшпае, Муоз0з знауео-
1епз, Уегошса зегрушюНа, Риешсша ушеанз, ТВутиз а\Бапиз,
Твушиз 2убНогт!з, О1оБшапа БешанНоНа (большия дерновины),
СепНапа уегпа у. апоШоза, @аНит ап1зорБуПиш, Азрегша Обг!-
1ет, Уаепапа шозвапа. Е4гаап®из$ отапипНоНиз, Ношосупе
арта, Ейсегоп ро!ушогрВиз, Зепес1о гирезнз, $. ВисйзИ, Ап-
Чеппага Ф01са, Ап®феш! шог(апа, АсПШеа асегайюНа зЪзр.
а1200п, Шегасшш ршти]озит, Н. раппозит, Н. уШозит, Н.
вушпосерва!ит. [.и2и]а $Иуайса, [.. зрисайа, Сагех |ае\!, С.
шПошпоза, Роа а!р1па, Коеепа зрепаепз, Зеепа г1о14а и РМент
арии.

Въ этой же части Ошляка, въ зон$ альшйскихь лу-
говъ (2000—2200), непосредственно надъ порослями низко-
рослой сосны (Р1пиз шиеви$з) растетъ новый видъ Ас//Шеа
А1ехапаг!-геэ5 Вогпша ег её ЮчазКу, особенности кото-
раго изложены въ слБдующемъ д!агнозЪ:

АснШеа (есё. Р4аглиса) А]ехап@г! гез1$ зрес. поу.

Регепп!$, г12отайз$ гапиз ргосишбепНБиз; сац|е егес,
зибредай (40 спа. а№о) уа14е юПозо, ааргеззизсе геогзо-[оп-
©1роз0; 0111$ гози|агиш ег!Шит зиБзейсео-апайз, оБ-
1оп50-зраи!а$ оби, ПоешаН$, тагоше шацтено оБесю:
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агоще еп{аю-зеггайз (ЧепНБиз инипаие раисиз апит рог-
тесНзаце) 0111$ сацШ$, зеззШБиз, оБ1опе13, оиз1з, База уег-
3и$ айепиа\з, а@ргеззизсие |Низий$, зириеет!$, зиш 11$ аБ-
тема, Баз! гошпЧаН$, Ицезеги$; согушЬо зитрИсе-
уЕ! сотрозШо, аепзизсшШе; ре9 ипси!1$ ПапаН$, сарНи]о 2-3-
р!о 1опэ1опБиз; 1пуо| и сг! еабиизсий уе! зрагзии уШо50-
1апашИ рвуШ$ ехеги!$ 001815, пегуо сгаззо регсигз1$, оБ-
$15, раШ91$ дш@ет зе4 а або-таге1паНз, её тагоше шешьЬга-
пасео 1асего-сгепай$; {1 озси]11$ [1е1, ИецИз$ 8—10 зашгае [п-
{е1з (иепйБиз), 1айе оБоуаН$ гофипанзуе, р1из пшизаие оБ-
зе иПоБаНз, шуо]исго емАетег Бгеу1огЬив.

НаБ!{аЕ: ЗегЬа шемаюпаИз, М. ОЗЦак, зирга Ушо\,
са 2200 ш., 3010 са[сагео.

Ргохипе аз А. Ипашаюе \. К. паба ЮюПогитане юг-
ша зпаШипае зресмШсе уего Фуегз1ззипа Йозси!з ашге!з ИвиИз-
Чие атоепе зафигафо-1{е1$; ргаеегеа поуа зрес1ез (Мег гозц-
1апит зе03 зейсео-!апаН$ шагопадие гетое агеию-
ЧепаНз (пес пипше её 4епзе сгепиаНз уе] зегги!а#$), пуоисг1
рвуШ$ оБ41$1$ е{Ё шаге 1а{е апотагештаНз (пес асинизси$ е{
Ги5со-шагапаН$), шагеше 1асего Чешафо (пес ифезто уе! зиБт-
1есто), ИзцИз шуошсго е\у1Четег Бгеу1опЬиз (пес е1 зираеац!-
100818) её обзо]ее {14еща{з. — Зуп. Рагииса А4ехапат-ге91$
1 И.

Одиночные экземпляры этого растен!я находятся на
гребнЪ, въ его части между вершиной 2212 м. и западнымъ
кр-емъ. Надъ западными обрывистыми склонами Ошляка
(2000 м.) на каменистой сухой почв, покрывающей здЪсь
тонкимъ слоемъ кристаллическ!е известняки, АСсПШеа А]ехап.
Чп-гер1з встр$чается наиболЪе часто ВмЪстЪ съ ней здЪсь
сообщество образуютъ: РагопусШа Кара, — м$стами обиль-
ная даже на выступающихъ наружу, голыхъ камняхъ, Не!-
апфретит утеа!е (много), АзрегШа супапсса у. сопдепза,
АзрегШа ОбШей и Зетрегутит раепз; одиночно, но доволь-
но часто встр5чаются: Огара 1аз1осагра у вопзав, ЗахИгара
Сизерасвй, АпуШз Ушшпегана, А. ршевейа у. зсаг@са, А. ац-
геа,› ОпоргусВ!$ зсаг@са, Сетаигеа огбейса И, соегШео и АсН]-
Пеа А]ехап@!1-гер1з. Къ нимъ иногда еще присоединяются дер-
новины С]оршапа БеШаНопа, АсЬШеа асегаоНа ззр. аооп
и зеема На. За исключенемъ Зетрегу!уцт рап$, кото-
рый еще не цвБлъ, отцвЪвшей ОгаБа еопэафа, а частично и
РагопусМа Каре!а, большинство видовъ этого сообщества
23-М1-1930 года были здЪсь въ полномъ разгар цвЪтеня.

Судя по совокупности видовъ этого сообщества, а так-
же и по характеру его мЪстообитан!я, можно допустить, что
АспШеа А]ехап4!!-гер1з есть растен!е высокихъ и скалистыхъ,
интенсивно осв5щенныхъ известковыхъ горъ. Впрочемъ,бу-



-200

                   

            

 

 
 

    

     

 

 
 

|
в
ы

К
о
ч

)
с
и
н
и
е
.

Т
е
л
е
к
Ф
о
р

м
я

—
—

а
2
0
3
5
ы
—

—те>
2

й
а
И

—
>

и
=

/
р
ы

и,
.

х
рот,

В
ы
р
о
р
и

‘баровы
Ч
,

б
о
в
и

—
2

:
х
и
м

1
7
9
1
6

>
“
о

т
с

$
/
3
/
2

„=
`
т
.

7
9

”
тИй

их
5
\

2
4
7
2
2
7
2
-
—
—

.
С
п
р
у
г
а
.

о
А
Н
О

Р
А

РЗ
Е

и
е

8
.
И

17а,
С
У
"
а
й

р

у
л

г
е

а
о

и
®
б
е

у
б
о
у

^
9
9
4
6

е
е

„
с

и
$112

7
6127

а
|

|
:

8
6
б
о
з
о
р
о
д
и
ц
а
!

2
РОО
Ч
А

 
/
о
р
л
з
е
б
о
л
а

в
с
а
н
и

|,
>

=
П
л
а
ю
а
н
и

\,
Богоивеби

..
р
е
в
алач,

         

П
Р
И
З
Р
Е
Н

р
а
с

2
Збредейи“

м
К
о
б
и
и

9),
р
ё
е

(
ш
о
у
к
о
б
и
,
в
о

М
у
ш
н
и
к
о
в
о

М

А
о

 хх...ЛаВЕ
б
а

Л
б
е
х
а
и
а
е

9
8
_

 



201

дупия детальныя изслЗдован!я и наблюдешя должны окон-
чательно выяснить вопросъ объ общемъ характерЪ ея мБ-

стообитаня. Во всякомъ случаЪ это ея мЪстонахожден!е отъ

такового сродной АспШеа ПпошШайа отличается большей су-
хостью. Правда и А. Пиошаа растетъ на известнякахъ, од-
нако она чаще встрЪчается на кремнистыхъ горныхъ поро-
дахъ, при чемъ иногда въ условмяхъ значительной влажно-

сти. Такъ, наприм$ръ, на Мокрой ГорЪ (1700 м.), въ Ста-
ромъ Колашин$, она наблюдалась на гнейсахъ, даже въ со-

сгавЪ часто заливаемыхъ горныхъ луговъ. АсБШеа А]ехап@г1-
гео15 въ такихъ экологическихъ услов'яхъ не встр$Ъчалась.
Большая часть пространства на гребнЪ, также какъ и вер-
шины 2212 и 2006 покрыты довольно толстымъ слоемъ
почвы, черезъ которую часто выступаютъ наружу голыеиз-
вестняки.

На мЪстахъ съ почвеннымъ покровомъ, въ довольно гу-
стомъ травянистомъ покровЪ главную роль играютъ злаки:
Магаизса, Роа а!рша, РШеит а!ршит, Апохапит о4о-
гаи и др. Изъ другихъ растен!й очень широко распростра-
ненъ Нуроспое!!$ тасц]а4а, а на болЪе каменистыхъ м$стахъ
Нецап\етисапит и Н. утеае. Въ пюл$ месяцЪ они цв$-
тутъ въ такомъ изобили, что гребень, а особенно южные

склоны при немъ, принимаютъ совершенно желтую окраску.
РЪже встрЪчаются здЪсь: ЗЙепе Зеп4теп, Сент шошапит,
А|уззит зсага1сит, У1то]а 1айзера!а И. |шео, ТШойит а1резще,
Апу Ушиегага, А. ршсвеа у. зсаг@са, [лпит сарЦафат,
СепНапа апешоза, Тгима Раесватри, Ап{еппана Чю1са, Ното-
супе а!рша, Спарвайит зИуаНсит, АсВШеа А!ехапан--ге515,
Метнейа пота и др.

Южные склоны Коджа-Балкана — „Голем Боръ“ надъ

Вировима, а также западные скалистые склоны Ошляка по-
крыты почти до самой вершины старымъ, хорошо сохранив-
шимся муниковымъ лЪсомъ. На самомъ же перевалЪ Вирови
находятся лишь небольш!з перелЪски и кустарники, средико-
торыхъ замЪчены: Р1сеа ехсе!за ,Рпиз 1еисо4егииз, Р. шиевиз,

Л аиирегиз папа, Парбпе тегегеит и Гошсега Еогтаоежапа
(рже). Большую часть его занимаютъ пастбища, на которыхъ

пасутся большия стада овецъ.
На Вировима весьма характернымъ растешемъ сухихъ

известковыхъ мЪстъ является \У1о|1а ]1аНзерайа ИП. ео. Съ ней
часто также встрЪчаются: Нейап®етит сапит у. О1утр1сит,
Сент тоПе, 1лпцш сарЦаат, ТВушиз а!апиз, Уегогиса зег-
руППойа и У. Чемаа. На сланцахъ вм5стЪ съ Уассшшт
туз довольно часто попадается и ВгаскепаНа зр1сиШо-
Па, а возлЪ ручьевь и потоковъ на влажныхъ м$Ъстахъ Чеит
сосстеит, Нейозрегта ри4аБипдит Ршешсша уцсаг!з, СаНа
Ла@а, Апфети$ раШ@а, Геощо4оп В15р1Чиз и др.
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На приложенной картЪ указаны мфстонахожденя АсЬ!-
1еа А!ехап@!-гес1з и горы Ошляка. Въ концЪ моей работьг
я долженъ принести сердечную признательность Т. Сошкф,
Инспектору Ботаническаго Сада, оказавшаго мн$ неонфнимыя
услуги при опредфлени гербарнаго матерьяла.

4 декабря 1934 года
Крагуевацъ.

Литература:

1. Кошанин Н. О вегетации североисточне Арбани]е. Глас Срп.
Геогр. Друш. св. 3—4 год. Ш — 1914.

2. Кошанин Н. Четинари Лужне Срби}е. Гласник Скоп. научн. Др.
1925 г.

8. Кошанин Н. Систематски однос и географи]а 1 Ипиа а!Бап!-
сит и ГИйип сагшоНсит. Глас Српске Кр. Ак. Кь. СХХИ—1996.

 



Издан1я Русскаго Научнаго Института

въ Б$Блградь:

Труды1\У-го съ$зда русскихъ академическихъ организащй
за границей 1929. Часть 1 (Науки гуманитарныя) и 2. (Науки матем.,
ест.-ист. и техн.). — Шфна 160 динаровъ или 80 динаровъ каждая часть
отТлЪльно.

. Матер!алы для библ!ограф!и русскихъ научныхъ трудовъ за
рубежомъ. Выпускъ1. 1930. — Цна 55 динаръ (1 долларъ).

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪ$лградЪ. Вы-
пускъ1. 1930. — Цна 55 динаровъ.

А. Л. Погодинъ. Замфтки объ изучени былинъ.—И. И. Лаппо.
Уравнен!е правь В. К Литовскаго и Короны Польской въ 1697 году. —
©. В. Тарановск!й. Предметь и задача т. н. внфшицей истор!и права.—
О. О. Марковуъ. Статутъ города Котора —В. В. Розенбергъ. Зашита
чистаго и приклазного искусства. — А. Н Макаровтът.Вопросыкодифи-
каши основныхъ законовъ въ трудахъ комисай ХУШ вЪка.—Е. В. Анич-
ковъ. ДвЪ струи русской политической мысли. Герценъ и Чернышевскй.—
М. В. Шахматовъ. Государственно - нашональныя идеи „Чиновныхъь
книгь“. — Е. Ф. Шмурло.С. М. Соловьевъ. — С. Л. Франкъ. Опто-
логичес.ое доказательство бытя Бога

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЁлградЪ. Вы-
пускъ 2. 1930. — ШБна 30 динаровъ.

А. А. Брандтъ. Объ акс1оматикЪ теоремы Карноивторого закона
термодинамики. — В. Х. Даватцъ. Объ одномъ свойствЪ окружностей —
А. И. Косицк!й. Объяснен!е измфнен!я расхода двигателя внутренняго
сгоран!я. — Н. А. Пушинъ иМ.Г. Каухченъ. Электролит. гипохло-
ритная станшя Петроград. водопроводовъ. — В. Э. Мартино. ЗамЪтки
по эколо[и млекопитающихь Югослав!и. — Н. В. Краинскгй. Гео-
метрич. и физич. основы морфологи. — Г. Н. Пто -УльскЕЙ. Истор!я
и соврем. направлен!е прогресса паровой техники. — В. В. Фармаков-
ск! Й. Тяговая характеристика турбино-паровозовъ и тепловозовъ. — Ан. Д.
Билимовичъ. Обь уравнеши механики по отношеню къ главнымъ
осямъ. — Г. Г. Злоковичъ. Принципы почвообразован!я въ работахъ
А, И. Набокихъ.



Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградф. Вы-
пускъ3. 1931, — ЦФна 55 динаровъ.

Е. Шмурло. Руссые католики конца ХУИ в$ка (съ факсимиле). —
А. Л. Погодинъ. А. И Соболевскй. — Н. Лосск}и. Русская филосо-
фия въ ХХ вк. — Ал. Маклецовъ. Проблема преступлен:я въ русской
художественной литературЪ. — Е В. Аничковъ Къ религюознымъ воз-
зрнямъ натихъ шестидесятниковъ. - М. В. Шахматовъ. Купчй гра-
моты Московской Руси. — В. В. Розенбергъ. Пра:овые и экономиче-
свя идеи до и послЪ войны. — Е. В. Спекторскгй. Бенжамень Кон-
станъ и Фюстель де Куланжъ. — А. А. Кизеветтеръ. Первый курсь
В, О. Ключевскаго 1873—74 г. — Р. К. Дрейлингъ Воинск‘Уставъ
Петра Великаго и Суворовъ. — П. А. Остроуховъ. Объ источникалъ и
методахъ изученя торговли на Нижегородской ярмаркф въ ХХ вЪкь до
эпохи великихъ реформъ.

Запискн Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ. Вы-
пускъ 4 — Цна 55 динаровъ.

Г. Г. Злоковичъ.Н.И. Васильевъ (некрологъ). —В. В. Фа рма-
ковск [й.К. Д. Серебряковъ (некрологъ). — В. Х. Даватцъ. Кь во-
просу объ огиб:ющихь семейства плоскихь кривыхъ, зависящшихь оть
одного параметра — Н. Н. Салтыковъ. Интегрирован!е уравнен!й съ
частными производными по способу изм$нен!И произвольныхъ постоянныхъ.
— В. Жардецк!й. О перманентномъ вращени изолированной жидкой
массы. Д, 11. Рузск!й. Работа центробЪжнаго насоса при перемьнныхь
услов!яхъ. — Г. Н. П1о - УльскЕй. О ращональномъ опред$лени коэффи-
щента полезнаго дЪйств!я паровыхъ турбинъ. — А. Фанъ-деръ-Флитъ.
Статически неопредфлимый стержневой четыреугольникь съ двумя прово-
лочными д1агоналями и съ шарнирами въ углахъ. — В. В. Фармаков-
ск! Й, О выбор наивыгоднЪйшаго подъема при проектирован!и желфзно-
дорожныхъ лин. —Н. П. Абакумовъ. Относительная поправка на де-
формашю цфпной лини при измфрен!и базиса инварными проволоками. —
А. А, Нилусъ. Наука и ея примфненйя въ военномъ дЪлЪ. — Л. В. Чер-
но свитовъ. Резорбщя мужскихъ половыхъ продуктовъ и ея значен!е дя
организма. — В. Мартино. Объ измзнени окраски мха у млекапитаю-
щихь Югославии. — Н. В. Краинск!й. Электростатическ!я изсльдован!я
и ихь прим5неня къ б!ологи. — М. Н. Лапинск!й. Активаторы психи-
ческихъ функшй.—Г. Г. Злоковичъ. Нкоторыя данныя по морфологи
почвъ Ананьевскаго уфзда. — Я. Хлытч{евъ. О гипотезЪ Журавскаго —
И. С. Свищевъ. Контроли правильности составлен!я условныхъ и нормаль-
ныхъ квадратовъ. — А. А. Бр андтъ. Очеркъь истори примфнен!я паро-
выхъ двигателей въ Росси со временъ ихъ появлен!я до 1875 года.

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ. Вы-
пускъ 5. 1931. — Цна 55 динаровъ,

Л. М. Сухотинуъ.Къ пересмотру вопроса объ опричнин®.—М. Н.
А фанасьевъ. Провинщальныя собраня Римской Импери и Вселенске
Соборы. — К.1. Зайцевъ. Кр$по-тной земельный строй Росси ХУТ —
ХУШвв. и отражен!е его въ сочиненяхь Посошков '.— И. И. Лапшинъ
О схематизм$ творческаго воображешя въ наукЪ. —Н. Лосский. Интуи-
тивизмъ и учене о транссубъективности чувственныхъ качествь — И. В.
Пузино. Религ!озно-философск!я воззрфня Джованни Пико делла Миран-
дола.—А. Л. Погодииъ. Наблюденя надъ техникой народной лирики —
А. М. Петрункевичъ. Фюстель де Куланжъ. — С. В. Троицк!й.
Нелегальное кровное родство какъ припятств!е къ браку.—Г. А. Остро-
горск!Й Аеонск!е исихасты и ихъ противвики.—С. Л. Волкобрунъ.
Къ вопросу о процессуальной право и дЪеспособности въ чешскомъ зем-
скомъ прав. — М. А. Иностранцевъ. Вооруженныя силы, планысто-
ронъ и стратегическое развертыван!е на русскомъ фронтБ въ М!фовую
Войну. `



_ Записки Русскаго Научнаго Института въ БъЪлградЪ. Вы-

пускъ 6. 1932 — ЦФна 35 динаровъ.

Н. Н. Салтыковъ. Способы Монжа-Ампера и Дарбу интегр. ур.

съ частн. производн. второго порядка. и ихъ обобщен!е. — О. Л. Струве.

©. А. Бредихинъ. — В. Ж ардецк!й. НФкот. замфч. объ ур. движеня

неоднородной непрерывной среды. — В. В. Фармаковск!й. О выборз

нанвыгоднЪйш. подъема при проектировани желЪзнодор. лин. — Д. В.

Фростъ. Къ теорш магнитометрич. развЪдки. — Т. В. Локоть. Идеи.

Менделя въ современномъ менделизмЪ. — М. Н. Лапинск!й. Боль и ея

сосуловый механизмъ.— Н. Е. Акацатовъ. Туберкул.и чахоточная проб-

лемы. — Ю. Н. Вагнеръ. Замфтка о интерсегментальныхь лопостяхъ

измъненныхь сегментовъ у. самцовъ блохъ. — Н.Н. Салтыковъ, Жизнь

и ученые труды Д. Ф. Селиванова. — Ан. Д. Билимовичъ. О враще-

ви произвольной матер. системы какъ цфлаго.

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ. Вы-

пускъ 7. 1932. — ИБна 55 динаровъ -

Е. Ф. Шмурло Посольство Чемоданова и Римская Курй. — А.Н.

фФатъевъСволь законовъ и его творецъ. (Къ столЪтю перваго издан!я

1832 года). — А. Л. Погодинъ Варяги и Русь. — А. В. Соловьевъ.

Истор!я русскаго монашества на АвонЪ. — М. А. Георг! евский. Ев-

рейская община Новаго Завфта въ г. ДамаскЪ. — В. В. Розенбергъ.

Коммершализашя и концентрашя современ. пер!ол. печати. — Ал. Д. Би-

лимовичъ. Вопросъ о предсказани урожая. — Е. В. Спекторск!й.

Мъето Гегеля въ истори философии. — Н. В. Краин ск! й. Логическ!я

ошибки и заблуждешя въ научномъ творчеств®. — А. В. Соловьевъ.

Кара за убйство въ Византйскомъ и славянскомъ правЪ. — П. Б Струве

К. А. Неволинъ и А.А. Куникъ. Эпизодъ изъ истори русской науки.

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ. Вы-

пускъ 8. 1933. — Шфна 35 динаровъ

Г. Н. П;о-Ульск!Й. Памяти профессора А. А. Брандта (съ порт-

ретомъ). — Н. Абакумовъ. Влян!е треня въ блокахъ базиснаго при-

бора Едерина на изм5ряемое разстояше. — В. Жардецк!й. Трансфор-

мащя Клебша и малыя колебашя жидкости. — Я. Хлытч1евъ.. Перем$-

щен!е точекъ деформированнаго тБла (памяти И.Г. Бубнова).—В. Н. Бол-

дыревъ. Сахарная болфзнь и простуда. — Н. В Краинск!й. Меха-

низмъ нерв. дфятельн. и роль вегетативной системы (съ табл.).—В. В. Фар-

маковск!й. Наивыгоднфйшая скорость и наивыгоднфйш!й вЪсъ’ товар-

ныхьъ поъздовъ. — А. И. Косицк!й. Коэфф. полезнаго дЪйств!я про-

цесса двигателей внутренняго сгораня. — Т. В. Локоть. Изъ б!ологи

культурныхъ растенй. — Г. Н. П1о- Ульск!й. Замбтка о коэфф. по-

лезнаго дъйств!я газовыхъ машинъ. — Д. Рузск!Й. Исправлен!е къ тео-

рии центроб. насоса. — А. Копныловъ. О монотермической теорма-

шинь — Н. Абакумовъ. Опредфлен!е широты астроночич. пунктовъ.

— Д. В. Фростъ. Примфнеше различ. проекши для изображеня топо-

графич. и маркшейдерскихъ плановъ — В. Х. Даватцъ. Къ вопросу о

теор!и совершенныхъ чиселъ.

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ. Вы-

пускъ 9. 1933. — Шфна 55 динаровъ.

Е. Максимовичъ. Церковно-земскй соборъ 1549-го года.—С.Г.

Пушкаревъ. Цфловальники въ судьи управлени Московской Руси.—

П. А. Остроуховъ, Торговля чаемъ на нижегородской ярмаркЪ въ

УХ стольми до эпохи великихъ реформъ.— А. А. Олесни цкЕй. Пер-

выя боевыя встрфчи въ ХУ вЪкЪ турокъ-османовъ съ Русью. — А. Л. По-

годинъ. „Ивань Выжигинъ“, романъ Фадея Булгарина. — Л. Тау беръ.

Лига Наши и юридическй статуть русскихъ бЪженцевъ. — А. В. Макле-

цовъ. Мфры защиты въ югославянскомъ уголовномъ правЪ. — В. В. Ро-

зенбергъ. Научная собственность. — Н. Лосский. Гегель какъ интуи-

тивистт. — В. В Зъньковск!й, Русская педагогика въ ХХ столь.



Записки Русскаго Научнаго Института въ Б$лградЪ. Вы-
пускъ 10. 1935. — ЦЪна 35 динаровъ. :

Н. А. Пушинъ. ДмитрИвановичъ Менделфевъ (по случаю 100-лЪ-
тя со.дня его рожден!я). — А. А. Солонск!И. Демография русской эми-
граши въ БфлградЪ. — М. Н. Лапинск!иКъ вопросу объ участи стр!-
арной системы въ механизм неврастени. — В. Э. Мартино. Зоогеог-
рафическое положен!е горнаго кряжа Бистра. — Т. В. Локоть. Кь б10-
логи овса и ячменя. — П. Н. Рышковъ. Укороченные рельсы въ кри-
выхь желфзнодорожнаго пути. — А. А. Копыловъ. Примфнене моно-
термич. теори машинъ къ нфк видамъ двигателей. — А. В Дейша. Вод-
ныя силы Росси. — Е. П. Соловская. Автономныя ростовыя нуташи
сфмядолей нфкоторыхъ злаковъ. — О. С. Гребенщиковъ. Къ позна-
ню л5совъ о. Крита.

Записки Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ, Вы-
пускъ 11. 1935. — Ц$на 35 динаровъ.

А. В. Флоровск!й. Памяти А А. Кизеветтера. —К.1. Зайцевь. |
Зародыши и элементы свободнаго крестьянскаго хозяйства въ русскомъ
крьпостномъ строф пер!ода Импер!и. — А Л. Погодинъ. Личность и
дфятельность Императора Николая [ въ сербскомь общественномь мнЪни
его времени. — И, И. Лапшинъ. Комическое въ произведеняхь Л. Н.
Толстого. — П Б. Струве. Метафизика и сощологя. Универсализмъ и
сингуляризмъ въ античной философ!и. — Е. В. Спекторск!й. Этика и
антропология —Г. Ландау. О мистическомъ опытЪ Очеркь систематичее
ской философолони. — В. В. Розенбергъ. Финансовая ликвидашя МЕ
ровой войны. — 3. Розова. Державинь и басни Крылова. — А Л. По-
годинъ. Дополнен!е къ статьь „Личность и дфятельность Императора
Николая [ въ сербскомъ общественномъ мнфн!и его времени“. — ©. В Та-
рановск!й. Русскй Научный Институть въ БЪлградЪ за первыя шесть
лЪть его дфятельности (съ 1928/9 по 1933/4 ак. годъ).

Складъ изданРускаго Научнаго Института въ БЪлградЪ:
1. Руски Научни Институт, Београд, Краъице Натали}е ул., 33 (Руски
Дом Цара Николе П) — КизК! Мацбп! ТазВеоста@ (Табоз1а\а) Кга!исе
МааЩе ц1., 33 ВизК! Бош сага М!Ко!е 1). 2. Представительство для всхъ
странъ: Кьъижара „Возрождени]е“, Београд, Добриъска ул., 12 — Коййага
„ Уо2гой4 пе“, Веосгай (Тизозау а). ПоБгт]зКа 1, 12`и ея корреспон-
денты: въ Герман— „Реноро!$-Меаз“, МетеКез!аззе, 19, Вега \ 15;
во Франщи — „Домъ Книги“, 9 гце ае ГЕрегоп, Ранз 6-е, или „Т-во Объ-
единенныхъ издателей“, 6 гие Па\е|, Раз 13-; въ Чехословаюи — „Ме-
1еп(1 А“, Ргавт И, Уабаузке Матез, 42, {е|е. 20-208; въ Болгарш — „Пе-
чатное ДЪло“, Ул. Царь Освободитель, 8, София; въ Харбин— Изд-о. маг.
Зайцева „Русь“, Конная 34, Харбинъ; въ ПольшЪ — „Воз$са“, Сваме!ва,
5, \Магзга\муа, е!ер 106-37 или „Робго“, Кгакомз$Ке Рг2 дш, 53, (её
226-34; въ Латвш — \МаЦег$ & Вара, Теа{егр!., 11, са, её. 26-262; въ Ав-
сти — Виспвапащие 4. Р. гзКЬ МеспНан{епваззе, 4. \Иеп, {@еЁ В-31-8-56;
въ Румыни — „уге егапеег“ $1г. РизсВ!, 27, Кзшан (Вотшаша, Вазза-
габ1о).

 


