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Р-Ъчь Weierstrass'a, произнесенная при ветупленш
в ъ должность ректора Берлинекаго университета

15-го октября 1873 года.

(II с ρ е Ε о д ъ а к а д е м и к а Α. Η. Κ ρ ы л о в а),

( о т ъ π к ρ к в о дч и Ε А).

Послъ· войны 1870—71 года явилась поговорка, что Франщю побтдалъ
германскш школьный учитель; теперешняя война показываетъ, что съ тЬхъ
поръ сдъиалъ германски профессоръ.

Гермашя, достигнувъ послъ4 французской войны единства π первенству -
ющаго положешя въ comit державъ, поняла, что необходимо непрестанное
усилие, непрестанная забота, чтобы его удержать. Она рано увидала, что не-
зыблемою основою ея могущества можетъ лишь быть широко развитая и
правильно поставленная промышленность; основу же такой постановки про-
мышленности она видела въ широкомъ распространен^ техническихъ знанш,
въ свою очередь ИИЗШЩИБЪ СВОПМЪ прочнымъ основашемъ общую науку, изъ
которой они почерпаютъ методы и начала для своего развитая. Гермашя w.\-
давна донимала, что носители и двигатели науки вырабатываются правиль-
ною постановкою высшей школы въ шпрокомъ смысл!1 этого слова.

Величественное здаше требуетъ и прочнаго фундамента: залогъ своей
мощи Германия полагала въ наук4 и не ошиблась.

Въ настоящее время Росйя впала въ разруху; ей надо будетъ упорно
работать, чтобы возстановить свою мощь одновременно съ переустройствомъ
всего строя своей жизни на новыхъ началахъ. Въ этой созидательной д4ятель-
ности наука должна занимать высокое ноложеше, ибо лишь она обладаетъ
средствами суждетя о будущемъ, полагая должныя основатя настоящему.
Везъ правильной постановки высшей школы широкое развит1е науки невоз-
можно. Эти соображения заставили насъ считать, что ознакомлете русскихъ
читателей съ замечательной ртзчъю,, сказанной знаменитымъ математикомъ-
мыслителемъ К а р л о м ъ В е й е р ш т р а с с о м ъ (К. Weierstrass) Ιδ-го ок-
тября 1873 года при вступлеши въ должность ректора Берлинскаго уни-
верситета, не будетъ безполезно.

Въ этой ρί;4Η великш ученый въ образныхъ, глубоко продуманные
словахъ излагаетъ преемственно выработанный германскими мыслителями
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взглядъ на надлежащую постановку высшей школы, а съ ней и средней,
которую высшая должна поднимать къ своему уровню, а не прилижаться къ
ней въ угоду числу и въ ущербъ качеству.

Все речи, произнесенный въ этомъ зале за пскугЬдше три года,
кроме чисто деловыхъ, носятъ печать того великаго времени, въ ко-
торое он!, возникли. Оне несравнимы съ обычными академическими
речами, предназначенными для теснаго круга слушателей; это были
„обращетя къ нащи", неизменно проникнутыя бодрымъ дыхашемъ
жизни: показывалъ ли ораторъ вражескому народу въ гневе и воз-
мущеши отъ дерзкаго нарушешя мира его истинный обликъ, выражая
при этомъ уверенность въ победе родного народа, преподносилъ ли
другой ораторъ благоговейное приветств1е державному вождю гер-
манскихъ воинскихъ силъ,· какъ Кесарю возстановленной имперш,
связывалъ ли трепй въ историко-политическомъ обзоре настоящее
съ прошедшимъ, предуказывая задачи и цели будущаго.

ГрядущДе историки отнесутъ эти речи къ самымъ ценнымъ памят-
никамъ нашего времени, мы же причисляемъ ихъ къ тЪмъ перво-
источникамъ, въ которыхъ нашъ университетъ хранить пямять о*
трехъ другихъ славныхъ годахъ, когда сыны новейшаго времени
оказались достойными стать рядомъ съ сынами прошлаго.

Милостивые государи, въ прежнее время представителямъ уни-
верситета, говоривлгамъ съ этой кафедры, не только разрешалось, но
даже предписывалось оставлять въ стороне собьшя, непосредственно
касаюнп'яся и ихъ и всехъ насъ, какъ сыновъ отечества и гражданъ
государства, и живо и глубоко затрагивающее всехъ вопросы общаго
блага; теперь, какъ кажется, такое время прошло. Вражеская земля
очищена. Основаше новаго государства заложено. Несколько недель
тому назадъ славная эпоха получила передъ лпцемъ всехъ свое за-
вершеше открьтемъ блестящаго памятника: „Победоносному воинству
отъ благодарнаго отечества". Но это завершеше не означаетъ еще
наступления века мира для нашего народа, наоборотъ, въ близкомъ
будущемъ намъ угрожаетъ борьба, вызываемая противупоставлешемъ
непримиримыхъ началъ, возникновение ея лишь ускоряется самыми
нашими успехами, конецъ же едва ли увидитъ кто-либо изъ яыне
живущихъ; победный ея исходъ возможенъ лишь при полномъ на-
пряженш всехъ духовныхъ силъ.

Вотъ почему мысль о будущемъ и те серьезныя требования, ко-
торыя оно предъявить подрастающему поколешю, заставляетъ меня,
следуя старинному обычаю, обратить свое npireercTBie, главнымъ обра-
зомъ, къ темъ молодымъ товаршцамъ, подготовка которыхъ къ научной
деятельности, духовной свободе и мужественной твердости воли въ
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смятетяхъ настоящаго времени составляетъ более, нежели прямую,
задачу и священную обязанность нашей высшей школы. Приветствую
всЬхъ васъ, дорогие товарищи, сердечньшъ „добро пожаловать", въ
особенности же тЪхъ изъ васъ, кто сегодня въ первый разъ имЪетъ
счастье пользоваться своимъ вновь прюбр'Ьтеннымъ правомъ акаде·
мическаго гражданства. Вы вступаете въ новый кругъ вашей жизни
и, наверное, вы все преисполнены самыхъ радостныхъ надеждъ и са-
мыхъ благородныхъ намерешй. Желаю, чтобы эти надежды осуще-
ствились въ полной мере, а намЪретя претворились въ плодотворную
деятельность. Но я не хогЬлъ бы ограничиваться однимъ только по-
желашемъ, я хотълъ бы сообщить вамъ нечто, знате чего для васъ
необходимо, чтобы съ самаго начала вы могли идти по вашему акаде-
мическому пути къ определенной цели вполне сознательно и безъ
колебатй, чтобы представляющееся вамъ теперь столь заманчивымъ
будущее не принесло бы вамъ горькихъ разочаровашй π не заставило
выразить сожаление, что:

Разсйялись идеалы,
Некогда переполнявппе упоенное сердце.

„Alma mater" благоговейно называютъ университетъ мужи, коихъ
духъ и характеръ въ немъ воспитаны, вспоминая на нразднпкахъ
свои студенческие годы. Но университетъ—не мать, которая слепо да-
ритъ свою любовь, растрачивая ее на недостойныхъ и слабыхъ, по-
творствуя неосмысленнымъ желашямъ. Кто вступаетъ въ университетъ
съ намерешемъ действительно получить то высшее умственное и
нравственное развита, которое ему здесь можетъ быть предоставлено,
а вместе съ гЬмъ и наилучшую подготовку къ своей будущей дея-
тельности, тотъ не долженъ желать только прюбретать, тотъ не дол-
женъ ждать, что богатство, накопленное духовной деятельностью мно-
гихъ поютлешй, будетъ ему дано безъ того, чтобы и онъ самъ, ко-
нечно, подъ руководствомъ опытныхъ и знающихъ учителей, потру-
дился на его бы накоплеше, вложивъ для этой цели всю свою волю
и всю свою силу. Онъ не долженъ разсматривать, какъ главную цель
своихъ занятш, накоплеше немедленно или въ будущемъ практически
применимыхъ познашй и навыковъ, а долженъ, прежде всего, какъ
это и названо подходящимъ словомъ, стремиться къ тому, чтобы на-
учиться учиться. Ему необходимо' знаше, что внутреннее устройство
нашигь высшихъ школъ не есть какое-либо произвольное установлете,
подлежащее любому изменению, а что оно естественно и непрерывно
выработалось изъ самой сущности назначешя школы: образовывая,
доставлять хорошо подготовленныхъ молодыхъ людей, какъ для преем-
ственности и движешя науки, такъ и для служетя отечеству, и это
ея внутреннее устройство не выносить необоснованнаго внешняго
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воздЪйств1я. Поэтому каждый самъ долженъ разсудить, достаточна ли
полученная имъ по роду и объему подготовка для усвоешя академи-
ческаго преподавашя, и онъ не долженъ требовать, чтобы универс-и-
тетъ уклонялся отъ своей прямой задачи и приспособлялся бы къ его
личнымъ потребностямъ.

Обо вс-Ьхъ, какъ этихъ, такъ и Гдругихъ столь же важныхъ
вопросахъ вы могли бы, доропе товарищи, лучше всего узнать,
если бы познакомить васъ со сказаннымъ объ этомъ многими изъ
моихъ предшественниковъ въ ихъ р^зчахъ при вступлеши въ долж-
ность, или въ иныхъ случаяхъ; сказанное столь исчерпывающе ясно
и назидательно, что едва ли къ нему можно добавить что-либо суще-
ственное. Въ самомъ деле, я счпталъ бы полезнымъ, чтобы, по край-
ней мере, самыя значительный изъ этихъ речей, можетъ быть, съ
некоторыми пояснешями, были бы собраны умелой рукой въ неболь-
шую книгу, — получилось бы превосходное „наставлеше студентамъ
къ устройству ихъ академической жизни". Мне кажется, что лучше
всего было бы, чтобы такая книга вручалась каждому студенту при
его записи вместе съ правилами; можетъ быть тогда и эти послЪд-
шя озарялись бы лучами того идеальнаго света, въ которомъ универ-
ситетъ и его существенныя установлешя представляются молодому
студенту. Действительно, господа, допустимъ, что такая книга нахо-
дится передъ нами; я покажу вамъ на нЪсколькихъ примЪрахъ, ка-
кой запасъ поучительнаго и поощряющаго матер1ала изъ нея. можно
почерпнуть.

Запросите ли вы о самой идей университета, о его задачахъ и
назначеши, и Фихте, первый выборный ректоръ этой высшей школы
отвЪчаетъ вамъ: „Высшая школа существуетъ для того, чтобы обес-
печить непрерывность и надежность успЪховъ образования человече-
скаго рода, при чемъ черезъ ея посредство каждый вйкъ передаетъ
следующему съ разсудителыюстью и по твердымъ правиламъ свое
высшее умственное развипе, чтобы этотъ посл^дшй его также npi-
умножалъ и прхумноженное передавалъ следующему, и такъ до конца
дней".

Захотите ли вы загЬмъ уяснить себе, въ чемъ состоитъ особенность
академическаго способа лреподавашя, о которомъ вамъ сообщаютъ,
что оно не можетъ быть заменено самыми лучшими книжными руко-
водствами, Рудорфъ, потерю котораго мы сегодня съ грустью вспоми-
наемъ, даетъ вамъ такое объяснеше: „существенное и незаменимое
въ высшей школе и способъ преподавашя въ ней состоитъ въ томъ,
что сама наука при непосредственномъ личномъ общенш проникну-
таго ея высотою учителя-нзследователя и юношеской, еще непочатой
силой, какъ бы олицетворяется и увлекаетъ къ самостоятельной ра-
боте. Не только простое сообщеше знашя, а главное—обучеше позна-
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вать и наследовать составляетъ истинную задачу университетскаго
преподавашя".

Вамъ, однако, стараются внушить опасешя, что при такихъ иде-
альныхъ воззретяхъ на задачи и способы преподавашя въ универ-
ситете онъ становится похожимъ на фантастическШ воздушный ;sa-
мокъ, въ которомъ не находить себе м'Ьсто подготовка для нуждь
государства, для непосредственной практики и техники, творящей чу-
деса и обгоняющей пространство и время. „Ничуть не бывало", успо-
каиваетъ васъ нашъ незабвенный Бекъ: „истинно практичное въ томъ и
состоитъ, чтобы вычеканенная въ идеалъ мысль пробивалась въ жизнь.
чтобы идеалъ, нигде и никогда вполне въ действительности недо-
стижимый, осуществлялся бы приближенно; такимъ образомъ, подхва-
тываются колеса жизни, а не темъ, чтобы выучивать молодежь дви-
гаться механически или, точнее говоря, выучивать ее предоставлять
себя влечь въ привычномъ кругу проторенной деловой работы, вместо
того, чтобы самой силою и полнотою ума приводить механизмъ въ
движете".

Вы много слышите о застое нынешнихъ уннверситетовъ и о ихъ
нежеланш приспособляться къ изменешямъ идей во времени и т. п.
На это тотъ же Бекъ далъ уже ответь следующими превосходными
словами: „Научное установлете не должно и не можетъ быть нс-
подвижнымъ, темь не менее ничего нетъ для него более полезнаго.
какъ постоянство духа и главныхъ положешй, если съ самаго начала
они были основательны и хороши, а здесь они и Пыли такими. Въ
такомъ постоянстве само собою заключается и движете впередъ".

Я не буду увеличивать числа этихъ выдержекъ, но я хогълъ бы
обратить ваше особенное внимаше на широко и свободно задуманныя
выражения Фихте и Тренделенбурга о самомъ понятии и о необходи-
мости академической свободы учешя и обучения, равно какъ на на-
стойчивое наставлеше последняго студентамъ заблаговременно начи-
нать серьезное изучеше источниковъ.

Добавлю еще и несколько своихъ замечангй, хотя и опасаюсь, что
после всего слышаннаго они вамъ покажутся слишкомъ обыденными.

Успехъ академическаго преподавашя основывается, какъ вы уже
слышали, но большей части на томъ, что учитель непрестанно нанра-
вляетъ учащагося къ самостоятельнымъ изыскашямъ. Но это дости-
гается не какими-нибудь наставлетями, а прея^де всего и главнымъ
образомъ, темъ, что учитель при изложены предмета самымъ располо-
жетемъ матергала и выставлешемъ руководящихъ идей показываетъ
учащемуся тотъ путь, следуя которому зрелый и владеющдй уже
всемъ изследованнымъ мыслитель доходить въ правильной постепен-
ности до новыхъ результатовъ или до лучшаго обосноватя уже из-
вестныхъ.
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Учитель не упускаетъ при этомъ случая указать на rfe границы,
которыя въ то время наука еще не переступила, а также упомянуть
гЬ пункты, исходя изъ которыхъ возможно въ ближайшемъ будущемъ
ожидать далыгЬйшаго развийя науки. Онъ не отказываетъ также уче-
нику въ посвященш въ ходъ своихъ собственныхъ изслъ\дованШ, не
скрывая при этомъ даже и сд'Ьланныхъ промаховъ и испытанныхъ
разочарованна. Правда, такимъ образомъ получаются не столь красоч-
ныя, изящныя и для умственно косныхъ слушателей бол4>е нонятныя
лекцш (подобныя, напр., тЬмь, которыя излагаются болыпинствомъ
французокихъ профессоровъ по вполнъ обработаннымъ согласно уста-
новленной программ^ литографированнымъ запискамъ, иногда даже
поручаемымъ ихъ ассистентамъ для прочтетя) *). Во всякомъ случаъ
если изъ такихъ лекщй и возможно получить больше познашй, то
первыя доставляютъ большее развитее.

Каждый студентъ после некоторой подготовки долженъ зани-
маться и самостоятельными вопросами. Для большинства трудно найти
для себя вопросъ посильный для разрйшетя и представляюшдй вм-Ьстъ
съ тъмъ научный интересъ.

Великий математикъ Якобп, преподавашемъ коего я не имъмгъ
случая воспользоваться, о чемъ не перестану сожалеть, далъ однажды
своимъ слушателямъ такой совйть: „Сесть и пожелать делать открьшя
не есть путь для проникновешя въ науку; уяснять себй веб уже
извъхтныя частности до полной отчетливости, заниматься задачами,
каковы бы онтз не были все равно,—вотъ путь, следуя которому можно-
встретить истинныя задачи науки и начала, приводящая къ открыт1ямъ".

Правда, это въ состоянш дълать лишь весьма способныя головы.
Другимъ можно лучше рекомендовать другой путь, слЪдуя которому
и самъ Якоби, какъ извъстно, находилъ поводъ ко многимъ изъ
своихъ работъ. Въ старинныхъ мало читаемыхъ сборникахъ научныхъ
учреждешй, а также въ обширной научной' переписки ученыхъ преж-
нихъ временъ заключается громадное количество научнаго матер1алаг

изъ котораго всягай, кто сумйетъ, можетъ вычитать многое побу-
ждающее къ собственной работа, попутно можетъ и научиться многому
полезному.

Я коснусь вскользь еще двухъ пунктовъ. Стремлеше къ изслъ-
довашю отвъчаетъ заложенной въ самую внутреннюю сущность чело-
века потребности подмечать въ послгЬдовательномъ и coBMicTHOMb
существоваши вещей порядокъ и закономерную связь. Отдъльныя
научныя дисциплины получаютъ свое значение потому, что онЬ всЬ

: ) Нужно отмЬтить, что факты, сообщаемые Weierstrass'oMb, относятся къ перюду
70-хъ годовъ во Франции. До этого перюда и послЬ него Франшя всегда шла впереди
лругихъ странъ въ Д^БЛ-Б организацш академическаго преподаватя. (Ред.).
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содействуютъ этой цели, но не безсвязно, а образуя какъ бы одну
цепь, которая, начинаясь съ математики, какъ крайняго звена, про-
тягивается черезъ различныя отрасли естествешшхъ и историческихъ
наукъ, въ широкомъ смысле этого слова, къ философш, какъ дру-
гому крайнему звену. Математика и естественныя науки занимаются
проявлешями формъ бьтя въ пространстве и времени: первая—идеаль-
ными существующими лишь въ мысляхъ и лишь вообще возможными,
вторая—осуществленными на деле ВЪ вещественномъ Mipe. Такпмъ
образомъ математика является необходимою предпосылкою естествен-
ныхъ наукъ, а не вспомогательной дисциплиной въ обычномъ смысл*.;
обратно, естествоиспытатель, производя опыты и наблюдешя въ полу-
чаемыхъ имъ результатахъ, доставляетъ математику нечто гораздо
большее нежели простое собрате задачъ. Затъмъ историческая науки,
собственно, исторхя, языковедеше и т. д., задачу которыхъ составляетъ
въ ходе развитая человъческаго рода изслъдовать двиягуиця силы и
изложить управляющее законы, связываются съ естественными науками
тЪмъ, что развитее человеческой жизни какъ въ народ*., такъ и въ
каждой отдельной личности обусловлено взаимодъйств1емъ между
имъ самимъ и между всЬмъ, вне его существующимъ. Наконецъ, фи-
лософ1я, охватывая результаты всЬхъ наукъ, очищаетъ, одухотворяетъ
ихъ и работаетъ надъ осуществлешемъ научнаго идеала, состоящаго
въ познанш единства и абсолютнаго въ безконечномъ многообразш
явлешй природы и умственной жизни. Въ этомъ смысле можно ска-
зать, что познаше сущности вещей есть конечная ц-ъль всякаго на-
учнаго изслЪдовашя и что по той ступени, которая по пути къ ^той
цЪли въ каждомъ Βΐ.κΐ. достигнута челов'Ьчествомъ, можно судить и
объ образованности этого в-Ька.

Какъ и въ какой м^р-в каждое отдельное лицо моя-сетъ и должно
содействовать общей образованности своего въка, определить нелегко.
Для васъ, дорог1е товарищи, достаточно будетъ слъдующихъ наме-
ковъ. Прежде всего установлено, что н^тъ болйе безплоднаго занят1я,
нежели за многое браться и ни во что не углубляться; загъмъ, лишь
посвятивъ себя болт>е глубокому изучешю одного главнаго предмета
вы вообще научитесь понимать сущность научнаго изследовашя.
КромЪ того, теперь, когда все научныя области не только заключаютъ
громадное накоплеше матергала, но мнопя находятся и въ состоянии
весьма быстраго развийя, никто не можетъ достигнуть того, чтобы
освоиться со всею совокупностью знанШ, какъ это удавалось въ преж-
нее время особенно даровитымъ и неустанно работавшимъ людямъ.
Темъ не менее хорошо подготовленному и прилежному молодому
человеку и въ настоящее время возможно, на ряду съ основательнымъ
изучешемъ главнаго предмета, заниматься, по крайней мере, на столько,
чтобы получить верное представдеше о задачахъ и научномъ зна-



Роль Leibnitz'a (Лейбница) в ъ создании научныхъ
школъ въ Росеш.

Виктора Анри (Victor Henri).

Переводъ речи Вейерштрасса и вступительное слово, сделанные
А. Н. Крыловымъ, указываютъ съ необычайной ясностью и определен-
ностью, что организация и развипе [наукъ являются единственными
средствами, которыя могутъ поднять культуру страны, возсоздать ея
•силу, какъ внутреннюю, такъ и внешнюю и вывести ее изъ того со-
стояшя всеобщей разрухи, которое мы теперь переживаемъ. Эта статья
напомнила мне, что то значеше, которое имЗиотъ науки въ развитш
благосостояшя и культуры народовъ, ниюЬмъ такъ сильно и съ такой
последовательностью, впродолжеши пятидесяти летъ не проводилось,
какъ величайшимъ философомъ-ученымъ-юристомъ-филологомъ-исто-
рикомъ-дипломатомъ Жейбницомъ. Этотъ универсальный гешй имелъ
большое вл1ян1е на насаждеше наукъ и вообще культуры въ Poccin;
въ продолжение 20 последнихъ лътъ своей жизни, отъ 1696 до 1716
годовъ, Лейбница непрестанно интересовался Pocciefi, виделся съ
Петромъ Великимъ пять разъ, притомъ два раза по несколько недель.
велъ постоянную переписку съ 1гЬлымъ рядомъ государствешшхъ дея-
телей Poccin, разработалъ планъ организации Академии наукъ въ
Петербурге, наметилъ сеть университетовъ въ Москве, Юеве и Астра-
хани, указалъ, какъ поставить среднее и высшее образоваше въ Pocciii,
и поставилъ рядъ общихъ капитальныхъ вопросовъ, которые должны
быть решены въ Россш. Многое изъ того, что советовалъ Лейбницъ,
было действительно проведено Петромъ Великимъ; такъ напр., 11-го
шня 1718 года, ровно двести летъ тому назадъ, на докладе предста-
вленномъ Генрихомъ Фикомъ, въ которомъ развивался планъ органи-
защи высшей коллепи наукъ по подобгю того, который много разъ
предлагалъ Лейбницъ, Петръ Велишй написалъ „Сделать Академ1ю".
Также Лейбницъ неоднократно указывалъ Петру Великому на необ-
ходимость узнать, соединяется ли непосредственно Аз1я съ Америкой,
или же существуетъ проливъ; въ последнемъ случае возможно было
бы моремъ сообщаться между восточнымъ берегомъ Сибири и большими
ея реками; Лейбницъ часто настаивалъ на необходимости организовать
экспедицш для обследовашя береговъ Сибири къ северу отъ Кам-
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чатки, и въ 1725 г. была организована экспедищя Беринга, которая
привела къ открытш Берингова пролива.

Но многое изъ того, что совЪтовалъ Лейбницъ для Poccin еще
и теперь неисполнено. Мысли, выраженныя Лейбницомъ, настолько
ясны и даютъ такой общи! обзоръ того значешя, которое имеютъ
науки, что мне кажется интереснымъ воспроизвести некоторым
•изъ нихъ.

Два определенныхъ направлешя должны быть отмечены въ дея-
тельности Лейбница. Во-первыхъ, его главная забота была всегда
сосредоточена на развитш наукъ и искусствъ, въ этомъ онъ видълъ
главное благо человечества; онъ ставилъ эту заботу выше нащональ-
ной: „я не различаю ни нащй, ни отечества, я предпочитаю добиваться
болыпаго развитая наукъ въ Россш, чъмъ видеть ихъ средне разви-
тыми въ Германш. Страна, въ которой развипе наукъ достигнетъ
самыхъ широкихъ разм4ровъ, будетъ мнъ самой дорогой, такъ какъ
такая страна подниметъ и обогатить все человечество. Действительный
богатства человечества—это искусства и науки. Это то, что отличаетъ
больше всего людей отъ животныхъ и цивилизованные народы отъ
варваровъ". (Изъ письма 16-го января 1712 г. къ графу Головкину).
Также въ другомъ письме Лейбницъ пишетъ: „я не принадлежу къ
числу техъ, которые питаютъ страсть къ своему отечеству, или къ
какой-нибудь другой нащи, мои помыслы направлены на благо всего
человеческаго рода; ибо я считаю отечествомъ Небо и его согражда-
нами всехъ благомыслящихъ людей, и мне пр1ятнее сделать много
добра у русскихъ, чемъ мало у немцевъ или другихъ европейцевъ,
хотя бы я пользовался среди нихъ величайшимъ почетомъ, богатствомъ
и славой, но не могъ бы при этомъ принести много пользы другимъ,
ибо я стремлюсь къ общему благу". (Изъ письма Лейбница къ Петрзг

Великому, 1712 г.).

Вторая характерная черта Лейбница, это его постоянное стре-
млеше къ организация международныхъ отношешй. Въ каждой сто-
лице должны быть организованы научныя общества, Академш; эти
общества должны поддерживать постоянныя взаимныя отношешя такъ,
чтобы „республика ученыхъ перестала быть только словомъ и сдела-
лась бы великимъ благоустроеннымъ, благословеннымъ государствомъ,.
федеращей ученыхъ обществъ для споспешествовашя цнвилизацш
человечества, посредствомъ распространетя наукъ". Лейбницъ съ са-
маго ранняго возраста, уже въ 1668 году, (Лейбницъ родился въ 1646
году) работалъ надъ устройствомъ научнаго общества въ Майнце;
после своего пребыван1Я въ Париже, (отъ 1672 до 1676 года) где онъ
посещалъ заседашя академш наукъ, основанной въ Париже Коль-
бертомъ въ 1666 году, Лейбницъ разработалъ планъ устройства Ака-
демш въ Берлине по всемъ отраслямъ знашя и искусствъ; после
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25-летней борьбы, наконецъ, 11-го шля 1700 г. Фридрихомъ третышъ
•было решено основать Берлинскую Академш, въ которой Лейбницъ
оылъ первымъ президентомъ х). Въ 1696 году онъ началъ работать
для устройства Академш въ Россш, которая была только основана
черезъ 22 года поел* этого. Въ 1704 году онъ разработалъ первый
планъ устройства Академш въ Вене, но несмотря на декретъ 1713
года, онъ не увид'Ьлъ ооуществлен1я этой академш, которая была осно-
вана по тому же плану только черезъ 130 л£тъ после его смерти.

Несмотря, на всю ту массу затруднешй и неудачъ, которыя всю
•свою жизнь Лейбницъ встрЪчалъ во всей своей деятельности, онъ
•былъ постояннымъ онтимистомъ, онъ замечательно верно предчув-
ствовалъ будущее и верилъ въ него, придерживаясь всегда своего
основного принципа: „истинная вера и истинная надежда не состоять
въ пустыхъ словахъ и даже мысляхъ, а въ практическом мышлении
(practice denkeri), то-есть надо поступать такъ, какъ будто бы это было
на самомъ дЪлъ·". (Leibnitz. Werke, издание Klopp'a, I, p. 112, 1864)
„Я верю, говорить еще Лейбницъ, что мы должны работать для по-
томства. Часто строятъ дома, въ которыхъ самимъ не придется жить,
и сажаютъ деревья, плодовъ которыхъ не придется вкушать".

Заботы Лейбница относительно культурнаго развитая Россш, при-
вели его къ разработке весьма обширнаго плана всеобщей организацш
всего ведомства наукъ и искусствъ. Онъ вщгЬлъ огромное преиму-
щество въ томъ, что Poccifl представляла въ то время полную „tabula
rasa" и поэтому строить новое можно гораздо лучше, такъ какъ можно
выбирать въ другихъ странахъ то, что показало себя более всего по-
лезнымъ и избегать ошибокъ, которыя были сделаны въ другихъ
странахъ. Кроме того, положеше Россш особенно удобно, потому что
она является связующимъ звеномъ между Европой и Китаемъ и мо-
жетъ поэтому черпать съ обеихъ сторонъ все, что есть лучшее и пере-
рабатывать это внутри своей страны. Наконецъ, огромное пространство
отъ БалтШскаго моря до Камчатки, занимаемое Pocciefi, позволяетъ,
благодаря единой власти, поставить целый рядъ важныхъ изеледо-
ванш въ области астрономш, магнетизма и метеорологш, которыя при-
ведутъ къ результатамъ первой важности, особенно для мореплавашя
и послужатъ такимъ образомъ на общее благо человечества.

Для культурнаго развипя страны нужны три деятельности:
1) Собирать все что имеется по наукамъ, ремесламъ и искусствамъ;
2) Распространять науки, ремесла и искусства;
3) Развивать, то-есть двигать дальше по новымъ путямъ науки,

ремесла и искусства.

!) Α. Η а г η а с k. Grsehiehte der Konigl. preussiscb. Akademie dcr Wissenschaiton
zu Berlin. 1901.



— 97 —

Подъ первымъ пунктомъ Лейбницъ понималъ образование биб-
яютекъ, коллекщй самыхъ разнообразныхъ — минеральныхъ, ботани-
ческихъ, зоологическихъ, иеторическихъ памятниковъ, монетъ, ману-
скриптовъ, произведений иекусствъ, наконецъ еамыхъ разнообразныхъ
приборовъ, машинъ, моделей и т. д. и т. д. Далъе устройство бота-
ническихъ и зоологическихъ садовъ, минеральныхъ пещеръ и т. д.

Подь вторымъ пунктомъ Лейбницъ понималъ съ одной стороны
организащю печатнаго и издательскаго дъла, а съ другой стороны
организацш цълаго ряда школъ общеобразовательныхъ и ремеслен-
ныхъ и университетовъ. Необходимо, говорить Лейбницъ, предпри-
нять въ Россш издаше трехъ группъ сочинений: во-первыхъ, начать
из дате большой энциклопедш по всъмъ областямъ знашя; эта эн-
циклопед1я должна быть дъломъ коллективнымъ и необходимо при-
влечь къ ея осуществлешю спещалистовъ всъхъ странъ; во-вторыхъ,
яадо начать издате руководствъ по отдъльнымъ отраслямъ, которыя
-служили бы въ видъ учебниковъ, какъ въ школахъ, такъ и въ уни-
верситетахъ; въ-третьихъ, надо издать рядъ короткихъ справочниковъ,
которые заключали бы практическ1я данныя для каждой области, какъ
теоретической, такъ и практической, напр., для механиковъ, для ко-
раблестроителей, для сельскаго хозяйства, для путешественниковъ и
т.д.; сюда же входитъ издаше полнаго атласа всегоРоссШскаго госу-
дарства.

Школы должны раздъляться на низгшя, прикладныя и выетшя.
Въ низшихъ школахъ слъдуетъ обратить внимате на физическое
воспитате, на изучете языковъ—латинскаго и нъмецкаго для всъхъ,
-французскаго π греческаго для гъхъ, которые намъреваются посту-
пать въ университеты, а для предназначающихъ себя теолойи и мпс-
<11онерской дъятельностн необходимо знаше еще и древне-еврейскаго
языка. Важно давать въ школахъ практичесшя знашя, знакомить съ
основами сельскаго хозяйства и различныхъ практическихъ дисци-
плинъ. Университеты должны быть расположены въ главныхъ цен-
трахъ Pocciii: въ Москвъ, какъ центръ съвера, въ Шевъ—центръ юга,
въ Астрахани, которая является очень важнымъ пунктомъ, связую-
щимъ Россго съ Ilepcieft, Кавказомъ и всей Закастйской областью.
Въ университет!, студенты перваго î ypca всъхъ факультетовъ должны
пройти цълый рядъ общихъ курсовъ, имъющихъ ваянное значеше для
всъхъ, а именно математику, рядъ общихъ свъдънхй по сельскому
хозяйству и вообще по экономикъ; на послъднемъ курсъ студенты
•еще въ университетъ должны выполнять работы практическая харак-
тера. Нужно готовить людей, которые могли бы быть посланы по
всъмъ частямъ Poccin и сообщать данныя географцчесшя, ботаниче-
<5шя, зоологическая, этнографическ1я, дълать наблюдешя по астроно-
м1и и магнетизму, и собирать ъщнерадьныя богатства страны. Даже
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для лицъ духовнаго звашя Лейбницъ рекомендуетъ npio6p*Teme прак-
тическихъ знашй по наукамъ природы, по медицин* и по хирургщ,.
такъ какъ такимъ образомъ они будутъ им*ть гораздо больший авто-
ритетъ среди т*хъ жителей, къ которымъ они попадутъ. Особенно-
Лейбницъ настаиваетъ на развитш ряда спещальныхъ прикладныхъ
высшихъ техническихъ школъ.

Подъ третьимъ пунктомъ развийя и движешя наукъ впередъ
Лейбницъ понимаетъ организацш Научнаго Общества, при которомъ
была бы оборудована большая центральная обсерватор1я, на подоб1е
Парижской. Дал*е организащя с*ти меньшихъ обсерваторШ въ Ми-
тав*, Риг*, Ревел*, Москв*, Архангельск*, Шев*, Воронеж*, Казани,
Астрахани, Тобольск*, Якутск*, Бухар*, вплоть до Иядш и Китая. Въ
этихъ обсерватор1яхъ должны наблюдаться астрономичесгая явлетя
и отклонешя, какъ горизонтальныя, такъ и вертикальный магнитной
стр*лки; кром* того, тамъ же должны собираться вс* данцыя по-
минералопи, ботаник*, зоологш и этнографхи, и особенно собираше
различныхъ нар*ч1й. При Научномъ Обществ* должны быть органи-
зованы лабораторш по механик*, по физик*, по химш, посл*дшя
находящ1яся въ т*сной связи, съ одной стороны, съ фармащей и ме-
дициной, а съ другой стороны, .съ выплавкой металловъ изъ рудъ,
съ производствомъ стекла, съ работой надъ порохомъ и вообще съ
артиллерШскимъ д*ломъ. При этомъ же обществ* должны быть устро-
ены болышя коллекцш минераловъ, растен1й и животныхъ, которыя
должны постоянно пополняться т*ми экземплярами, которые спе-
щальные путешественники будутъ привозить изъ разныхъ м*стъ Рос-
сШскаго государства. Одна изъ главныхъ задачъ этого Научнаго Об-
щества должна быть забота о созданш ряда фабрикъ для производ-
ства стекла и использовашя минераловъ; акклиматизащя новыхъ ра-
стешй и животныхъ; улучшешя сельскаго хозяйства; усовершенство-
вашя путей сообщен1я, главное улучшен1е судоходства по р*камъ,
для чего требуется выпрямлете и углубленге русла; устройство воз-
можнымъ плавате по быстрымъ р*камъ (Лейбницъ написалъ спе-
щальный проектъ по этому вопросу); прорьше каналовъ, между про-
.•чимъ, между Волгой и Дономъ, который связалъ бы Касшйское море
' съ :Чернымъ; развипе кораблестроешя; увеличеше числа мельницъ;
утилизащя силы водопадовъ и т. д. и т. д.

Чтобы руководить вс*ми этими тремя д*ятельностями Лейбницъ·
сов*товалъ создать высшую коллеию, во глав* которой стоялъ бы
предс*датель и въ которую входило бы рядъ лицъ хорошо подгото-
вленныхъ, изъ которыхъ большинство жило бы въ Петербург*, но
были бы также и корреспонденты, проживаюпце въ другихъ городахъ
Россш и даже въ другихъ странахъ.

Таковы обшдя черты этого большого проекта, который Лейбницъ
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вам'Ьтилъ съ 1696 года и до 1716 много разъ представлялъ самому
Петру Великому и его государственнымъ дъятелямъ. (См. особенно
доклады Лейбница Петру Великому въ декабре 1708 г., и въ 1711 г.,
въ 1712 г. докладъ барону Шлейницу; въ 1712 г. Петру относительно
изучешя языковъ въ Poccin, относительно изучешя отклонешя маг-
нитной стрелки и относительно соединешя Азш съ Америкой, и въ
1716 г. относительно улучшешя искусствъ и наукъ въ Poccin).

Петръ ВеликШ высоко ггЬнилъ всъ эти советы, даваемые ему
Лейбницомъ, которые онъ сопровождалъ также специальными работами
по различнымъ техническимъ вопросамъ, а также и разными маши-
нами, напр., первой исчислительной машиной и т. д. Въ 1712 году
Лейбницъ получилъ чинъ „тайнаго юстицъ рата": „Мы Петръ Первый
„Царь и Самодержецъ 'Bcepoccificmii, изобрели Мы за благо все-

;,милостивгЬйше курфирстскаго и княжаго брауншвигъ люнебургскаго
„тайнаго юстицъ рата Готфрида фонъ Лейбница: за его намъ вы-
„хваленныя и отъ насъ изобрЪтенныя изрядныя достоинства и
„искусства такожде въ наши тайныя юстицъ раты определить и
„учредить, чтобъ намъ понеже Мы известны, что онъ ко умножению
.„математическихъ и иныхъ искусствъ и произыскиваншо гистореи
„и кприращению наукъ много вспомощи можетъ, его коимъющему
„нашему намерению, чтобъ науки и искусства внашемъ государ-
„ств-Ь ввящей цвътъ произошли, употребить, и мы для выше-
^упомянутаго его чина нашего тайнаго юстицъ рата годовое жало-
ванье noTJ тысячи ефимковъ ему определить изволили, которыя
„ему отъ насъ ежегодно исправно заплачены, быть им^готъ и кчему
.„мы надлежащая указы дать изволимъ, а его служба начинается
„снижеписаннаго числа; во увърение того сие за нашимъ со-бствен-
„нымъ рукописаниемъ и государственною нашею печатью1 дано
^вкарлсбаде, ноября въ 1 1712 году

Петръ.

Графъ Головкинъ".

Академ1я наукъ въ Петербургъ была основана въ 1727 году нев.ъ'
такомъ широкомъ разм^ръ, какъ это предлагалъ Лейбницъ; но fе-и&рь-'
черезъ 200 лЪтъ эти общ]я задачи и общее направлеше, данныя Лейб-
ницомъ для введешя наукъ и искусствъ въ Россш, для разработки
<естественныхъ богатствъ, для повышешя сельскаго хозяйства и вообще
для всесторонняго использоватя всЬхъ производительныхъ силъ Poccin,
являются той обширной программой, выполнете которой взяла на
•себя Академ1я Наукъ; память Лейбница должна быть почтена, и глав-
ной руководящей силой долженъ быть тотъ универсальный оптимизмъ
я вира въ хорошее будущее, которыми проникнуты были вся философ1я
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и вся деятельность Лейбница. „ E x i s t e r e n i h i l a l i u d esse
quam H a r m o n i u m esse". ( L e i b n i t z , 1675).
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О работахъ кн. Б. Б. Голицына по еейемолог1и.

Академика А. И. Крылова.

(Докладъ въ эасЬданш сейсмической комиссш, посгященномъ памяти князя Б. Б. Го-
лицына).

Труды князя Бориса Борисовича Голицына по сейсмологш и,
главнымъ образомъ, по измерительной ея части—сейсмометрш соста-
вляютъ целую литературу, заключая свыше 60 названШ оригиналъныхъ
его статей и изследовашн.

Въ краткомъ очерки было Оы невозможно охарактеризовать ихъ,
но Борисъ Борисовичъ рукой мастера собралъ значительную часть
своихъ изслЪдованШ въ стро11ное целое—„Лекцш по сейсмометрш",—
обозрешемъ которыхъ я и ограничусь.

Землетрясения приписываются или подземнымъ взрывами (вулка-
ничесюя), или обваламз во внутреннихъ пустотахъ земли, или сдвигамз
слоевъ горныхъ породъ. Во всЬхъ этихъ случаяхъ происходить нару-
nieHie равновгЬс1я внутреннпхъ частей земли въ некоторой области,
называемой очагомз землетрясешя. Отъ этого очага по толще земного
шара распространяются упрупя колебашя, которыя, достигнувъ по-
верхности земли, и вызываютъ ея сотрясете. Эти сотрясения могутъ
по своей величине и скорости Сыть самыхъ разнообразныхъ раз-
мъровъ, начиная отъ разрушающихъ прочн'Ьйш1я сооружешя и кончая
столь незначительными, что надо точнъйние и чувствительн'Ьйпие
приборы для ихъ воспр;ят1Я.

Teopifl упругости показываетъ, что отъ очага землетрясенгя мо-
гутъ распространяться двъ системы упругихъ колебанШ:

1°) Продольных?, или волнъ. расширений и сжапй, и 2°) попереч-
ныхд, т.-е. волнъ сдвиговъ.

Изучение законовъ распространен1я этихъ волнъ составляете пер-
вую изъ задачъ теоретической сейсмологш.

ПростъйШ1е изъ полученныхъ результатовъ следующее:
1°) Скорости распространешя продольныхъ и поперечныхъ волнъ

различны, при чемъ отношеше первой ко второй близко къ \/з,т--е. 1,73.
2°) Кроме волнъ, распространяющихся черезъ толщу земли, по ея

поверхности бъгутъ, такъ называемыя, поверхностныя, или длинныя
УСПЪХИ ФИЗИЧ. НЛУКЪ. 7
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волны большого перюда. Скорость ихъ распространяя составляетъ
около 0,91 скорости бъга поперечных!* волнъ; а такъ какъ эта последняя
въ верхнихъ слояхъ земли близка къ 4 кил. въ секунду, то скорость
поверхностныхъ волнъ составляетъ около 3,6 килом., скорость продоль-
НЫХЪ—ОКОЛО 7,5 КИЛ.

Для каждой изъ системъ волнъ, идущихъ черезъ толщу земли
будетъ и своя система лучей, т.-е. нормалей къ соотв'Ьтствующимъ
волновымъ поверхностямъ. Эти лучи расходятся изъ очага землетря·
сешя подобно лучамъ свъта отъ источника такового и слъдуютъ ана-
логичнымъ законамъ преломлешя и отражешя, и если допустить, что
земля состоитъ изъ концентрическихъ слоевъ, каждый изъ которыхъ
обладаетъ повсюду одинаковою пластичностью и одинаковыми упругими
свойствами, то ходъ луча по толщъ земли будетъ представлять пол-
ную аналопю съ ходомъ светового луча черезъ толщу атмосферы, и
основное его свойство выражается ГБМЪ же самымъ уравнешемъ, ко-
торое является основнымъ въ теорш астрономической рефракцш, т.-е.
что произведете показателя преломлешя слоя на рад1усъ этого слоя
и на синусъ зенитнаго разстояшя есть величина постоянная.

Для луча сейсмическаго роль показателя преломления играетъ отно-
шеше скоростей распространения сейсмическихъ волнъ въ разсматри-
ваемыхъ слояхъ, вместо же зенитнаго разстояшя разсматривается его
дополнеше—именно такъ называемый уголъ выхода луча, считаемый
отъ горизонта.

Подобно тому, какъ въ вопросъ объ астрономической рефракцш
разнаго рода гипотезы о строенш атмосферы приводятъ къ различ-
ному выраженш рефракцш, такъ и въ вопросЪ о распространен^
сейсмическихъ лучей имЪетъ основное значеше функщя, выражающая
зависимость упругихъ свойствъ и плотности слоевъ отъ ихъ разстояшя
до центра земли; но въ то время, какъ въ астрономш для провърки
той или иной гипотезы о строенш атмосферы служить лишь coraacie
или несоглас1е наблюденной рефракцш и вычисленной, здъсь имъется
еще второй критерш—скорость распространения волнъ, которая также
доступна наблюдешямъ.

Разсмотръше вопроса „о сейсмической рад1ащи", на которой ука-
зано въ предыдущихъ словахъ, убъдило Бориса Борисовича, что съ
теоретической стороны, въ смысли изучешя распространетя сейсми-
ческихъ лучей, имъетъ первостепенное значен1е точное измърен1е пере-
мъщен1й точекъ земной поверхности и скоростей этихъ перем'Ьщешй
и притомъ для перемъщешй весьма малыхъ, т.-е. производимыхъ
волнами, прошедшими весьма значительную толщу земного шара.
Отдълъ сейсмометрии, „который изучаетъ различныя свойства сей-
смическнхъ лучей",—говорить онъ въ своихъ лекц1яхъ,—„открываетъ
на основати наблюдательнаго матер1ала, собраннаго на различныхъ
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еейсмическихъ станщяхъ, путь къ изученш физически-хъ свойствъ
самыхъ глубокихъ внутреннихъ слоевъ земли*.

„Сейсмичесгае лучи идутъ къ намъ изъ самыхъ аЬдръ земли и
несутъ съ собою въсточку о ея внутреннихъ свойствахъ и особен-
ностяхъ".

„Подобно тому, какъ свътовые лучи, идущее къ намъ изъ Mipo-
вого пространства, даютъ намъ указатя о химическомъ состав^ и
отчасти о температур^ и давлеши, господствующихъ на различныхъ
небесныхъ тълахъ, а въ комбинащи съ принципомъ Допплера даютъ
возможность определить и скорость ихъ движешя по направленш
луча зръная, такъ и сейсмичесше лучи даютъ намъ ключъ къ разга-
дывашю сокровенныхъ тайнъ внутренняго строешя земли и именно
на такихъ глубинахъ, которыя по своей недоступности совершенно
изъяты изъ области изслъдовашй современной геологш".

Но не въ одномъ чисто научномъ изсл^дованш совершенно не-
цоступныхъ областей внутри земли вид-Ьлъ Борисъ Борисовичъ задачи
сей смо мет pin.

„Особеннаго внимашя заслуживаете конечно, тщательное из-
учен1е различныхъ явлешй, предшешвующихъ землетрясен1ямъ, дабы
могла явиться возможность предсказывать съ большей или меньшей
вероятностью наступлеше землетрясетй", и онъ нам'Ьчаетъ зат^мъ
различные пути къ „р-вшен1ю этой задачи, имеющей громадное прак-
тическое значеше въ смыслъ сохраненгя челов-Ьческихъ жизней и
разнаго рода имущества".

Можетъ быть, уверенность въ этихъ практическихъ приложе-
Н1яхъ дала возможность Борису Борисовичу убЪдить въ нихъ законо-
дательныя учреждения и получить необходимый средства на органп-
защю съти сейсмическихъ станц1й.

Основное требоваше, которое Борисъ Борисовичъ ставитъ къ сей-
смометрамъ, выра!кено въ елъ-дующихъ словахъ: „для ращональнаго
изучешя различныхъ сейсмическихъ явлетй надо отъ показашя при-
боровъ переходить всегда къ истиннымъ движетямъ поверхности
земли, такъ какъ только на этомъ фундамент^ и могутъ основываться
дальн'Ьйш1е успехи сейсмометрхи".

Изучеше имевшихся типовъ сейсмографовъ показало Борису
Борисовичу, что необходимо расчленить задачу и измерять слагакшця
или проекщи перемещения на три взаимно перпендикулярныя оси,
изъ коихъ одна вертикальная.

Борисъ Борисовичъ началъ затт̂ мъ изучеше горизонтальныхъ
маятниковъ, какъ съ теоретической стороны, такъ и съ практической.

Въ своихъ изсл'Ьдовашяхъ онъ ограничился разсмотрътемъ слу-
чаевъ „малыхъ колебан1й", наиболъе важныхъ для изучешя сейсми-
ческихъ лучей.
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При такою, ограничении задача приводится къ изучешю „малыхъ
колебашй* г6ла съ одною степенью свободы около положешя его
устойчиваго равновъсхя, при чемъ главное внимате необходимо уда-
лить „вынужденнымъ колебатямъ", ибо они находятся въ опре-
дЪленномъ соотяошеши съ колебашями почвы, производящими ихъ, а
эти то послъдтя и требуется найти.

Свободныя колебан1я, налагаясь на вынужденный, лишь услож-
няютъ даваемую приборами запись, поэтому устраяеше ихъ весьма
важно. Это устранеше достигается совершеннее всего введешемъ со-
противлешя „пропорцгональнаго первой степени скорости"; такое сопро-
тквлеше съ полною точностью дается магнитнымъ пугемъ, т.-е. то-
ками, индуктируемыми въ пластинке красной мъди, движущейся въ
магнитномъ поле перпендикулярно къ лишямъ его силъ.

Такимъ образомъ, обстоятельно проведенный подробный матема-
тическШ анализъ привелъ Бориса Борисовича сперва къ устройству
горизонтальнаго маятника съ оптическою регистрацией и магнитнымъ
затухашемъ, доведеннымъ до аперюдичности.

Но Борисъ Борисовичъ на этомъ не остановился, а сдълалъ шагъ
далЬе и, можно сказать, шагъ окончательный въ дълъ конструкции
сейсмометровъ.

Анализируя способы записи обычные, т.-е. „механически" и
„оптичесюй", онъ обратилъ вниманге ьна третШ способъ—„гальвано-
метричесгай", въ которомъ записывается не величина, пропорщональ-
ная относительному перем'Ьщетю груза маятника и фундамента его,
а пропорциональная величина скорости этого перемъщешя.'

Этимъ достигается ц'Ьлый рядъ весьма важныхъ практически
преимуществу какъ то: независимость записи отъ положен1я равно-
в-Ьая прибора, возмояшость вынести запись въ отдельное отъ маят-
ника пом'Ьщеше, сколь угодно отъ него далекое, возможность помъ-
щать маятникъ въ пустотъ, достижеше высшей степени чувствитель-
ности и пр. Разработка теорш горизонтальнаго маятника съ магнитнымъ
затухашемъ и гальванометрической записью проведена Борисомъ
Борисовичемъ съ исчерпывающей полнотой, самое же осущеетвлете
прибора произведено съ изумительнымъ конструкторскимъ талантомъ.

Изсл^дованге распространения сейсмическихъ лучей приводить
къ установлен!» определенной зависимости между угломъ выхода
луча и полною длиною его хода отъ эпицентра до мЪста выхода.
Вмъстъ съ тъмъ, самая форма луча, глубина низшей его точки, средняя
скорость распростравешя колебатй находятся также въ определенной
зависимости отъ плотности и упругихъ свойствъ тъхъ слоевъ земли,
черезъ которые лучъ проходить. Отсюда ясна важность опредълешя
угла выхода, а значить и вертикальной слагающей перемъщешй то-
чекъ земной поверхности. Для этой цъ* ли служить вертикальный сей-
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смометръ, теорш котораго разработана Борисомъ Борисовичемъ съ та-
кою же исчерпывающею полнотою, какъ и горизонтальнаго маятника;
и на осяоваши этой разработки имъ построенъ вертикальный сейсмо-
метръ съ магнитнымъ затухашемъ и гальванометрической записью,
отличаюшдйся такими же достоинствами, какъ и горизонтальный маят-
никъ его конструкции.

Такимъ образомъ, два взаимно перпендикулярныхъ горизонталь-
ныхъ маятника, установленныхъ одинъ въ плоскости меридаана, дру-
гой въ плоскости перваго вертикала, и одинъ вертикальный маятникъ
даютъ все три взаимно перпендикулярныя слагаюпця перемещения
места ихъ установки при сейсмическихъ колебашяхъ.

Достоинства приборовъ Бориса Борисовича, устроенныхъ, какъ
видно, на подробно и точно разработанныхъ теоретическихъ основа-
шяхъ, оказались настолько превосходными, что они не только при-
няты для нашихъ сейсмическихъ станцШ, но и мнопя затраничныя
станцш, убедившись въ точности Пулковскихъ сейсмическихъ наблю-
денШ, завели и у себя приборы Бориса Борисовича, съ которыми не
могли равняться приборы заграничныхъ системъ, несмотря на гораздо
более сложное устройство и громоздкость.

Какъ уже сказано, скорость распространена продольныхъ и по-
перечныхъ волнъ различная. Первыми приходятъ продольныя волны,
и на сейсмограмм* ясно виденъ моментъ вступлешя волнъ или начала
колебатй, условно обозначаемый буквою Ρ (undae primae). Вступлете
поперечныхь волнъ, отмъчаемое буквою S, сказывается болЪе или менъе
Р'Ьзкимъ измънен1емъ характера записи приборовъ.

Разность моментовъ S—Ρ даетъ возможность сейчасъ же опре-
делить разстояше до эпицентра, который въ первомъ приближении,
въ виду сравнительно небольшой глубины очага землетрясешя, мо-
жетъ быть принять за источникъ колебатй. Для этого о предал ешя
разстоянхй составлены особыя таблицы или кривыя.

Ясно, что по извйстнымь разстояшямъ до двухъ станц1й опре-
деляются день точки земной поверхности, которыя могли бы служить
эпицентромъ. Разстояше до третьей станцш рИзшаетъ вопросъ.

Но Борисъ Борисовичъ не удовольствовался такимъ ръшетемъ,
хотя имъ и много сделано для детальной его разработки, онъ пошелъ
значительно далее.

Точность показашй приборовъ его системы давала возможность
по двумъ горизонтальнымъ слагающимъ перемещешя определить его
азимутъ, а значить и направлеше, по которому достигъ разсматри-
ваемой точки сейсмическШ лучъ; такимъ образомъ, вдобавокъ къ
разстояшю получается и азимутъ эпицентра, и значить по наблюде-
В1ямъ одной станц1и находится и положение эпицентра.

Эти определетя по приборамъ Бориса Борисовича и по методе.



— 106 —

имъ указанной, имъ разработанной во всЪхъ деталяхъ, пользуясь, на-
примъръ, данными Пулковской сейсмической станцш, оказываются
столь же точными, какъ и по показашямъ нъсколькихъ станщй, и
область, въ которой находится эпицентръ, получается въ предълахъ
нъсколькихъ десятковъ верстъ, при разстояши до него въ несколько
тысячъ верстъ, иногда свыше 10000.

Это одно уже можетъ дать некоторое представлеше о достоин-
ствахъ приборовъ Бориса Борисовича, если вспомнить, что см"Ьщещя
почвы, наблюдаемыя при такихъ отдаленныхъ отъ Пулкова землетря-
сешяхъ, выражаются десятыми долями миллиметра, и значить продол-
женная на разстояше тысячъ верстъ гипотенуза треугольника, коего
катеты имъютъ длину въ десятыя доли миллиметра, указываетъ иско-
мое мъсто эпицентра.

Но Борисъ Борисовичъ не остановился и на этомъ: онъ прони-
калъ своимъ умственнымъ взоромъ въ самую толщу земной коры и
указалъ методу, какъ по анализу записей его приборовъ судить о
глубинъ залегашя самаго очага землетрясешя. Надъ этимъ вопросомъ
онъ работалъ въ самое последнее время, и два его сообщешя Париж-
ской Академш напечатаны въ „Comptes Rendus" уже послЪ его столь
безвременной кончины.

Всъ упомянутые выше приборы необыкновенной чувствительности
н точности предназначены для записи ничтожно малыхъ колебанШ,
далеко отъ очага.

Но землетрясешя вблизи очага проявляются иногда тъми ката-
строфами, память о которыхъ сохраняется веками.

О разрушительной силъ землетрясений послъдств1я ея дгЬйств1я
не даютъ возможности имъть точнаго чпсленнаго суждешя, и сила
землетрясешя оцънивалась баллами, врядъ ли между собою сравни-
тельными въ виду полной субъективности такой оценки.

Борисъ Борисовичъ предложилъ и разработалъ динамическую
шкалу, въ которой можно было судить по опрокидывашю параллелопи-
педовъ разныхъ размЪровъ, поставленныхъ стоймя, о величин'Ь уско-
ренШ, которымъ они подвергались, чтобы такимъ образомъ сдълать-
оггвнку изъ субъективной объективною.

И зд^сь, разъ поставивъ себъ задачу, Борисъ Борисовичъ пре-
слЪдовалъ и изыскивалъ ея ръшешя до конца.

О силъ судятъ по ускорешю, ею сообщаемому данной массъ,
Борисъ Борисовичъ и построилъ приборъ для' непосредственнаго из-
мърешя ускорешй, воспользовавшись свойствами кварца электризо-
ваться при измънеши давлешя, коему онъ подвергается.

Приборъ этотъ могъ бы получить широкое примънеше и въ дру-
гпхъ областяхъ, кромъ сейсмометрш—именно въ морскомъ и артил-
лер!йскомъ д'Ьлъ,—и Морское Ведомство обратилось къ Борису Бори-
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совичу съ просьбою построить приборъ его системы, удовлетворяющей
определенным^ задашямъ, предоставляя въ его распоряжешя и со-
отвт/гствуюшдя средства, но эти работы прервались при самомъ нхъ
начала.

Не знаю, сумълъ ли я показать, что имя Бориса Борисовича не-
изгладимо вписано въ летописи всем1рной науки, какъ самостоятель-
наго творца въ ней цълой новой области.



Изел-Ьдованхя Бриджмена в ъ области выеокихъ
давленШ.

Прив. οοιίι. Л. Б. Раковскаго.

Ч А С Т Ь II.

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ.

Первые опыты, касаюпцеся термодинамическихъ свойствъ жидкой
ртути, были сделаны Бриджменомъ въ приборахъ съ подвижнымъ
кольцомъ, построенныхъ по типу техъ приборовъ, въ которыхъ онъ
изучалъ сжайе твердыхъ т£лъ. Однако, этотъ методъ, точный для
твердыхъ тълъ, оказался мало точнымъ для жидкостей, въ виду не-
избъжнаго просачивашя жидкости вдоль поршня. Бриджменъ обра-
тился поэтому къ пьезометрическому способу. Онъ построилъ рядъ
стальныхз пьезометровъ, не сдълавъ даже попытки работать со стеклян-
ными пьезометрами. Дело въ томъ, что уже изъ работъ Амага, де-
Метца, Ричардса и другихъ, можно было заключить, что стеклянные
пьезометры вносятъ крупную индивидуальную ошибку. Въ изслйдова-
шяхъ Бриджмена, посвященныхъ электрическому сопротивлешю ртути
подъ различными давлениями, обнаружилось, кромъ чрезвычайной
непрочности стекла подъ высокимъ давлешемъ, и то, что подъ вл1Я-
шемъ давлен1Я изменяется не только объемъ стекляннаго сосуда, но
и его форма. Измънеше формы сосуда въ силу негомогенности стекла,
различно въ различныхъ сосудахъ, и этотъ то фактъ вносить индиви-
дуальную, не поддающуюся учету, различную для каждаго сосуда
ошибку. Далъе, для нъкоторыхъ частныхъ случаевъ, какъ, напримъръ,
для жидкой ртути, нзмънете объема стекляннаго сосуда составляетъ
слишкомъ большой проявить отъ li'SMiHeBiR объема самой ртути. По-
правка получается очень большой, а следовательно, и ненадежной.

Послъ того, какъ оказалось, что сталь не амальгамируется, если
она находится подъ всестороннимъ давлешемъ, Бриджменъ смогъ
начать работу въ стальныхъ пьезометрахъ.

Фигура 1 показываетъ устройство такого пьезометра. Въ крышке
В имъется каналъ Е, плотно забитый болтомъ, вдоль котораго сде-
лана царапина. Черезъ эту царапину можетъ пройти ртуть, но цара-
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Фиг. 1.

пина настолько мала, что выступающая капелька ртути едва замътна
и на обыкновенныхъ въсахъ невесома. Пьезометръ употребляется въ
прямомъ и опрокинутомъ положении. При прямомъ
положеши сосудъ наполняютъ водой, крышку завинчи-
ваютъ, въ углублеше наливаютъ ртуть, и пьезометръ
вставляють въ камеру давлетя. При повышенш давле-
ния вода уменыпаетъ свой объемъ, и ртуть проникаетъ
внутрь сосуда, гдЪ падаетъ на дно. Поел* сняпя дав-
летя и вскрьшя пьезометра опредъляютъ въеъ про-
никшей внутрь ртути, по Bt>cy последней определяют!)
измънетя объема, послъ внесешя, конечно, всъхъ не-
обходимыхъ поправокъ на деформацш стального пьезо-
метра, температуру и т. д.

Въ случай употребления пьезометра въ опрокину-
томъ положения, пьезометръ наполняютъ ртутью и во-
дой, камеру давлешя— водой. Въ опрокинутомъ пьезо-
метр'Ь ртуть займетъ мвето у крышки, следовательно,
покроетъ каналъ. При повышенш давлетя вода войдетъ внутрь пьезо-
метра π всплыветъ поверхъ ртути. При снятш давлешя содержимое
пьезометра расширяется, при чемъ ртуть вытесняется наружу. По весу
вытесненной ртути можно вычислить величину сжат1я жидкостей въ
пьезометръ.

Въ описанномъ методъ одновременно изучаются дв-Ь жидкости,
въ частности, ртуть и вода1). Измънешя объема пьезометра опреде-
ляются изъ коэффип,1ента сжатгя стали. Для вычпелетя изм.ЪненШ.
объема Αν воды и ртути приходится прибегать къ методу постепен-
ныхъ иодстановокъ 2).

Зависимость объема V я^идкой ртути отъ давлешя р—была изу-
чена при 0° и 22°. Для получетя значешя ρ и ν Бриджменъ про-
велъ опытъ при 0° въ δ пьезометрахъ и получнлъ около 90 цнфръ,
для температуры 22и получилъ 38 точекъ съ 2 лучшими пьезометрами.
Опытъ показалъ, что и стальные пьезометры вносятъ,—правда, незначи-
тельную по сравнешю со стеклянными,—индивидуальную ошибку, т.-е.
при высокихъ давлешяхъ измъняютъ слегка свою форму. Величина

х) Въ пьезометръ вводится 1—2 куб. сант. воды π 3—4 куб. санг. ртути.
'2) Сначала ведутъ вычпелеше Ао для воды прп предположенш, что коэфФпць

енть сжат1Я ртути не завиептъ отъ давлешя и равенъ коэф^пц'шиту сжатхя при
обыкновенномъ давлеши. Затъмъ вычисляютъ LXC ДЛЯ ртути, пользуясь только что
полученными измънешями объема воды съ давлетемъ. Полученный данныя для
ртути прилагаюсь ко второй cepia вычислешй \с для воды, которыя вновь прилага-
ютъ къ очередной cepin вычпелен^й Ау для ртутп, и такъ далъе. Для ртути и воды
въ опытахъ Бриджмена оказались достаточными двъ cepin вычпелипй для каждой,
жидкости.
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•этой ошибки, вероятно, зависитъ отъ степени равномерности закалки
•стали. Вычерчивая кривыя (ρ, ν) по даннымъ различныхъ пьезомет-
ровъ, мы можемъ безъ труда отличить лучпие пьезометры отъ худ-
шихъ и соответственно этому придать различный весь серхямъ цифръ
при обработке матер1ала. Самая обработка цифрового матер1ала весьма
интересна, но здесь на ней мы останавливаться не можемъ.

Пьезометричесий методъ, самъ по себе вполне ^удовлетвори-
тельный, страдаетъ, однако, темъ недостаткомъ, что требуетъ много
времени и труда отъ экспериментатора, такъ какъ для получещя ка-
ждой цифры, требуется сборка и разборка всего аппарата (камеры да-
влешя и пьезометра). После того какъ Бриджмену удалось сконструи-
ровать цилиндры съ поршнями безъ малейшаго просачивашя жид-
костей вдоль поршня, онъ оставилъ пьезометрически способъ и пере-
шелъ къ „поршневому" методу.

Для изучешя термодинамическихъ свойствъ жидкостей (экспери-
ментальнаго определешя значений объемовъ жидкостей при различ-
ныхъ температурахъ отъ 0° до 80° и давлешяхъ отъ 1 до 12500 кгр./кв.
сантим.) Бриджменъ въ последнихъ своихъ работахъ употреблялъ
одинъ цилиндръ, во внутренней полости (камере давлешя) котораго
помещались: на дне—манганиновый манометръ, въ середине—сталь-
ной сосудъ (бомбочка) съ изследуемой жидкостью, и въ верхней

части—поршень, не дающШ просачивашя. Вся камера дав-
лешя заполнена газолиномъ. Поршень, вталкиваемый внутрь
гидравлическимъ прессомъ, снабженъ микровинтомъ, позво-
ляющимъ учитывать движешя поршня съ точностью до
0,0001". Зная сечете поршня и его ходъ, можно точно вы-
числить изменешя объема внутренней полости цилиндра,
послЪ внесешя, конечно, поправокъ на упругую деформацш
цилиндра и поршня подъ вл1яшемъ изменешй давлешя и
температуры. Весь приборъ помещается понятно въ термо-
статъ.

Въ случае воды (таковая вносилась въ камеру давле-
ния въ бомбочке), газолинъ или непосредственно давилъ на
воду, или же вода отделялась отъ газолина столбикомъ ртути.
Параллельные опыты показали, что при непосредственномъ
давлеши газолина на воду, последняя не изменяетъ сво-
ихъ свойствъ..

Фигура 2 показываетъ расположеше приборовъ въ ка-
мере давлешя въ случае органическихъ жидкостей. Изсле-
дуемая жидкость вводится въ стальной сосудикъ А, нижняя

Фиг. 2. ч а с т ь котораго погружена въ углублеше В, наполненное
ртутью. Нижшй вырезъ В закрываетъ манганиновый манометръ, по-
мещаюшдйся на выступе С, ввинченномъ въ дно камеры.
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Въ „поршневомъ" метода опыты ведутся двояко. Можно при по-
стоянной температур^ изменять объемъ системы и определять давле-
ше, отвечающее данному объему, или же, держа поршень неподвиж-
нымъ, изменять температуру и искать давлеше какъ функщю темпе-
ратуры: въ послъ\днемъ случае мы получаемъ (χχ) потомъ вычи-

сляемъ (jr-,) по общеизвестной формуле термодинамики.

Для воды этимъ методомъ Бриджменъ сдЪлалъ 18 cepiii опытовъ;
для 12 другихъ жидкостей, для каждой въ среднемъ, получено 140
точекъ (75 для сжимаемости и 65 для термическаго расширешя). Для
каждой точки имеется 2 отсчета давлешя и 4 отсчета поршня. Всего
сделано 12500 отсчетовъ. Несмотря на огромную массу цифръ, на
главныя серш опытовъ съ 12 жидкостями (безъ воды) затрачено было
всего 4 месяца работъ (не считая, конечно, времени на предвари-
тельные опыты).

Въ поршневомъ методе поршень учитываетъ измъ-нешя объема
всей камеры давлешя. Чтобы не вводить ряда поправокъ на сжат1е
или расширеше всвхъ веществъ въ камере (газолина, стали, манга-
ниновой проволоки и т. д.), Бриджменъ всегда дъ\палъ при прочихъ
равныхъ услов1яхъ два опыта: одинъ съ жидкостью, другой, где сталь-
ной сосудъ съ жидкостью заменялся сплошнымъ кускомъ стали оди-
наковаго объема, съ известными коэффициентами сжапя и термическаго
расширешя. Разница въ отсчетахъ такихъ двухъ опытовъ равна разности
между свойствомъ (напримеръ, сжимаемостью) воды и стали 1).
Сжигаемость и термическое расширеше стали известны (0,00000058
И 0,000039).

Цифровой матер1алъ, полученный Бриджменомъ для ртути, воды
и 12 другихъ жидкостей чрезвычайно обиленъ. Изъ опытныхъ дан-
ныхъ для объема, давлешя, температуры и во многихъ случаяхъ
сжимаемости и термическаго расширешя жидкостей, Бриджменъ для
каждой жидкости вычислилъ по известнымъ термодинамическнмъ
формуламъ целый рядъ производныхъ функщй, какъ то, механиче-
скую работу при сжатш, теплоту, выделяющуюся при изотермическомъ
и ад1абатическомъ сжатии, изменен1Я внутренней энерпи, теплоем-
кости и т. д.

Следуетъ заметить, что изследовашя, произведенныя съ водой
и ртутью, не возбуждаютъ повидимому никакихъ сомнетй, что же
касается другихъ жидкостей, то здесь Бриджменъ сделалъ небольшую
оплошность, свойственную физикамъ добраго стараго времени, а именно:

1) Въ случай небольшой разницы въ указанныхъ выше объемахъ вводится;
поправка, на этотъ разъ уже небольшая, на изм-Ьнете лишняго объема газолина.
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онъ подвергъ изслъдованш продажные препараты и только черезъ
Э мъсяцевъ послъ окончашя своей работы передалъ яти жидкости
въ химическую лабораторш. Къ счастью, большинство препаратовъ
оказались или вполнъ хорошими (спирты, эфиръ, съроуглеродъ), или
удовлетворительными; два же препарата, треххлористый фосфоръ и
ацетонъ, оказались совершенно нечистыми веществами, такъ РС1г

кшгЬлъ въ пред'Ьлахъ 77° —102°, ацетонъ въ предЪлахъ 56° — 59°.
Однако, въ виду того, что большинство жидкостей были удовлетво-
рительными, и что Бриджменъ изучалъ свойства ихъ при давлешяхъ
въ 2000 и выше кгр./кв. сант. ГДГБ вл1яше примъсей въ небольшихъ
количествахъ ничтожно, данная работа Бриджмена сохраняетъ полную
научную ценность, теряя только въ красотЬ, столь cBOilcTBeHHOii всЬмъ
остальнымъ работамъ этого талантливаго работника.

Переходя теперь къ изложешю результате въ изслЪдованШ Бридж-
мена, я остановлюсь только на главнъйшихъ изъ нихъ, имъющихъ
общдй интересъ, отсылая читателя за деталями къ оригинальнымъ
статьямъ Бриджмена.

Объемы жидкостей съ изм^нешемь давлетя могутъ изменяться,
конечно, въ одномъ только направлении, а именно уменьшаться съ
if ростомъ давлешя. Гораздо сложнъе

иэмт^неше объема съ температурой
(при постоянныхъ давлешяхъ). Для
нормальной жидкости обшДй видъ
кривой (v, p)t

 х)—изотермы и кри-
вой (v, t)p—изохоры представленъ на
фигурЪ з. Но уже для воды мы зна-
емъ, что ея кривая (v, t)p проходить
черезъ минимумъ при 4° (макси-
мальная плотность воды). Если мы
вычертимъ рядъ кривыхъ (v, p)t для

Γω̂ ,Η, различныхъ температурь, то для
Фиг- з. воды получимъ связку кривыхъ,

скученныхъ въ начала, расходящихся при среднихъ Давлешяхъ. Для
другихъ жидкостей скучивашя этихъ кривыхъ при низкихъ давлен1-
яхъ нътъ. ,

Въ связи съ указанною ненормальностью воды при низкихъ да-
влешяхъ стоятъ ненормальности въ рядъ· другихъ свойствъ воды, и
наиболее вероятное объяснен1е такого поведешя воды лежитъ въ
ассощац1и молекулъ жидкой воды. Простоты ради допускаемъ, что
молекулы воды въ жидкой водЪ могутъ быть простыми Н2О и двой-

г) Выражен1е: „кривая (г·, p)t" означаетъ кривую, показывающую зависимость
объема отъ давлешя при постоянной температур*.
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яыми {Щ0)г. Двойная молекула должна занимать болытй объемъ.
нежели объемъ двухъ простыхъ молекулъ. При паденш температуры
воды происходить естественное для всякаго нормальнаго вещества
уменыпете объема (уменыпеше разстоятй между молекулами), но
одновременно увеличивается степень ассощацш молекулъ, т.-е. уве-
личивается объемъ воды. При 4° это увеличеше нейтрализуетъ есте-
ственное уменыпеше объема, а при низшихъ температурахъ преобла-
дает!.; следовательно, объемъ воды увеличивается съ падешемъ
температуры ниже 4°. При очень низкихъ температурахъ, когда въ
воде почти все молекулы уже двойныя, дальнейшее понижеше
температуры должно вызывать опять уменыпеше объема. Следова-
тельно, полная кривая (v, t)p должна иметь видъ, показанный на фи-
гуре 4. При высокихъ температурахъ ν
двойныхъ молекулъ мало, а потому вода
должна вести себя нормально.

Воспроизведете полной кривой (фи-
гура 4) на опыте не удавалось до Брид-
жмена въ виду того, что трудно пере-
охладить воду ниже — 10° при низкихъ
давлешяхъ. Но такъ какъ уже Амага
наблюдалъ при повышенныхъ давлеш- Фиг. 4.
яхъ не умеяынеше минимума кривой (v, t) воды, а только смещеше
его въ сторону низшихъ температурь и такъ какъ при высшихъ дав-
лешяхъ воду можно иметь въ жидкомъ состоянш и ниже — 20°, то
Бриджменъ подробно изучилъ крпвыя {v, t)p,
черезъ каждые 500 кгр./кв. сант. Получен-
ныя имъ кривыя изображены на фигуре 5.
Оказалось, что при 1500 кгр./кв. сант. ре-
альная кривая вполне воспроизводить те- *.
еретическую кривую фигуры 4. При 2000 «
кгр./кв. сант. замечаются только следы §•
этой ненормальности, ея уже нетъ при
2500 кгр./кв. сант. и выше. Но того же рода
ненормальность, повидимому, появляется у
воды вновь при давленш въ 5000 кгр./кв.
сант. Вели произвести вполне законную
небольшую экстраподящю опытныхъ кри-
выхъ, то окажется, что вода при 5000 '
кгр./кв. сант. должна расширяться при
переходе. отъ—15° до—20°. Здесь мы находимся въ области давлешй
и температурь, где появляются льды V и VI.

Во всякой теорш жидкости большую роль играетъ объемъ самихъ
молекулъ. Tumlirz и Тамманнъ, исходя изъ своихъ теорШ, вычислили
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объемъ жидкости при безконечно болыпомъ давленш. Бриджменъ-
сравниваетъ ихъ вычисленный величины съ найденными при 1200О
кгр./кв. сант. (20°). За единицу принять объемъ данной жидкости при
обыкновенномъ давленш.

Т А Б Л И Ц А I.

Вычисленные объемы при ^
р кгр./кв. сант.

Tumliz. Тамманнъ. Бриджменъ.

Метиловый с п и р т ъ . . . . 0,6970 0,7255 0,7559

ЭТИЛОВЫЙ СПИртъ . . . . 0,7037 0,7380 0,752L

Эфиръ 0,7274 0,7246 0,7216

ОЬроуглеродъ 0,6881 0,7246 0,7638 *)

Въ томъ фактй, что объемъ эфира при 12000 кгр./кв. сант. меньше·
вычисленнаго пред'Ьльнаго объема молекулъ, нельзя усматривать, ко-
нечно, доказательства въ пользу сжимаемости молекулъ, такъ какъ
теорш жидкости въ настоящее время пока очень ненадежны.

При разсмотрЪнш объемовъ жидкостей въ широкихъ предълахъ
давлешя оказалось, что нельзя приписать атомамъ определенный объ-
емъ и вычислять по закону аддитивности объемъ химическаго соеди-
нетя въ жидкомъ состоянш. Такъ, объемъ эфтра.(С2НъОС2Н&—С4Н10О}
и его изомера, изобутиловаго спирта (CJT3CH2CII(OH)CH3 = CiII10O),
при атмосферномъ давленш относятся другъ къ другу какъ 1,102, при
12000 кгр./кв. сант. какъ 1,038.

Интересно, что форма кривыхъ (р, v)t для многихъ жидкостей
(11) одна и таже. Кривая, гд-Ь на оси ординатъ отложены Δ-г; (измЪне-
т я объема черезъ каждыя 500 кгр./кв. сант.), а на оси абсциссъ —
давлетя ρ можетъ быть охвачена уравнетемъ:

Αν = ο. Ρ0·8 -\- β Ρ0* -f- τ Ρ0^ + Ь Ρ0-2,

1000
Переходя отъ одной жидкости къ другой, достаточно всЬ кон-

станты этого уравнения помножить на одинъ и тотъ же множитель2).

J) ВсЬ жидкости за исключен1емъ ртути уменыпаютъ свой объемъ при 1200О
кгр./кв. сант. приблизительно до 3/4 объема при атмосферномъ давленщ. Объемъ ртути
при 12000 кгр./кв. сант. и 22° падаетъ до 0,966.

2) Бриджменъ вычислилъ средшя значен1я константъ для 11 жидкостей: а = —
0.0029, р = — 0.0546, γ = + 0.2969, 8 = —0.1804. Для того, чтобы перейти отъ этого·
средняго уравнения къ уравнение, наприм'Ьръ, для эфира, надо всъ· константы по-
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Бол'Ье ясныя различтя меягду жидкостями проявляются въ ихъ
<свойствахъ, являющихся производными отъ объема, какъ то сжимае-
мости, термическомъ расширены!, теплоемкости и т. д. Мы остановимся
вкратц* на нЪкоторыхъ изъ этихъ свойствъ жидкостей.

Сжимаемость — ι у~ I · ^ ъ кнне- v&pL·

тической точки зръшя сжимаемость
должна падать съ ростомъ давлетя
и при высшихъ температурахъ должна
быть больше, чъмъ при низшихъ. На
фигур'Б 6 показаны кривыя изм^шетя
сжимаемости съ давлешемъ при 0° и
22° для ртути, а на фигурЪ 7 — для
воды. Сжимаемость, какъ и следовало
ожидать, въ обоихъ случаяхъ падаетъ
-съ ростомъ давлетя, но по разлнчнымъ
законамъ: для ртути кривыя обращены
къ оси абсциссъ вогнутостью, для
воды—выпуклостью. Для ртути ежи- Фиг. 6.
маемость при высшихъ температурахъ больше, чЪмъ при низшихъ
вода въ этомъ отношенш ведетъ себя ненормально. При низшихъ
давлешяхъ сжимаемость уменьшается съ ростомъ температуры до 50°
при температурахъ вы-
ше 50° сжимаемость уве-
личивается, но и при 80°
значеше меньше, нежели
при 0°х).

Видъ кривыхъ для дру-
тихъ жидкостей тотъ же,
что для воды, но, въ
общемъ, съ ростомъ тем-
пературы сжимаемость ра-
стетъ. Выше 4000 кгр./кв.
сантим. cooTBiiTCTBeHHHfl

кривыя очень сближаются

f

Фпг. 7.

множить на множитель l,10i: эфиръ— наиболее сжимаемое вещество. Множитель для
ацетона 1,049, для этиловаго спирта 0,9979 и т. д., для пропиловаго спирта 0,8726
(наименее сжимаемое вещество изъ изученныхъ Вриджменомъ). Хлористый этилъ не
подошолъ нодъ эту формулу: для него константы существенно иныя: а = 0,06723, β =
νθ,17139,γ = 0,0403, δ = — 0,06261.

Кривая (дА ,р лежитъ между кривыми фиг. 7. Выше 4000 кгр./кв.
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и злись наблюдаются маленьюя ненормальности, подчасъ лежащдя
въ предЪлахъ, очень близкихъ къ опшбкамъ опыта.

Внешнее давлете ρ считается неудачной переменной въ виду
того, что оно находится въ некоторой зависимости отъ внутрен-
няго давлешя и свойствъ поверхностнаго слоя жидкости. Перемен-
ной, независящей отъ поверхности слоя, является объемъ ν. Если

\ /dv\
построить кривыя (;р), vl, то получимъ кривыя того вида, что и

на рисунке 7, но для воды исчезнуть ненормальности: при одномъ и
томъ же объеме сжимаемость всегда меньше при высшихъ темпера-
турахъ, чемъ при низшихъ. Такого явлешя следуетъ ожидать π
съ кинетической точки зрешя. При одномъ и томъ же объеме при
высшихъ температурахъ молекулы движутся быстрее и создаютъ боль-
шее сопротивление давленш, нежели при низшихъ температурахъ,
следовательно, сжимаемость должна быть .меньше.

Татя же кривыя / -j-), ν получаются для другихъ жидкостей,

за нсключешемъ сероуглерода и хлористаго этила.
Если мы для легкости обзора будемъ разсматривать среднюю для

20° —· 80° сжимаемость К жидкостей при различныхъ давлешяхъ, то
получимъ следующую таблицу.

Т А Б Л И Ц А П.

Ж И Д К О С Т Ь . - * L - ^KXXL |босю_ j ^ ^

-^-12000 -"-12003 -"-12о;о

1. Метиловый спиртъ 18,4 8,2 2,20 0,0000074
•2. ЭТИЛОВЫЙ „ 13,7 7,4 2,02 81

3. Пропиловый 15.8 7,8 1,94 70
4. Изобутиловый „ 16,6 6,3 1,68 86

5. АМИЛОВЫЙ „ 14,4 7,1 1,88 74
6. Эфиръ 7,7 1,62 96
7. Ацетонъ 7,3 1,85 87
8. Сероуглеродъ 13,8 6,3 1,82 87

9. Треххлористый фосфоръ. . 14,2 7,1 1,81 80
10. Хлористый этилъ 8,4 1,78 90
11. Бромистый „ 14,9 8,3 1,87 82
12. 1ОДИСТЫЙ „ 14,9 7,2 1,89 81

13. Вода 4,0 3,7 1,64 81
14. Керосинъ — — 1,82 87

еант. кривыя пересекаются, явлешя становятся обратными, но и при 6500 кгр./кв...
сант. наблюдается небольшая ненормальность при точки плавлешя льда VI.
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Пользуясь таблицей, находи мъ:

Т А Б Л И Ц А III.

Средняя сжимаемость жидкостей при 12000 кгр./кв. сант. 0,00000830-

Сжимаемость ртути при обыкновенныхъ услов1яхъ 0,00000390*

желъза 0,00000058.

Термическое расширете, Ъ = ( ~ \ , Бриджменъ вычислялъ или

какъ среднее между двумя температурами, или какъ Ъ при данной
температурь. Способы расчетовъ очень интересны, но и сложны, почему
мы здъсь останавливаться на
нихъ не будемъ. Въ виду сравни-
тельной ограниченности темпера-
турнаго интервала подробно из-
учалось вл1яше давлешя на Ь и

строились кривыя

Таюя кривыя показаны для рту-
ти на фигуръ 8, для воды на
фигуръ 9. Къ типу ртути вода
приближается только при вые- Ф и г · 8·
шихъ температурахъ 60° и 80°. При 0° Ь растетъ съ давлетемъ и,
какъ предсказывалъ Амага, при 4000 кгр./кв. сант. проходить чере-ть.
максимумъ. Интересны кри-
вая для 20° и 40°. Едва ли о,ооое
здъсь можно допустить L\io"
ошибки опыта: четыре не-
зависимыхъ серш опытовъ о.оооз
дали однъ и тъ же кривыя.
Другая жидкости даютъ кри-
выя большею частью. нор · °
мальныя; только для сЬро-
углерода, ацетона и ходиста-
го этила найденъ роетъ (Ь2ОЭ) съ давлен1емъ. Зато отношен!Я между
кривыми (bf, p) для одной и той же жидкости, но для разныхъ t°
очень своеобразны. Какъ правило, кривыя для разныхъ темпера-
туръ (20°—80°) пересъкаются въ одной точки А (фигура 10), гдт>

7̂2 мъняетъ знакъ, а не становится нулемъ, какъ принимаетъ Там-.

маннъ въ своей теорш.
ТСПЬХИ ФИЗИЧ, НАУ1П>. 8

6000
Фиг. 9.

1?00О ,
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Въ области ниже А при высшихъ ρ наблюдаются переплетения
&ривыхъ, и иногда всЬ кривыя пересекаются въ одной точки, т.-е.

щ

^1

Фиг. 10.

происходить новая перемена знака -р · Фигура 11 показываетъ татя

С,0005.
ΗΛΪ,.6 0 0 0

Фиг. 11.

кривыя для этиловаго спирта. Еще нагляднее видна сложность отно-
шен1й меягду bt для этиловаго спирта изъ нижеследующей таблицы.

Т А Б Л И Ц А .

При 1 кгр./кв. сант. Ь20° < Ь40° < Ь60° < Ь80°

2000

4000

„ 6000

„ 10000 ίί η

1 2 0 0 0

Бол^е просты кривыя среднихъ термическихъ расширешй между
•20° и 80°. Что же касается абсолютныхъ значетй Ь20° — 80°, то не-
которое поняйе о нихъ даетъ таблица 4.
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Т А Б Л И Ц А IV.

V 80
Для 12 жидкостей при 12000 кгр./кв. сант. 0,00024—0,00030

„ ВОДЫ „ . ' „ „ 0,00040

я ртути при атмосферномъ давленш 0,00018

„ стали , ^ „ у, 0,000089

Коэффицгентз шрастанш давлетя съ температурой при постоян-

шомъ объеме, γ = ( ^ J · показываеть изменеше давлетя, когда темпе-

ратура жидкости при постоянномъ объема поднимается на 1°. Согласна
JPaMceio *и Шильдсу этотъ коэффшцентъ есть функщя только объема,
л, следовательно, кривыя, выражаюпця зависимость между объемомъ
и τ для различныхъ ί° и р, должны совпасть. По даннымъ Амага, до
-3Q00 кгр./кв. сант. это явлеше действительно имееть мЪсто (уклоне-
ния кривыхъ очень малы), но при расширенш области давлетя до
12500 кгр./кв. сант. ни одна жидкость не дала совпадетя этихъ кривыхъ.

Измгьнете внутренней энергги АЕ жидкости при изотермическомъ
сжатии равно разности между теплотой сжатхя и работой сжатхя х).
При сближении молекулъ подъ вл1ян1емъ давлен1я работаютъ силы
иритяжешя, благодаря чему падаетъ внутренняя энергия жидкости.
Если эта энерпя жидкости меньше при высшихъ давлен1яхъ, нежели
при низшихъ, то это означаетъ, что работа силъ притяжения между
молекулами больше механической работы сжатая. При очень болыпихъ
давлешяхъ можно ожидать сжат1я самихъ молекулъ и, следовательно,
не падешя, а увеличетя ихъ потенщальной энергш. Съ этого момента
слъдуетъ ожидать повышешя внутренней энергш я«1дкости. Въ об-
щемъ случай, такимъ образомъ, внутренняя энерпя жидкости съ
ростомъ давлетя должна проходить черезъ минимумъ.

Для воды внутренняя энерпя вплоть до 12500 кгр./кв. сант. па-
даетъ, только при 0° имъется намекъ на прохождеше этой энергш
черезъ минимумъ; то же найдено для ртути, метиловаго и пропило-
ваго спиртовъ. Внутренняя энерпя всъхъ остальныхъ жидкостей съ
ростомъ давлетя проходить черезъ минимумъ. Болъе детальное раз-
смотръте зависимости этой энергш отъ объема приводить Бриджмена
къ заключенш, что при высшихъ давлешяхъ молекулы жидкости
приходятъ въ непосредственный контактъ и измъняютъ свою форму.

1) .Теплота сжапя Q — \TIJA at, работа сжатш 1Г \ i
J \ //Ρ
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Теплоемкость при постоянномъ объемЪ Си является наиболее
интересной изъ остальныхъ термодинамическихъ свойствъ жидкостей,
разсмотрЪнныхъ Бриджменомъ. Обычно считается, что Cv содержитъ.
только энергш, необходимую для подняпя температуры вещества,
при чемъ это подняие температуры состоитъ въ возрастанш кинети-
ческой энергш молекулъ (въ газЪ) и атомовъ (въ твердыхъ тЪлахъ—
законъ Дюлонга и Пти). Теплоемкость Сг не должна зависать отъ
давлешя и температуры. Действительно, для ртути вплоть до 7000·
кгр./кв. сант. наблюдается только очень небольшое возрасташе С,.·

При 1 кгр./кв. сант С„ = 0,0294
„ 7000 „ „ „ Cv = 0,0300

Для всЬхъ остальныхъ жидкостей найдены сложныя отношетя.
для Cv при различныхъ давлетяхъ и температурахъ. Доминирующее
явлеше—первоначальное падете теплоемкости съ ростомъ давлетя,
потомъ возрасташе (кривая С„ проходить черезъ минимумъ). Въ общемъ
та же картина наблюдается и для кривыхъ (Cv, v) и для кривыхъ (СР,р),

Первоначальное паденге теплоемкости съ ростомъ давлешя, быть
можетъ, объясняется явлешями ассощащи молекулъ. Когда простая
молекулы подъ вл1яшемъ давлешя (при постоянной температур^) пере-
ходятъ въ двойныя, число молекулъ въ 1 граммгЬ вещества падаетъ,
въ пред^лЪ до половили, падаетъ и теплоемкость С„. Что касается
возрастан1я теплоемкости при высшихъ давлешяхъ, то Бриджменъ
считаетъ этотъ фактъ указашемъ на появлете упорядоченнаго рас-
положешя молекулъ, кромЪ того, при высокихъ давлетяхъ, когда
молекулы частью находятся въ контакт^, температура делается изъ
молекулярной атомной функщи.

Въ связи съ вопросомъ о сущности температуры въ жидкостяхъ
находится вопросъ о кинетической природ^ давлешя. Очевидно, что
при высокихъ давяешяхъ, когда молекулы жидкости не имЪютъ со-
вершенно мтЬста для своихъ движешй, давлеше, производимое жид-
костью на сгЬнки сосуда, не можетъ объясняться изм^нетями момента
молекулъ, ударяющихъ въ станку. Въ этомъ случай молекулы дЪй-
ствуютъ какъ сдавленныя пружины. Исходя изъ такихъ соображенгй,
Бриджменъ намЪчаетъ контуры τβορϊπ жидкости и выводить новое
уравнеше состоян1я, въ которомъ имеется коэффивдентъ, учитывающ1й
упругость пружины молекулы. Мы останавливаться на этой теорш не
будемъ, такъ какъ она только намечена, и разработка ея,
будетъ предметомъ далыгБйшихъ работъ Бриджмена.

(Окончате сл'Ьдуетъ).
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Проф. В. Д. Зернова.

Акустика не представляетъ собою такого отдЪла физики, отъ.
разработки котораго можно было бы ожидать разръшешя принциталь-
ныхъ задачъ или установлешя новыхъ точекъ зргЬтя на природу
явлешй. Но въ учеши о ЗВУК^ существовали некоторые пробелы,
которые надлежало заполни· части нашей науки ея
верные служители находятъ всегда новые интересные вопросы и при-
лагаютъ много труда и остроумгя для разръшешя поставленныхъ
задачъ.

Просматривая литературу по акустикъ, мы въ каждомъ году
находимъ большое количество работъ и принцитально важныхъ и
интересныхъ по постановки вопросовъ. Кромъ того, изучеше акустиче-
скихъ колебаний, какъ болъе доступное изсл'Ьдоватю, всегда служило
и служить хорошимъ подспорьемъ въ изучении колебанШ вообще
какой бы то ни было природы.

Не задаваясь задачей представить читателямъ полный отчеть
о работахъ по акустик^ за 15 л-Ьтъ, я позволю себгЬ остановиться на
вопросахъ, обсл'Ьдованныхъ за указанный перюдъ, которые ΜΗΪ> кажутся
наиболее значительными и интересными.

Прежде всего, сл-Ьдуетъ остановиться на вопросъ объ источникахъ
звуковыхъ колебашй, дающихъ малую длину звуковой волны, т.-е. ял
источникахъ весьма большой высоты тона. Вопросъ этотъ прпнциш-
ально важенъ, потому что цЪлый рядъ задачъ научной акустики тре-
буетъ именно такихъ короткихъ колебан1й, или, по крайней м1>ръ,
обстановка опытовъ, при условш короткой волны, дълается менЪе
громоздкой, и результаты изслЪдовашя пр1обрътаютъ большую досто-
върность, не говоря уже о томъ, что самый вопросъ о короткихъ,
акустическихъ волнахъ является вопросомъ программнымъ.

Для получешя высокихъ тоновъ значительной силы, за истекшщ
пер1одъ времени, пользовались и старымъ методомъ стеряшей Кундта,
но были предложены и новые методы, давппе въ высшей степени
удачное и исчерпывающее ръ-шете задачи получетя звуковыхъ коле-
башй любой высоты. Первый приборъ новаго типа былъ построенъ
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•Эдельманомъ и носить назваше Гальтоновскаго свистка. Этотъ приборъ
состоитъ изъ цилиндрическаго резонатора малаго Д1аметра (3—5 мм.),
длина котораго можетъ быть изменяема при помощи подвижного
поршня. Собственный тонъ такого резонатора возбуждается струей
воздуха, вдуваемой въ устье резонатора. Собственно Гальтоновсшй
свистокъ дййствуетъ совершенно аналогично паровозному свистку,
'гдъ колебашя въ резонатор^ возбуждаются струей пара. Приборъ
даетъ.тоны весьма высоте, лежапце далеко за-пределами слышимости.
Бри помощи этого прибора возможно получать и регистрировать
пыльными фигурами Кундта длины стоячихъ колебашй въ 2 мм.,
т.-е. число полныхъ колебашй, еще вполнъ хорошо регистрируемыхъ,
достигаетъ 85000 въ секунду. Другой еще болъе могущественный
методъ получешя короткихъ акустическихъ волнъ мы находимъ въ
искровомъ разряди или Паульсеновской поющей дугЬ. Электромагнит-
ныя колебашя сопровождаются, какъ известно, появлетемъ периоди-
ческой искры въ вибраторъ. Эта перюдически появляющаяся искра
каждый разъ нагръваетъ окружающей воздухъ и служить источникомъ
перюдическихъ упругихъ возмущешй воздуха, т.-е. источникомъ
звука съ перюдомъ проскакивающей искры. Собственный перюдъ
вибратора, какъ известно, зависитъ отъ его электрической емкости и
самоиндукцш системы, уменьшая которыя, мы можемъ получить ко-
лебашя, частота которыхъ лежитъ далеко за пределами нужной намъ
частоты. ПредЪлъ же частоты распространяющейся звуковой волны
въ этомъ случаъ обусловливается уже не методомъ, но другими обстоя-
тельствами, о которыхъ рЪчь будетъ ниже.

Изъ вопросовъ, связанныхъ съ распространешемъ звуковой волны
въ воздухЪ, на первомъ мЬстЪ мы поставимъ вопросъ о, такъ назы-
ваемомъ, звуковомъ давлен1и. Это явлеше, аналогичное световому да-
влешю, изслъдоваше котораго составило славу нашему незабвенному
.учителю профессору П. Н. Лебедеву, получило свое окончательное
экспериментальное подтверждеше въ его же лабораторш.

Впервые на явлеше звукового давлешя обратилъ внимание еще
въ 1876 году Дворжакъ и характеризовалъ это явлеше слътгующимъ
образомъ: яВо всякомъ объем'Ь воздуха, въ которомъ происходятъ стоя-
Ч1я акустичесшя колебашя, манометръ, помещенный въ узл'Ь коле-
бан1я, обнаруживаетъ маленьюй избытокъ давлен1я". Дворжакъ при-
водить и некоторое механическое толковаше явлен1я, подсказанное
ему Махомъ. Вопросъ о звуковомъ давленш вновь былъ возбужденъ
Релеемъ только въ 1902 году, уже послЬ того, какъ вопросъ о свълю-
вомъ давлеши былъ ръшенъ Лебедевымъ въ положительномъ смыслЬ.
Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что р-Ьшеше вопроса о свъто-
вомъ давленхи побудило Релея взяться за р-вшеше общей задачи о
звуковомъ давленш. Релей далъ полную теорпо звукового давлешя и
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показалъ, что давление звуковой волны на отражающую сгЬнку выра-
жается формулой:

гд'Ь Ρ — звуковое давлеше, Ε — плотность звуковой анергш, а ^
сг

известное отношеше теплоемкостей газа.
Экспериментально задача о звуковомъ давленш была разрешена

въ лабораторш Лебедева Альтбергомъ. Силышя звуковыя колебашя,
распространявппяся отъ Кундтовскаго стержня, падали на отража-
ющую сгЬнку, имевшую отверстие, въ которомъ свободно переме-
щался поршень, укрепленный на плече крутильной системы. Пере-
мЬщеше поршня, т.-е. вращеше крутильной системы, и определяло
силу звукового давлешя. Опыты вполне подтвердили результатъ тео-
ретическаго разсуждешя и показали, что давлеше распространяющихся
колебашй есть явлеше общее для всякаго рода колебашй невависимо
отъ ихъ природы. Последнее обстоятельство было еще подтверждено
работой Капцова, стоящей вне пределовъ нашего обзора, который
изеледовалъ давлете волнъ, распространяющихся на водной поверх-
ности. Работа эта сделана также подъ руководствомъ П. Н. Лебедева.

Изъ формулы Релея, приведенной выше, видно, что существуетъ
весьма простая зависимость между звуковымъ давлешемъ и плотностью
звуковой янергш. Такимъ образомъ, пзмйреше въ абсолютной мере
звукового давлешя даетъ возможность определить въ абсолютной же
мере и плотность звуковой энергш, т.-е. абсолютную силу звука. Но
къ этому вопросу мы возвратимся несколько позже.

Вопросъ о скорости распространена звука привлекъ къ себе
значительное внимаше, и скорость звука въ воздухе определялась
разнообразными методами и въ весьма разнообразныхъ услов1яхъ.
Скорость звука определялась и въ другихъ газахъ, какъ-то: угле-
кислоте, азоте и при весьма разнообразныхъ температурахъ. Такъ, Бю-
кендаль изеледовалъ скорость звука въ газахъ въ интервале темпера-
турь отъ 0° до -f-11000, а Кукъ занимался определешемъ скорости
звука для низкихъ температурь до —190.

Величины изменения скорости звука при столь значнтелыюмъ
измънети температуры не удовлетворяютъ уже элементарнымъ газо-
вымъ законамъ, а могутъ быть объяснены только изменешемъ отноше-
Н1Я удельныхъ теплоемкостей газа, что, въ свою очередь, объясняется
изменешемъ молекулярнаго строешя газа.

На молекулярное строеше газа въ смысле диссощацш газо-
выхъ молекулъ влхяетъ не только нагреваше, но и друие агенты
какъ, напримеръ, лучи Рентгена. На основании этого была сделана
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попытка установить зависимость скорости звука отъ дгЬйств1я на газъ
такихъ агентовъ, какъ лучи Рентгена, но тогда какъ Кюпперъ на-
ходитъ такую зависимость, друпе (Вестфаль, Стридеръ) не находятъ ея
и считають результатъ, полученный Кюпперомъ, ошибкой наблюдешя.

Особый интересъ возбуждаетъ вопросъ о скорости распростра-
нения короткихъ акустическихъ колебанШ, ибо если вообще существуетъ
зависимость скорости распространетя звука отъ длины волны, т.-е.
дисперс1я звуковыхъ колебанШ, то ее всего легче заметить, изсл'Ьдуя
скорость распространетя короткихъ волнъ. Въ этомъ направлеши
сделано, повидимому, все возможное. СлЪдуетъ указать на работу Дик-
мана, который въ качестве источника пользовался Паульсеновской
дугой и дошелъ до весьма короткихъ колебанш λ = 0,59 въ св'Ьтнль-
номъ газъ, что соответствуем числу колебашй «=780.000 въ секунду.
Число колебатй определялось изъ длины электрической волны, из-
меренной при помощи особаго аппарата, употребляемаго въ без-
проволочной телеграфш для измърен1Я длинъ электрическихъ волнъ, а
длина акустической волны определялась отражательной диффракцюн-
ной решеткой. Другая работа принадлежитъ Млодзеевскому и сделана
по указанно и въ лабораторш П. Н. Лебедева. Источникомъ звука
служилъ свистокъ Гальтона {п =10.000 до «==33.000), скорость звука
определялась способомъ, аналогичнымъ способу Физо для определетя
скорости света. Оба изследователя не находятъ изменетя скорости
звука въ зависимости отъ длины распространяющейся волны, т.-е.
устанавливаютъ отсутств1е дисперсш звуковыхъ колебаний въ газахъ.

Отметимъ, что въ целомъ ряде изследовашй по звуку въ на-
стоящее время употребляется обстановка опытовъ, аналогичная опти-
ческимъ методамъ. Такъ, завоевалъ себе прочное положеше методъ
определетя длины волны при помощи диффракщонной решотки, по-
строенной изъ параллельныхъ проволокъ, а въ опытахъ Млодзеев-
скаго мы видимъ известное зубчатое колесо метода Физо.

По вопросу о дисперсш звуковой волны мы имеемъ классиче-
скую работу профессора Н. П. Кастерина. Онъ изследуетъ распростра-
нение звуковой волны въ неоднородной среде: въ трубе, по которой
распространяется звукъ, расположены на известномъ разстоянш другъ
отъ друга твердые шары. При этомъ условш скорость распростране-
т я звука зависитъ отъ длины волны или скорость распространешя
данной волны зависитъ отъ расположешя шаровъ. Зависимость де-
лается еше более очевидной, если вместо шаровъ размещаются гельм·
гольцовсюе резонаторы, отвечающее на тонъ распространяющейся
волны. Кастеринъ даетъ полную теорш этого явлетя. Опыты Касте-
рина, интересные съ точки зрешя акустики, являются решающими
въ теорш дисперсш света, где световыя волны, распространяясь въ
неоднородной среде, встречаютъ резонаторы-молекулы, отвечающее пе·
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рюду электромагнитной световой волны. Теор1я, данная Кастеринымъ,
есть полное р£шеше резонанской теорш дисперсш света.

Вопросъ о поглощенш акустическихъ колебашй подвергался
изследованш въ чисто практическихъ целяхъ для изыскатя MaTepia-
ловъ, способныхъ дать наилучшую акустическую изолящю. Но осо-
бенно интересна работа, сделанная въ лабораторш Лебедева Н. П.
Неклепаевымъ. Въ ней авторъ изследуетъ поглощете короткихъ
(λ = 0,250 и λ = 0,083 мм.) акустическихъ волнъ воздухомъ. Источни-
комъ звуковыхъ колебашй служить искровой разрядъ. Для измерешя
длины волны применялась диффракщонная решотка, а интенсивность
определялась давильнымъ приборомъ. Оказалось, что порядокъ вели-
чины абсорбщи А = сХ2 для короткихъ волнъ тотъ же, что даетъ тео-
р!я, хотя несколько больше, чемъ можно ожидать на основанш вы-
числешя. Коэффищентъ абсорбщи с увеличивается съ уменыпешемъ
длины волны, при чемъ Л = сХ2 остается постояннымъ. Принимая дан-
ныя этой работы, П. Н. Лебедевъ дЪлаетъ следующее заключеше: „Въ
общихъ чертахъ опытъ и теор1я согласно свидетельствуют^ что звукъ
средней высоты сколько-нибудь заметно не поглощается воздухомъ.
Для короткихъ акустическихъ волнъ это поглощете становится уже
заметнымъ". Полагая, что величина абсорбщи А — №, найденная
Неклепаевымъ, остается неизменной и для более короткихъ волнъ,
II. Н. Лебедевъ вычислилъ „тотъ путь, пробегая который звуковая
волна ослабляется до одной сотой доли своей первоначальной силы;
ети пути суть:

для \ = 0,8 мм 40 см.
„ Х2 = 0,4 „ . . . . 10 „
» λ3 = 0,2 „ . . . . 2,δ „

„ λ4 = 0,1 „ . . . . 0,6 „

Тутъ, — говорить Лебедевъ, — мы подходимъ къ предельнымъ
величинамъ короткихъ акустическихъ колебашй". Т.-е. практически
такая волна не можетъ распространяться на сколько-нибудь значи-
тельное пространство, сохраняя заметную интенсивность.

Вопросъ объ определенш силы звука въ абсолютной мере также
получилъ за последше годы исчерпывающее разрешение

Прежде всего, установимъ, что мы разумеемъ подъ силой звука
въ абсолютной мере. Силой звука въ абсолютной мере въ настоящее
время обычно называютъ количество звуковой энерпи, заключенное
въ единице объема среды, по которой распространяется звукъ или,
такъ называемую, плотность звуковой энергш. Мы уже видели, что
величина звукового давлешя на отражающую стенку можетъ служить
мерой плотности звуковой энерпи; величина отражающей стенки, на
которой определяется давлеше, должна быть велика по сравнению съ
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длиною волны, а такъ какъ длины волнъ тоновъ средней высоты уже
весьма значительны (длина волны тона dos, напримЪръ, равняется
приблизительно 130 сантиметрамъ), то методъ можетъ применяться д*ля
свободно распространяющейся волны только для весьма высокихъ то-
новъ. Какъ бы то ни было методъ звукового давлешя есть надежный
способъ опред"Ьлетя силы звука въ абсолютной мере.

Были предложены также методы определешя силы звука, осно-
ванные на превращенш звукового колебашя въ колебате силы элек-
трическаго тока. Звукъ воспринимается микрофономъ, а электрически!
токъ изслъдуется въ телефоне. Самымъ оригинальнымъ изъ этихъ
методовъ является способъ, предложенный Гейндельгофферомъ. Звуко-
вая волна падаетъ на тончайшШ золотой листокъ, и ад1абатное сжапе
и расширеше въ волнъ даютъ эффектъ нагрЪватя и охлаждешя
листка. Листокъ этотъ включенъ въ цепь гальваническаго элемента
последовательно съ первичной обмоткой Румкорфовой спирали. Всл'Ьд-
CTBie измгЬнен1я температуры листка меняется его электрическое со-
противлеше, и въ первичной обмотке спирали течетъ токъ переменной
силы. Токъ, наведенный во вторичной спирали, подвергается изследо-
ванш гальванометрически. Если эти методы и могутъ давать удовле-
творительные результаты, то все же они малоприменимы вследеттое
сложности обстановки, которая сама можетъ быть источникомъ значи-
тельныхъ ошибокъ въ особенности при абсолютныхъ измерешяхъ.

Самымъ универсальнымъ и самымъ технически простымъ спосо-
бомъ является, такъ называемый, дискъ Релея. Релей замътилъ, что
пластинка, помещенная въ среде, но которой распространяется звуко-
вая волна, отклоняется, стремясь встать перпендикулярно къ напра-
влению распространения волны. Вращающш силы пропорщональны силе
звука, следовательно уголъ отклонешя пластинки, подвешенной на
крутильной нити, служитъ мерой силы звука. Объяснеше самаго явле-
Н1Я вращешя диска таково: изъ гидродинамики известно, что если
поместить пластинку въ потоке жидкости подъ некоторымъ угломъ
къ направлешю потока, то на пластинку действуютъ вращаюшДя силы,
стремяпцяся поставить ее перпендикулярно къ направлешю потока.
Если пластинка подвешена на крутильной нити или на бифилляре,
то отклонеше, въ пределахъ малыхъ угловъ, пропорционально кине-
тической энерпи потока. Легко видеть, что при измененш знака
потока, т.-е. при перемене направлешя потока на обратное, направ-
леше вращешя не изменяется. Звуковыя колебашя можно раз-
сматривать, какъ потокъ переменнаго направлешя. Скорость частицъ
изменяется по величине и по знаку. Отъ знака потока, какъ мы
видели, направлеше вращения диска не зависитъ, величина яге
отклонешя пропорп,1ональна максимальной скорости колеблющихся
частицъ. Если мы изъ отклонешя диска сумеемъ вычислить макси-
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мальную скорость, то этимъ и определяется абсолютная сила звука

для распространяющейся волны изъ формулы Ε = — , где μ—плот-
2

ность среды и ν—максимальная скорость колеблющейся частицы. Me-
тодъ этотъ былъ предложенъ Релеемъ еще въ 1882 году, но при-
менялся только для относительныхъ измеренш. Въ 1891 году Вальтеръ
Кенигъ вывелъ формулу, при помощи которой можно было определять
плотность звуковой энергш при условш пользовашя дискомъ без-
конечно малой толщины, представляющемъ собою предельную форму
эллипсоида вращешя съ безконечно малой осью вращешя. Методъ
диска, однако, и после этого долго не применялся для абсолютныхъ
измерешй. Въ 1908 году авторомъ настоящаго обзора была опублико-
вана, сделанная въ лабораторш П. Н. Лебедева, работа, въ которой
онъ подвергъ экспериментальному изагЬдовашю приложимость фор-
мулы В. Кенига какъ къ случаю эллипсоида вращешя, такъ и къ
случаю пластинки (диска). Оказалось, что случаю эллипсоида формула
Кенига удовлетворяетъ въ пределахъ ошибокъ наблюдешя, въ случае
же диска конечной толщины, какъ и надо было ожидать, приходится
делать поправку, вычисленную на основанш эмпирической формулы.

Самое изследоваше производилось слЪдующимъ образомъ: эллип-
соидъ вращешя или дискъ, на тонкомъ стеклянномъ стержне, имев-
шемъ на себе зеркальце, вводился въ цилиндръ, колеблюшдйся вместе
съ ножкой большого электромагнитнаго камертона. Амплитуда ци-
линдра измерялась непосредственно и изъ нея определялась плот-
ность энергш колебашя воздуха, находящагося внутри цилиндра. Съ
другой стороны, та же плотность вычислялась изъ отклонешй
и размеровъ введеннаго въ цилиндръ диска или эллипсоида.
Какъ уже сказано, оказалось вполне возможнымъ пользоваться
дискомъ Релея для абсолютныхъ измерешй.

Для измерешя силы звука средней высоты, какъ, папрп-
меръ, силы человеческаго голоса, былъ построенъ прпборъ—
фонометръ слЪдующимъ образомъ: на высокой подставке (см.
фиг. 1) F укрепленъ медный дискъ S, который служить осно-
вашемъ двумъ стойкамъ Тг и Tit несущимъ второй медный
дискъ. На тонкой кварцевой нити подвешено гальванометрн-
ческое зеркало R (д1ам. 3 мм.), на задней стороне котораго
приклеенъ маленькШ магнить. При помощи подвижного маг-
нита Μ можно (подымая или опуская магнить М) сообщить
зеркалу болышй или меньш1й пер1одъ колебан1й и располо- * и г · ь

жить зеркало подъ нужнымъ угломъ (вращая тотъ же магнить около
вертикальной оси). Зеркало это служить въ качестве диска Релея,
при помощи его же самого измеряется и уголь отклонешя диска-
зеркала. На разетоянш двухъ метровъ отъ диска для громкаго
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получается плотность энергш до 2,0.10""4 эргъ въ куб. см. Принимая»
что звукъ распространяется во всЬ стороны одинаково, можно под-,
считать какая энерпя излучается громко поющимъ чело»Ькомъ въ.
формъ звуковыхъ колебанШ. Для этой величины мы получаемъ при-
близительно Ю-5 лошадиной силы. Другими словаяи, 100.000 пЪвцовъ,.
одновременно громко поющихъ, излучаютъ энергш въ форми звуковой
волны, равную энергш двигателя. силою въ одну лошадиную силу.
Зная плотность энергш, легко подсчитать какова будетъ, натгртгЬръ,
амплитуда чаетицъ для тона doa и значетя энергш Ε 2,0.10~* эргъ
въ кубич. см. силы звука, которую мы оцъниваемъ какъ звукъ весьма
большой силы. Получается приблизительно A 0.OOOS5 см. Неожиданно
малая величина амплитуды даетъ впечатлъМе сильнаго звука.

Авторъ обзора обслъдовалъ также и друпе методы, а именно:
методъ звукового давлешя и, такъ называемый, метода вибращоннаго
манометра Вина. ВсЬ методы дають согласные результаты, но наиболее;
удобнымъ и вполнъ достаточно чувствительнымъ является все же ме-
тодъ диска Ре лея.

По рисунку проф. П. И. Лебедева былъ построенъ на принцшгв.
диска Релея весьма удобный портативный фонометръ, въ которомъ
дискъ зам'Ьненъ длинной зеркальной пластинкой (пластинка имйетъ
15 мм. длины, 8 мм. ширины и толщину покровнаго стекла). При по-
мощи демфера колебащя системы сдъланы апер1одичными. Удобство
и универсальность метода характеризуется гЬмъ, что всл-Ьдъ за опу-
бликовашемъ названныхъ изсл'Ьдоватй появилась ц^лая сёр1я работа,;
въ которыхъ авторы для опредйлетя силы звука пользовались именно
дискомъ Ре$ея.

Въ настоящее время вопросъ объ измйренш силы звука въ абсо-
лютной мъръ можно считать вполнъ исчерпашшмъ.

Много работъ посвящено вопросу объ изслъдованш тембра или
состава звука. Значительное число- авторовъ пользуются для этого
превращешемъ звукового колебанш въ колебан1е электрическаго тока
и регистрируютъ уже колебашя этого посл'Ьдняго. Звукъ и зд'Ьсь вос-
принимается микрофономъ и изм1знен1е силы тока записывается осция-
лографомъ (Дево, Шарбоннель и др.).

Одна изъ работъ этой серхи (Гохштеттеръ) особенно оригинальна
по обстановки: переменный токъ микрофона течетъ по спирали, внутри
которой вложенъ брусокъ стекла, содержащаго значительное количе-
ство свинца. Оптическая свойства такого стекла меняются въ магнит-
номъ пол-fe. при чемъ наблюдается появдете двоякаго преломлетя и
его измънете въ зависимости отъ измънешя силы ноля. Брусокъ
стекла пом'Ьщенъ между скрещенными николями. При появленш двоя-
каго преломлетя въ брускъ, черезъ анализаторъ начинаетъ проходить,
свътъ и тъмъ больше, чъмъ сильнее токъ въ спирали.
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Фиг. 2.

Въ другой серш работъ авторы пользуются способомъ фотографи-
рован!я колебашя мембраны (пластинки, повторяющей звуковыя коле-*·
батя) при помощи приспособления, предложеннаго физюлогомъ Гер-
маномъ, позволившего ему регистрировать звуки
человЬческаго голоса. Дно рупора (см. фиг. 2 ) В
представдяетъ собою упругую пластинку (пробка,
тонкое стекло, слюда и проч.), штифть h, при-
клеенный къ пластинкЬ, упирается въ зеркальце М,
вращающееся около точки С. Лучъ свита отъ источ-
ника S падаетъ на зеркальце Μ и, отразившись
•отъ него, падаетъ на вращающгйся цилиндръ В, на
который надевается чувствительная пленка. Когда
мембрана колеблется, повторяя звуковое колебание, упавшее на нее,
зеркало вращается, и отраженный лучъ MB скользить по, враща-
ющемуся барабану, оставляя на плен-
ке фотографическую запись, — такъ
называемую, фонограмму. Полученная
кривая затЬмъ подвергается анализу.
Такимъ именно способомъ получены
приводимыя фонограммы (см. фиг. 3),
изображаюшдя кривыя для гласной А,
-сггЬтой въ рупоръ. Кривая 1) для
тона 1а{, 2) для тона ге2; 3) для то-
на /а2; 4) для тона 1ал и 5) для тона dos.

Фонограммы человъческаго голо-
-са показываютъ, что кривыя съ ясно
выраженнымъ пер1одомъ получаются
только при пъши и медленномъ про-
изношенш словъ. Можно усмотреть
изъ фонограммъ также и то, что ка-
ждая гласная характеризуется определенной высоты обертономъ; вы-
сота его мало изменяется при изм^ненш высоты основного тона. Такой
обертонъ, характерный для данной гласной, носить назвате форманты.
Еще Гельмгольцъ, изслЪдуя составь гласныхъ при помощи набора
резонаторовъ, установилъ присутств1е этихъ формантъ. Теперь это
обстоятельство еще разъ подтверждается. Прокторъ Холлъ обнаружи-
ваетъ т а т я же форманты для носовыхъ согласныхъ.

ВсгЬ методы регистрацш колебашя при помощи колеблющейся
мембраны (какъ микрофонъ, такъ и способъ Германа) страдаютъ т-Ьмъ,
что регистрируется собственно колебаше мембраны, и въ каждомъ
отдъ-льномъ сл^ча* мы не можемъ быть вполнЪ уверены, что мем-
брава въ точности повторяетъ колебан!я, посылаемый источникомъ
•звука. Чтобы мембрана по возможности точно воспроизводила коле-

Фиг. 3.
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башя, ея собственный тонъ долженъ быть высокъ по сравнешю съ
г£ми тонами, которые она повторяетъ.

Свободнымъ отъ указаннаго недостатка является методъ непосред-
ственнаго фотографировашя звуковыхъ колебашй, которымъ пользо-
вались Фалей и Зз^деръ. Звуковая волна, распространяющаяся огь
искрового разряда, освещается электрической искрой, и тени, полу-
чаемыя отъ неодинаковой плотности воздуха въ волне, фиксируются
фотографически. Методъ этотъ, imTepeqHbitt для весьма короткихъ и
сильныхъ колебанШ, распространяющихся отъ искрового разряда, не
приложимъ къ тонамъ средней высоты, составомъ которыхъ мы, глав-
нымъ образомъ, интересуемся.

Свободнымъ отъ указанныхъ недостатковъ является также ме-
тодъ Эдварса. Это видоизмененный методъ изследоватя состава звука
Гельмгольца. Наборъ резонаторовъ, настроенныхъ въ последователь-
ности гармоническихъ обертоновъ, но вместо обычныхъ пламень Ке-
нига, по вибращямъ которыхъ судятъ о томъ, который изъ резонато-
ровъ отв-Ьчаетъ на одинъ изъ обертоновъ основного тона, передъ
отверсйемъ каждаго резонатора подвешено по диску Релея, и когда
резонаторъ возбуждается, то соответствующей дискъ отклоняется отъ
положешя равновъс1я. Такое видоизменеше ц^нно въ томъ отношенш,
что по отклонешю дисковъ мы' можемъ судить не только о качествен-
номъ составе звука, но точно ответить на вопросъ объ относительной
силе обертоновъ даннаго тона.

Весьма большое количество работъ посвящено изследованш тона
различныхъ музыкальныхъ инструментовъ и изследовашю колебаний
отдельныхъ частей инструмента. Чаще другихъ мы встречаемъ имя
Бартона, который въ сотрудничестве съ 1гЬлымъ рядомъ другихъ из-
следователей подробнейшимъ образомъ обследуетъ колебашя струнъ
монохорда и скрипки, кодебашя подставки (кобылки), тела инстру-
мента и воздуха, заключеннаго внутри его. Регистрация колебаний
производится фотографически и изследуется зависимость формы ко-
лебашя отъ различнаго рода возбуждетя колебания струны и силы
нажапя смычкомъ. Колебан1я тела скрипки и воздуха внутри ея зна-
чительно отличаются отъ формы колебашя струны. При изследованш
колебашя кобылки (Раманъ) получается на первый взглядъ странное
обстоятельство, что кобылка повторяетъ вообще колебашя струны, но
наибольшую амплитуду обнаруживаетъ для колебанШ съ числомъ
вдвое болыпимъ, чемъ основное число колебанШ струны; но это
обстоятельство, повидимому, легко объяснить темъ, что кобылка на-
клоняется впередъ на наиболышй уголъ каждый разъ, когда струна
наиболее удалена отъ положетя равновес1я, а такихъ положенш для
одного основного колебатя струны—два. Изъ работъ, посвященныхъ
изследованш тона скрипки, интересна работа Гевлетта, который, поль-
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зуясь методомъ Эдварса (резонаторы съ дисками Релея), старается
установить составь идеальнаго скрипичнаго звука и устанавливаете.,
если и не идеальный составь, то, во всякомъ случай, составь звука
тюрвоклассныхъ инструментовъ.

При изследованш колебанШ струнъ рояля (Берри) удается уста-
новить, что для получешя наилучшаго состава колебашя необходимо
возбуждать струну ударомъ молотка въ совершенно определенномъ ея
месте, а именно: на одной девятой ея длины отъ места прнкреплешя.
Къ тому же результату чисто эмперическимъ путемъ пришли и фор-
тепьянные мастера.

Для разр4>шен1я общаго вопроса о причини различнаго тембра
у различныхъ музыкальныхъ инструментовъ интересные результаты мы
находимъ у Гольдена. Онъ изслЪдуетъ составь звука деревянныхъ ду-
ховыхъ инструментовъ и находить, что каждый типъ инструментовъ
характеризуется своеобразной формантой, т.-е. обертономъ определен-
ной высоты, который сопутствуетъ всъмъ тонамъ даннаго инструмента.
Такимъ образомъ, этотъ вопросъ разрешается такъ же, какъ вопросъ
объ образованы! гласныхъ.

Къ этой же серш рабогь надо отнести и изслйдоваше фонъ-Ню-
неса, занимавшагося изучешемъ состава звука колоколовъ на Амстер
дамскомъ соборе. Авторъ устанавливаем зависимость высоты глав-
наго тона отъ способа возбуждешя. При ударе по вогнутой сторон*,
главный тонъ на октаву выше, чъмъ при ударе по выпуклой сторон*
колокола. Главному тону всегда сопутствуетъ большое число (до семи)
обертоновъ и иногда одинъ более низгай тонъ. Тотчасъ после удара
звучитъ всего сильнее первый обертонъ и только позднее преобла-
дающимъ является главный тонъ.

Интересны также попытки экспериментально обследовать акусти-
чесшя свойства помещешй. Экснеръ построилъ для этой цъли особый
аппаратъ „Акустометръ", при помощи котораго определяется сила
звука въ различныхъ точкахъ даннаго помъщешя по сопротивление,
которое надо ввести въ цепь телефона, чтобы сделать неслыншмымъ
определенный звукъ. Въ качестве источника звука употреблялся вы-
«трелъ изъ детскаго пистолета. Въ работахъ Сабина и Марагка уста-
навливается, что въ помещеши, хорошемъ въ акустическомъ отноше
Hiii, произведенный звукъ долженъ поддерживаться (гудеть) опреде-
ленное время. Для фортепьянной игры Сабинъ устанавливаете это
время въ 1,1 секунды, а для гласныхъ человеческой речи Маражъ
даетъ время отъ 0,5 до 1,0 секунды, различное для различныхъ глас-
ныхъ. Этотъ последшй результатъ имеетъ весьма большое практиче-
ское значеше, т. к. известно, что заранее при постройке аудиторы! или
концертнаго зала очень трудно предвидеть, какова будетъ акустика
этого помещетя. Если залъ не удастся въ акустическомъ отнотеши,
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то, регулируя время гула (помЪщешемъ въ зале особыхъ резонаторовъ.
или, напротивъ, занавесей, поглощающихъ звукъ), можно, повидимому,
исправить этотъ недостатокъ.

Въ заключете я укажу на одинъ вновь поднятый вопросъ изъ
области физюлогической акустики. Это—вопросъ, почему наблюдатель
можетъ не только оценивать силу звука, его высоту и тембръ, но мо-
жетъ также определить то направлеше, откуда приходить звуковая-
волна. Вопросъ этотъ поднять Релеемъ и онъ же даетъ на него наи-
более удовлетворительный ответь. Для тоновъ не слишкомъ высокихъ,
повидимому, мы судимъ о направленш распространения звуковой волны
по той разности фазъ, съ которой достигаетъ волна того и другого уха
наблюдателя. Вопросъ этотъ породилъ значительную литературу, но
можно думать, что если для высокихъ тоновъ можно указать и дру-
гую причину, какъ, наприм^ръ, разницу въ силе, то для тоновъ сред-
ней высоты решете вопроса, данное Релеемъ, является наиболее
вероятнымъ.



С. F. Braun.

( Н Е К Р О Л О Г Ъ ) .

Въ н*мецкихъ газетахъ сообщено о кончин* въ Нъю-1орк* одного изъ
наиболее выдающихся физиковъ Германш С. F. Braun'a, работы котораго въ
течете ряда десятил*т!Й украшали н*мещ;1е физпчесьче журналы. Мы при-
ведемъ кратшя бшграфпчесшя св*д*шя о покойномъ, заимствуя ихъ изъ „Les
Prix Nobel", издания Шведской академз'и наукъ, отъ которой Braun получилъ
нобелевскую нремдю въ 1909 году ').

„Carl Ferdinand Braun родился въ Fulda 6 1юпя 1850 года, окончилъ
въ 1868 году гимназпо въ своемъ родноиъ город*, постлпалъ зат*мъ лекщи
въ университетахъ Марбурга и Берлина и окончилъ съ динломомъ доктора
Берлвнскш Университетъ въ 1872 году, представпвъ работу о колебашяхъ
упругихъ струнъ. Зат*мъ онъ поступилъ асснстентомъ къ профессору Qumcke
ЕЪ Вюрцбург* и оставилъ это мъсто осенью 1874 г., принявъ ы*сто препо-
давателя въ гимназш St. Thomas въ Лейпциг*. Осенью 1876 г. онъ принялъ
предложеше занять экстраординарную профессуру теоретической физики въ
Марбургскомъ Университет* и зат*мъ въ 1S80 году перешелъ на ту же долж-
ность въ Страсбургскш Университетъ. Въ 1883 году онъ перешелъ орди-
нарнылъ профессоромъ въ высшую техническую школу въ Карльсруэ, а иъ
1885 г. — въ Тюбингенсшй Университетъ, гд* ему выпала задача построить
физичесюй институтъ. Въ 1895 году онъ возвратился въ Страсбургъ директо-
ромъ Физическаго Института и зд*сь оставался до кончины, несмотря на
лриглашеше перейти въ Лейппигъ на м*ето G. Wiedemann'a.

Его первыя работы относились къ колебашямъ струнъ и упругихъ стерж-
ней и въ особенности къ влзянпо амплитуды и окружающей среды на
Еолебашя. Въ 1876 году онъ показалъ, что упругое посл*д4йств1е является
процессомъ, существенно отличнымъ отъ упругаго перем*щешя, и вм*ст*
съ т*мъ далъ опытное основан1е для Teopin упругаго посл*д*йств1я Warburg'a.
основанной на вращен1И молекулъ.

На термодинамическомъ основан1И покоятся его изсл*довашя надь
вл1ян1емъ давления на растворимость твердыхъ т*лъ,

Большая часть работъ Braun'a принадлежала электричеству. Онъ по-
казалъ (1878 и 1882 гг.), что W. ТЬотзоп-Не1тЬоН7/евская теор1я электро-
движущихъ силъ обратимыхъ гальваническихъ элементовъ недостаточна, и
что химическая энерпя вообще не можетъ д*ликомъ переходить въ электри-
ческую. Въ другихъ изсл*довашяхъ (1874 г., и сл*д. годы) онъ нашелъ. что
большая часть двойныхъ ссединен1Й (какъ то: сърный колчеданъ и т. д.)
обнаруживаете отступлешя отъ закона Ohm'a ь показываегь нентяльное дъй-
CTBie для перем*нныхъ то;;овъ. — свойство, используемое въ посл*дше годы
для безпроволочной телеграфш, когда данными веществами пользуются, какъ
детекторами.

х) Нижес.тЬдугощ1я строки являются почти дословнымъ пероиодомь автоо1и-
Г]>аф1п автора въ „Les Prix Nobel".

УСИЬХП ФИЗИЧ. НАУКГ .̂
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Въ 1891 году онъ обнаружилъ, что внутри однородна.™ электролита,
при прохождении тока черезъ очень узкш канадъ, заполненный элеЕтродн-
томъ, настуааетъ разложеше (Стенолизъ), если спла тока переходитъ .из-
вестный предйлт..

Въ 1897 Braun описалъ трубку съ катодными лучами, носящую его
имя. которая позволяетъ изучать течете во времени весьма частыхъ измЬ-
некш силы тока π напрчженш.

Βί> 1898 году онъ началъ заниматься безпроволочной телеграфхеи..
Вслт;дъ за опытами, касающимися передачи сигналовъ при цомощи частыхъ
колебании Braun вкелъ СЕЯЗНЫЯ системы въ безпроволочную телеграфно,
нри чемъ связь устанавливалась ЕЛИ индуктивная, пли прямая, или явля-
лась комбинашей той и другой Въ начали 1901 года онъ отгубликовалъ
свои методъ настройки улавливающей системы; лтжшъ 1902 года онъ дока-
залъ возможность нап])авленной без проволочной телеграфии, осуществленной
при помощи наклонешя антенны. Въ течете этого же года Braun далъ раз-
личные методы, увеличивающее эноргш излучающей системы; въ 190а год.у
онъ замшчилъ опыты надъ направленной телеграф1ей при помощи колебанш,
отличающихся по фазе другъ отъ друга. Въ 1900 году онъ описалъ вентиль-
ный детекторъ, которътмъ онъ и ранее пользовался.

Въ декабри 1903 года Braun'y удалось установить явлете въ оптике,
аналогичное съ ишъхгаычъ опытолъ Hertz'a сь рънгеткойдля электромагнит-
ныхъ колебашй; въ то же время было доказано, что этотъ методъ можетъ
служить для оГшаруживашя мельчайгаич'ъ су >мик.роскопичес1;ихъ структур!.;
вскор'1: посл'Ь этого онъ поназалъ, что однородные Д1электртгки при. располо-
жен in въ видъ1 слоеиъ относятся но ошошет-пю къ электромагнитнымъ вол
намъ, какъ двояко преломл.чющ1Й кркста :лъ, и обнаружилъ совершенно ана-
логичное явлете въ οπτπκί.

Работы надъ безпроволочной телеграфией до начала 1901 г. были собраны
посл'Ь nyi'-личаыхъ сообщений г.ъ брошюр!. (Drautlosc Telegraphic durcli AVasser
nnd Luft; Leipzig 1901). 1>ол1;е !юздн1;с работы чссг^ядалпсь v/ь Annalen der
Physik. Physikalische Zeitsclirift, Electrician, Eioktrotechnische Zeitschrift u т. д.

За эти работы Braun вмъхтъ съ Marconi получилъ въ 10!Ό г. высшс*;
международное признание своихъ заслугъ—нобелевскую прем1ю. Докладъ его
въ изящной и исчерпывающей формй обх его ПЙ^ЛЬЛО'.ПШХЯХЪ въ Шведской
Академии Лаукъ былъ переведен·;, на руслий яилкъ π пзданъ въ Одессв
Mathesis подъ иазванхемъ; Ф. 1>разнъ—,,ΤΜοπ работы по безпронелочной тсл<·-
граф1и и электрооптика".

Подводя итоги деятельности Вганп'а, какъ учечаго. мы должны сказал·'...
что опъ стоялъ въ первыхъ рядахъ выдаюи^хся 1г!ровыхъ фпзиковъ и е.му
человечество обязано въ значителх-ной Jifc])t тЬяп открытиями ъъ бе.,ц|к.ь
волочномъ телеграф^ которыми потьзуется весь культурный миръ.

По эта сторона деятельности Braun'a являемся пе е:шаственнои вь ко-
торой онъ оказалъ вели si я уелугп наукъ. Вудучп первокласснимъ учекымъ.
Braun 6ыл.ъ выдающимся учителемъ. создавшимъ большую школу фшвпоиь,
работагошихъ въ его же иаиравленш. Мы. русейе, доляшы быть ому призна-
тельны за то. что онъ давалъ };озможность работать въ его великол4ино.мъ
Институте многпмъ изъ нашпхъ соотечествеиннковъ 3).

1\ С]ч"дп Слн;к:пп,;:г^!. ;·'".·ΐ[·ν;;.η 4ΐ;ο;,ί, Кгдпич'. им'Ьюишхъ ΙΙΜ:Ι Е Ъ n:iyi;'b. c,:l,:iy-;j гь
оглТл'ить про·)·. ·τ!. П. Ι\1:Η!.κ'Ί!>ΐπτίο:;; ( u u n i ; пр(/[)оссоръ };ъ Truj'-nncl) к П. ,1,. Иананя.си
ι? ιηντιι. А. д . ••'пхонва.п.да Въ ."ianopiiTophi Вганп'а раСюталп Λ. Г.'1олло('ъ. йкадо-
м к ъ П. II. Лаларгвъ. п|юф. И. П. Щсгляеьъ.
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Отзывчивый на чузше интересы π живо интересующийся успехами науки,
Braun оставался въ тъхной духовной связи со вс£ми тъчми, кому доводилось
работать въ его лабораторш, и проявлялъ всегда жиной интересъ въ ycnixaxb
споихъ ученпковъ π сотрудниковъ.

П. Назарет.

А. Р. Колли.

(НЕКГОЛОГЪ).

Немногочисленная семья русекпхъ учекыхъ -фтиковъ понести тяжелую
потерю.. Въ PocToiit на-Дону убптъ во время гражданской войны лрофессоръ
Баршавскаго университета А. Г. Колли. По своему происхожденш—Колли,
англичанипъ, сынъ бывшаго профессора Г. А. Колли, извъстяаго своими
трудами въ области электричества (ему принадлежитъ классическая теория
вндуктор1я]. Но окончапш гпмназш въ Моеквт., Колли поступить на фи.'шко-
математически факультета Москонскаго Университета, π уже въ цоолъмше
годи студенчества пмъ были предприняты въ лабораторш нроф II. Λ. УМУВ»
мЬкоторыя изсл'Бдован1я въ области электромагнптныхъ волнъ. По система-
тическую работу А. Р. Колли началъ уже по окончат π Университета, наняв-
шись, по предложение П. Н. Лебедева, широко заду.маянымъ пзучешемъ
дпепереп! электромагнитньтхъ волнъ въ чистихъ веществахъ η см'Ьсяхъ ихъ
Работа, эта, начатая сначала въ лаборатории Η А Улова, была пмъ перене-
сена зат^мъ во время заграничной командировки ш> Гёттингенъ, гдт, К'олли
работал* въ лаборатории Xertist'a; здф.съ онъ понтелъ въ кругъ тЪхъ работ·
никовъ, которые группировались около фвзггческаго коллокв1ума. и гд'Ь при-
нимали участие так!е ученые, какъ W. Voigt, ,T. Stark и М. Abraiiam Сь
Yoigt'oM'L· у Колли и поел!; сохранились дружеск1н отн'мпеш'», и Voigt выгик;.
Д'Ьяплъ талантливатю молодого учена го. ЗатЬмъ позднее Кол.'и ;хродолшалъ
изучеп!е диспереш въ лаборатор1И P. Drudo въ Берлин*, гд 1; остита 'ten до
трагической кончины Drude. За это время имъ быль закончекъ обширнмн
и весьма тщательный трудъ, ΗΜίειπΐπ задачей кмработку методиигг иж.тЪ-
дован!я π изучения чиcтJJXъ жидкостей по отношение аъ пока;'.итслв> лре-
ломлетя для электромагнитныхъ волнъ. Габоты эти, напечатанная только
по-русски въ журнала Р. Ф. X. О., были, по настоян1го Voigt'a, перепедрны
однкмъ нзъ его ученпковъ на πίΜβπ,κϋ языкъ и перепечатаны иъ Pliysika-
lische Zeitschril't.

Основные результаты, полученные Колли, заключали!1!, въ томъ, что
ему удалось совершенно ясно обнаружить сущестновате спектра вещеегва
въ области электромагнптныхъ волнъ, длиной около 30 стл , π показать, что
на структуру этого спектра вл1яютъ мо.текулярчыя группы, сосгаялякшйя
частя молекулы вещества, такъ же, какъ o s t вл1яютъ на структуру пнфра-К]ЖС-
наго спектра.

Вслт.дъ за в;>звращеч1емъ въ Pocciro Полли, иолучилъ предло;кен1е
отъ проф. Н. П. Кастерлна занять МЕСТО прпвать-доцента ΒΓΙ> Одессъ. и
ноелт. кгатковременнаго пребыван1я тамъ, π но защнтт, докторской диссер-
таиДп, у.ъ которой онъ былъ допущенъ безъ магйсто].скаго экзамена и бег.ъ
магистерской лиесертацш, Колли былъ избрант. профессором^, въ Варшаву,
гд^ ему въ короткое время удалось прекрасно организовать лаборатор1Ю,

о*



окружить себя сотрудниками и устроить коллоктумъ. Къ этому же перюду
относятся гамъ-чательныя изсл4дован1я Колли надъ дисперсией волнъ нъ
смътяхъ жидкостей, заетавивппя его на второмъ Менделеевскомъ съезди вы-
сказаться за возможность фото-химическихъ реакцш въ электромагнитномъ
епектръ1. Одновременно Колли д-влаетъ оопытку еоздашя школы, и два изъ
ею учениковъ, Оболенсюй и Ивановъ, имъ-ютъ уже работы касающаяся той
же области, въ которой работалъ и гамъ Колли.

Необычайно талантливый лекторъ, Колли умйлъ всегда даже въ самыхъ
популярныхъ лекщяхъ подходить къ вопросу совершенно научно и вст. живо
иомнятъ его блестя годя лекцш въ торговыхъ классахъ, гд1>, несмотря на не-
большую подготовку слушателей, вея физика въ ея современномъ видь1 выри-
совывалась совершенно ясно передъ начинающими.

Въ лабораторш Колли умъ-лъ нриндекать къ ceoi молодежь, π у него
въ последнее время всегда работало 5 — 6 человъ'къ Въ послтдахе годы
передъ войной Колли чрезвычайно обстоятельно разработалъ проектъ Физп-
ческаго Института въ Варшава, но война не позволила ему довершить это
дъ\то, которое позволило бы ему организовать научныя изыскашя бол!;е широко.

П. Лазарева.

Н А У Ч Н Ы Я Н О В О С Т И .

Обть издан1и таблицъ по физик-Ь.

Физическ1Й Институтъ Московсваго Научнаго Института приступаешь къ
большой коллективной работ!' по составленш на французскомъ язык! физиио-
химпческихъ таблицъ, которыя должны явиться донолнежемъ къ уже суще-
ствующимъ таблицамъ Landolt'a и Bornstein'a и къ таблицалъ издаваемьгмъ
фраицузскимъ физическимъ обществомъ. Въ настоящихъ таблщахъ, пред-
полагается дать то, что не вошло въ вышеуказанный таблицы, или что не
могло быть достаточно систематизировано въ нихъ и что требуетъ въ насто-
ящее время обстоятельной переработки. На Н/БСКОЛЪКИХЪ собрашяхъ въ 1917 г.
и въ 1918 году выясненъ въ общихъ чертахъ объе.мъ издашя и намйчени
сотрудники, среди которыхъ отъ Москвы войдутъ: Лазаревъ, Лнри (редакторы),
далъ'е Вачинск1Й, Вирштейнъ, Мозеръ, Папалекси, Раковсйй, В. Титонъ,
Центнершверъ и друие; изъ петроградскихъ ученыхъ согласились принять
учаспе Крыловъ, 1оффе, Крутковъ, Вурс1анъ и друйе; принципиально согла-
cie выразилъ Рол.'дественск1й. Ученыхъ, интересующихся таблицами, просятъ
обращаться къ директору Физическаго Института Академику П. П. Лазареву
по адресу: Москва, ЗУИусская площадь, Физичеекш Институтъ Научнаго
Института.

П. Лазареве.

Простые приемы получеМя пустоты г).

Блестящее pimenie вопроса объ откачки воздуха и газовъ, данное
Langmuir'oitb -), требуетъ только одного упрощения, именно: введен1я простого

Μ Ооъ этпхъ оцытахъ было сообщено на коллоквиум'/; Моск. Науч. Института.
-) См. Усп'Ьхи Фпзич. Наукъ, выи, 1.
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насоса, позволяющаго легко и надежно получать достаточное предваритель-
ное разрежете, послъ" чего насосъ Langmuir'a можетъ дать окончательную
откачку. Опыты, сделанные въ Физическомъ Институте Моековскаго Науч-
наго Института Н. Я. Селяковымъ, при сов^такъ Н. Д. Папалекси. позволя-
ютъ решить и этотъ послъ\дтй вопросъ. По опытамъ оказывается, что для
получения vorvacuum'a можно пользоваться обычнымъ стекляннымъ водоструй-
нымъ насосомъ. еслп только вызвать достаточное осаждение паровъ воды,
которое можно произвести фосфорнымъ ангидридомъ. При этихъ условхяхъ
соединенный последовательно небольшой насосъ Langmuir'a позвэляетъ полу-
чать разряжете до 0,01 им. ртутнаго столбя, такъ что два последовательно
соедпненныхъ насоса Langmuir'a вмъ-стъ· съ уопгасишп'омъ, достигаемымъ
водянымъ насосомъ, легко могутъ дать предельное разряжеше.

Эти изследовашя представляютъ очень существенное значеше не только
для лабораторной практики, но и для техники въ птярокомъ смысле слова.
Въ самомъ д/влй, въ настоящее время должны, въ ляду недостатка топлива,
все бол£е и бол'Ье входить въ употребление созуды типа „Тердгосъ", позво-
ляющ1е сохранять воду π пищу нагр'Ьтой долгое врезгя. Сосуда эта нужда-
ются въ возможно совершенной откачкЁ. и здт,сь насосы оиясаняато типа,
найдутъ широкое примкнете. Дал'Ье откачка электрпческпхъ .та.чпъ, реятге-
новскихъ трубокъ потребуетъ большого количества насосовъ, и въ этой области
описанные выше опыты могутъ дать много весьма существеннаго.

//. .

И З Ъ Т Е К У Щ Е Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,

О принцип* подобия.

/Richard G. Tainan. The Principle, of Similitude, Ρΐιιμ. Kerinr. :•}. p. ύ!4,
1914).

Авторъ устана!!лпзаетъ новый филическ1Й прпнципъ слЬдующаго рода:
гением// действительно щ/ физическому Mip/j подобен* вооб^ажикмы)' Μ/Ι-
шатюрный Mips, or, которомз существую-пгв mm же οόχμβ фнзччеекк за-
коны, каш и в5 д1ьпствительном5. Дъйстйительный наблюдатель снабженъ
метромъ, часами и другими измерительными приборами. Воображаемой наб
людатель микро-Mipa снабженъ бол4е короткой единицей длины, чъ'мъ метръ,
часами съ изм^неннымъ пер]'одомъ и пр Если первый, измеряя физическую
длину, находить величину /, то во второй—Г, при чеиъ: I'= xl. Точно также
π для промежутка времени между двумя собктями: V — xi. Установивши эти
соотнотешя, авторъ показынаетъ, что изъ нихъ вытекаетъ ряд'ь другихъ напр :
для давлешяр' =p'x'i, для объема: V' = xnV, для абсолютной температуры:
Т' — Т/х. Формулированный выше принцппъ подоб1я позволаетъ находить со-
отношен1я между различными физическими величинами. Напрпм4ръ д;шъ
идеальный газъ. Спрашивается, какъ завиоитъ отъ абсолютной температуры
произведете давлетя на объемъ. Предполагаем^ что общ1Й законъ гласить:
pV—F(T), гд£ F неизв^стнаго функц1я. По принципу подоб1я для мякро-Mipa
должно быть: p'V = F(T'), откуда: pV=xF( Т/х). Такъ какъ χ любое число,
то единственное pimeme этого функщональнаго уравнешя, совм^тимое съ
рТ =F(1) есть ρ V = kT, т.-е. получается законъ MapioTTa—Гей-Люссака.
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ТЬмъ же методомъ Tolman устанавливаетъ независимость теплоемкости иде-
альнаго газа отъ температуры, завонъ Stefan Boltzmann'a, зависимость
плотности электростатической энергш отъ напряжешя, зависимость электро-
магнитной массы шарового электрона отъ его раддуса, пропорцшналъность
между величиной излучешя электрона и квадратомъ его ускорешя. Законъ
Wien'a хотя и не можетъ быть выведенъ изъ принципа подоб1я, но ему не
противоречить. Электромагнитныя уравнетя Maxwell'a также согласны съ
принцшюмъ. Законъ тяготЗдая Newton'a въ формулировка f—km1m,ll- про-
тиворечить принципу подоб:я, откуда авторъ заключаете, что формулировка
закона не достаточно обща.

К. Шапогипиксвд.

(llicliard С. Tolman. The Specific Heat of Solids and the Principle v,f
Similitude. Ph/js. lie new, 4, p. 145, 1914).

Авторъ изъ установленнаго имъ принципа подобгя выводить известную
формулу Debye для теплоемкости твердаго или жидкаго упругаго тЪла ко-
торую Debye получилъ изъ теорш квантъ. Онъ определяете энерпю т4ла какъ
энерпю стоячпхъ продольныхъ и поиеречныхъ волнъ, которыя возникаютъ въ
τ^ϋί при его равнов4с1и, указываетъ на функциональную зависимость энергии
отъ двухъ аргументовъ: частоты колебаний и температуры; зат4мъ различныя
частоты волнъ выражаетъ по изв-Ьстнымь формулам!· теории упругости череэт>
постоянныя: коэффпцхентъ сжатая χ, коэффищентъ Poisson'a σ, объемъ У и
плотность р. Получается одна функциональная зависимость энерпи отъ тем-
пературы и этшсъ иостоянныхъ. Другую даетъ принципъ подоб1я. Изъ срав-
нетя аргументовъ той и другой функщи делается выводъ о вид^ самой функ-
щи. Доказательство формулы Debye, предложенное авторомъ, совершенно не
завнсптъ отъ теории кванть.

К. Шапошникова.

(llicliard С. Tolman. The Principle of Similitude and the 1'rinciplv of
Dimensional Uotnoyeneitij. Pliys. Review 4, p. 21!), 1915).

Въ этой статье авторъ показываетъ, что его прннщшъ подобгя суще-
ственно отлпченъ отъ принциаа размерностей. Такъ уравнения состоян1я иде-
альнаго газа и законъ Stefan-Boltzmann'a могутъ быть получены изъ прин-
ципа подобия но не могутъ быть выведены изъ принципа размерностей. Пер-
вый предполагаете полную относительность въ измерены физпческихъ вели-
чинъ (the Relativity of Size), тогда какъ второй этимъ не связанъ. Авторъ
указываетъ далъ'е, что примкнете принципа пособ1Я пмеетъ известныя гра-
ницы.

К. ПГапошниковз.

(Т. Ehrevfesi-Afanasskwa. On. Mr. R. С. Tolman's „Principle of Simili-
tude". Pliijs. lieview, 8,p. 1, 1916. Richard G. Tolman. Note on the Homo-

geneity of Physical Equations. Phys. Beview 8, p.8, 1916).

Оба автора подробно аналпзируютъ услов1я, которыкъ должна удовлетво-
рять система еденицъ микро-Mipa Tolman'a, чтобы въ последнемъ физичесыя
уравяен1я д'Ьйствительнаго iiipa были бы однородны въ смысли размерности.

К. Шапошникове.
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Объ отношеши количества актингя и урана въ кар-
нотит* изъ Colorado.

(Karl Η. Fussier. The Actinium-Uranium Iiatio in Colorado-(Ίmotitc.
Phijs. 'Review, 9, Λ» 2, p. 142—191}).

Изсл^дователямп ио радиоактивности принимается, что актпнш состав-
ляеть одияъ изъ продуктовъ въ ряду превращен!it урана. Действительно ак-
тлшй не только всегда находился въ урановыхъ минерадахъ, но Bolfrwood
показалъ, что отношеше количества актпшя π урана пзъ уранита Северной
Каролины колеблется въ узкихъ пред'Бдахъ, что говорить въ пользу высказан-
ной гипотезы.Fussier подвергь изсл'Ьдовашю карнотптъ изъ Colorado π нока-
залъ, что количество актишя въ карнотитв пропорционально количеству урана,
при чемъ отношеше количества аитптя къ урану нолучптось несколько
леныпимъ, ч'Ьиъ у Boltwood'a.

// l

О минимальной энергш, необходимой для зритель-
наго ощущен!я.

(Henri/ Norris liussel. The minimum radiation risuallj/ jierceptiblc, .h-irc-
2>Iit;sic. Journal. Vol.' 4.5. J\s 1, ρ. (SO. 1917).

Вопросъ о ми ни Μ у иЪ энерпи, необходимой дтя иолучен1}г oinym,eiu:-i, ,-:г.-
ляется интереснымъ не только съ ярактической точки зп!,ш'я itpa :i:j\4C;i)ii
слабо светящихся зв'Ьздъ. но имъетъ и большое значеше для Γιίθ'()3Γ;Ηΐ;π ДЛЯ
ioHHoii τοορϊπ возбуждеш'я, такъ какъ одинаковый дорядоьъ величины onepiin,
необходимой для .минимальна!о раздражегая aptiii.n и слуха, покчзмваоть,
что при возбужден!и концсвыхъ окончатпй нервовъ мы имйсмь х!;ло съ
аналогичными по своему физико-химическому характеру процессами. [По-
дробности о числовыхъ огношен]'яхъ читатель можетъ капти ъъ книг!;
I* Лазарева: Изслт>довашя по ICHHOE xeopin вообуждоая. стр. 15-!·. Москна
luliij. HoiitflmiH Т!зед4доваЕ1я Ives'a (Astroili. /ournal -ί'4 γ iiii — Ι;Π6)
показали, что минимальное количестг:о св'Ьювой :-Efprin нсо(''хс-;;тр.ц|й для
рубежнаго ощущения, доляшо быть гораздо меньше, чъмъ находили гл, осл1е
раннпхъ работахъ; работы llussel'fl, Сд'Ьланныя съ болниой точк< стыо, оОва-
ружили, что величины h'es'a нужно признать великими и что минимальная
энерпя, ощутимая глазомъ соотв^тетвуетъ 200 квантамъ uiieprin in, секунду
или одной гра.«иъ-Еалор1Я ьъ течензн. 1.700.000.000 лг1лъ.

П.

Новая τβορίΗ электромагнитныхъ явлешй.

(Д. А. То л ьдшммер~>. Новая теор'ы электролиишипньи~> uo.icniii or,
движущихся пыь.шхя (предварительное сообщеи/е). Нзвгъст'т Ф.-М. Общ.

Km. У нив. т. XXI, 1915).

Авторъ даетъ новую электромагнитную теор!ю движущихся гЬлъ. Основ-
ная его гипотеза: эфиръ неподвиженъ, электрическая и магнитныя силовыя

дпвжутся со скоростью т4ла, сотдающаго вокругъ себя электромагнитное
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поле. Если среда, окружающая тело, и наблюдатель неподвижны, а т!ло
движется вдоль оси х, то уравнетя электромагнитнаго поля имеетъ видь:

q 6Σ /дМ 01\'\
е дх \дз ду /

dL g dL /dZ dl
-Т7- + - - з ~ - = с/ . • --,- и т. д.
dt e dx \oy dz I

где Σ — компонента no оси х электростатической пндукцш, . (Χ, Υ, Ζ) —
векторъ электрическаго нанряжен1я, (L, Μ, Ν) — магнптнаго, q — скорость
двпжен1я, е—Д1злектрическая постоянная, с—скорость св£та.

Если т4ло неподвижно, и движется со скоростью q только среда, то

0Σ , е — 1 ()Σ UIM д
Ot^ ~ e

dL 1 е — 1

ч.dx

dL
dJ

\

- с (

'<1Z

dZ

d'J

dY
dz

Если въ движенш находятся Bci силовыя лпнш среды, т.-е. когда дви-
жутся и г£ло; и среда (наблюдатель неподвиженъ), то получаются урав^ен5я
Iiertz'a, которыя, кацъ иав^стно, подчиняются принципу относительности
классической .механики. Такпмъ образомъ, получается объяснеа1е опыта Mi-
clielson'a.

Авторъ црии&яяегъ свою тэорш къ выводу принципа Doppler'a, къ объ-
ясненйо опыта Fiseau и къ аоеррацш св-Ьта. Подробно разиинаетъ электро-
магнитную механику электроновъ, разсматрпкая неизменяемый гааровой элек-
тронъ Abraham'a и электронъ Lorentz'a Вь первоиъ случае его теория даеть
для поперечной и продольной массы выражешя, несколько отличныя отъ тЬхъ,
ьотория получилъ Abraham, во второмъ случае Teopifl приводить къ фирму
ламъ Lorentz'a. Ыаконецъ, авторъ уд'Ьляетъ много внимашя вращешю на-
электрпзованньтхъ т4лъ и указыиаетъ, что его теория вполне согласна съ
опитамп Эпхенвальда.

К. .Шапошникова.

Обть отеутетвш поглощения ев^та въ межттланетномъ
пространств-fe.

(Harioiv Shapley. Studies of magnitudes in star clusters. V. Further evi-
dence of the absence of scatering of light in space.

Proceed, of the national Akademy of Sciences. Vol. 3. Numb. 3.ρ. 267—1017).

Значете количественнаго изследовашя явленш диффракцш свъ'та въ
межпланетномъ пространстве для уясненхя свойствъ М1ровой среды, въ кото-
рой распространяется светъ, было указано въ особенности работами Кар-
teyn"a. Въ первомъ сообщети Shapley (Proceed. 2, 1916) имъ было показано,
что селективной абсорпщи, которая могла бы быть приписана междузвездной
среде и которая должна возрастать для короткихъ волнъ, нельзя констатаро-
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вать. Систематическое возрасташе поглощения 6o.ite дреломляемыхъ лучен къ
центра.тьныхъ частяхъ зв4зднаго скоалешя, авторъ нриписыкаетъ иъ настоя-
щей работе явлеа1емъ диффракщи въ области звездной кучи при прохожденш
черезъ нея света. Ыногочисленныя данныя. приведенный Shapley обнарушп
ваетъ, что селективной абсорццш короткихъ лучей съ увеличешемъ разстоя-
н'ш зиездъ нельзя констатировать и, что. следовательно, межпланетная среда
не пагЬетъ въ себе зам^тнаго количества матерш.

Л. Лаза] к-и'.

О самыхъ короткихт> звукэхъ. воепринимаемыхъ
ухомъ.

(A. Stefanini. Quante vibration/ occorrono per riconnsccre tin saonof II
nuovo Cimenio Ser. 6. Vol. 13. Fasc. 2—3 p. G5—l!)l?').

Для пониман!;! явленш резонанса въ среднемъ yxi представляется
очень важньшъ пзучсто nocupiiiTirr короткпхъ звуконъ, дающих'ь внечатл'Ььпе
звуковъ опредъленной высоты. Еще Savart ЕЪ 1830 году началъ ьтп на.к-
ныя изсл4до]',ан1я. которыя были продолжены Yillari, Maragnoni. Maeli. Exner,
Pfaundler, Auerbacii. Gotz-Martin. Kohlrauseh. I l e r r o u n e Yeo. Meyer. Abra-
ham, Briilil п. наконецъ, Leimbach'oMb π показал;;, что при з«у:;ахъ ра^лзч
ной высот],! (отъ 100 до 4000 колебарпй) достаточно отъ двухъ колебашп

(звукъ продолжительностью отъ --•- до -ч---- доли секунды) до 1Г< ко.теб;и-нй.

чтобы звукъ по высотЬ былъ бы иполн/Ь ясно ог'ред1;.тенъ. Опыты Abraham'а
π ВгйЫ'я показали, что съ увелнчен1емъ высоты звука необходимо у пели
ч е т е числа отдйльныхъ колебатпй (времени д4йств!я звука), чтобы .н-.уиъ
былъ ΒΙΙΟ.ΙΗΊ; ЯСНО опред'Ьлимъ по высотй.

х!ъ работ^ Stefanini лы находимъ описание пя*и методовъ по.тучь-яЫ
короткихъ звуковъ определенной высоты (число кодебашй, отнесеннип.
къ секунде колебалось етъ 64 до 4096 и число отдъльныхъ по.т.чъ. необходи
мыхъ для пол»,чешя определеннаго впечатлен1Я высоты, колебалось отъ 2 до 40.
при чемъ. съ повытешемъ высоты звука иъ оощсиъ увеличились и чпел-
необходпмихч· Для определеннаго ошущешя волнъ.

Kai;i> показали еще неопубликованный н доло;кенпыя иъ Пау-шимь Пигг.тгу; ι.
наблюдень! Лазарева, если звуки достаточно сильны, то въ весьма шщюкпхъ !Ι]Μ·;ΙΤ>·
лахъ необходимо только два сгущешя и разряжипя, чтобы создать ши-чат/гглие :;:;νι;α,
определенной высоты. Уменъшеше силы звука требуетъ уве-тпчсп1я чпс:;а Ϊ'.ΊΊΗΊ-,
доводимыхъ до уха.

II. .:/(7,;су;(>«;,

О новомъ опред15лен:1И константы излучения.

(Marya Kahanoivics. Una ην ova deter mi natione della constante della Ыпц/- di,
Stefan-Boltzman. II nuovo Cimento, Ser. (i Vol.13. Fasc. 2—3.p. 142—V.) 17).

После обстоятельнаго историческаго введен]я авторъ даетъ опиеаше
метода определения константы излучешя, разработаннаго въ лаборатор1п
Неаполитанскаго Университета. Ыетодъ основанъ на применении поглотен1л
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излученш чернаго rfua закопченной пластинкой съ прилаенкымъ термоэле-
ментомъ. Пластинка стоить внутри полости, являющейся какъ бы вторымъ
чернымъ поглощающпмъ тт^ломъ; пог.тощательная способность пр1емника
равнялось 0.998. Зпачеюя постоянной σ (непосредственно нолученныя (σχ) и
поправленныя на двффракщю (σ.2) значешя постоянной излучения) по сопо-
ставлению Kahanowicz таковы:
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П. . Тазарсва.

Явления и н т е р ф е р е н щ и ΡΘΗΤΓΘΗΟΒΟΚΗΧΤΪ лучей в ъ
случе!* н е з а к о н о м е р н о раеполоясенныхъ ч а с т и ц ъ

P. Debye и Seherrer .

Теоретическое и опытное опред^лешя расположен1я атомовъ БЪ молекул!;,
когда имеется безпорядочное csiimenie безконечнаго множества такихъ моле-
кулъ, описаны >.ъ Ber. d. Kgl. Ges. a, Wiss. zu Gottingen von 17 Dezcmber 1915.

Попытка теоретически и опытно определить закономерное расаоложенге
;иек,троновъ въ атом^: Ber. d. Kgl. Ges cl. Wiss. zu Gottingen von 27 Febr. 1915.

Новый методъ изучен1я кристаллпческпхь п „аморфныхъ" порошповъ.
I. OnncaHie метода Phys. Zeit. 17. 277. 1916; Ber. d. Kgl. Ges. d. Wiss.

zu Gottingen von 3 Dezember 1915.
II. Явленш интерференц1и въ случа/в жидкостей (бензолъ и др.) Kgl.

Ties. d. Wiss. zu Gottingeu vom 17 Dezemher 1915.
III. О строеюи графита и аморфныхъ углей Phys. Zeit. 18, 291, 1917.
Bci перечисленная работы представляютъ теоретическую и экспери-

ментальную разработку новаго метода изучен1я строешя не только больших^
хорошо образованныхъ кристалловъ, но и бол-Ье мелкихъ частицъ какъ твер-
дыхъ аморфныхъ, такъ π жидкихъ т^лъ.



— 148 — '

Прежше методы изучешя структуры кристалловъ при помощи рентге-
новскихъ лучей, данные Laue и Bragg'aiin, требовали хорошей формовки кри-
сталла и знашя его кристаллической формы. Методъ, описанный авторами,
не требуетъ ни зьашя формы, ни точной ориентировки кристалла π можетъ
быть прим^ненъ къ изученш частицъ микроскопическихъ и субмпкроскопи-
ческихъ. Интерференцшнныя фигуры получаются отъ спрессованнаго въ етол-
бикъ (д1амет. 2 т т . , длина 10 т т . ) изучаемаго крясталлическаго пли аморф-
наго порошка, пом^щеннаго по оси свернутой въ цилпндръ чувствительной
пленки. На середину столбпка. перпендикулярно къ его оси, бросался дучъ
монохроматической рентгеновской радтацш (отъ Си или 1't, содержащей, какъ
известно, всего по две спльныхъ лиши). Каждый .цчъ монохроматической ра-
д]ацш даетъ, въ зависимости отъ структуры кристалла, рядъ пнтерференпДн
въ виде коническихъ поверхностей, имт.тощихъ общею осью первоначальный
рентгеновски лучъ. падагощш на столби къ. Эти конпчесыя поверхности, пере-
секаясь съ окружающей столбикъ пленкой, оставляютъ на ней сл'Ьды яъ вп̂ тЬ
ряда лиши (смотри фиг. 1 и 2).. Таиамъ образомъ были пзсл4дсваны: еначалм.
знакомая форма кристалловъ, Li F. (см. фиг. 1) въ лучахъ Си и Pt, ;?ат*:>1ъ

„аморфный" Kpeiinifr, оказапипйся крпсталличеекпмъ, го структурой, анало-
гичной съ аллазоиъ, наконецъ, было изучено строение графита и угля. Ука;:а1Пя
литературы по вопросу о строенли графита были до сихъ поръ противоречи-
вы·, Debye и Scherrer съ несомненностью доиазылаюгь (см фиг. 2), чтотрафитъ
кристаллизуется тригонально. Длпна стороны элемента его структурной pt-
шетки, заключающей 12 атокоиъ, равна 4, (J9. 1 0 s сант. Опиты, крем!; -юго,
ноказываютъ, что уголь не представляетъ особой разновидности углерода, но
обладаетъ гЬмъ же строен1емъ, что и графитъ. отличаясь отъ нею только тйдгь,
что валентности у него расположены тетрагонально. Кристаллы уггя на-
столько мелки, что у графита тагсихъ мелкихъ кристалловъ нельзя получить
никакиыъ дроблен1емъ. Такимъ образомъ имеются только две разнонилнпсти
углерода: алмазъ π графитъ

Весьма важны указашя одного и:«ъ авторовъ (P. Debye) на то, что его
методъ позволяетъ изучать не только молекулы, но что, такимъ обр-зомъ,
можно будетъ опытно определять поло;кен1е закономерно располож^нныхъ
электроновъ въ атоме. Теоретичесше подсчеты Р. ПеЬуе подтверждают!. ;то.

Н. 1Ци<)ро.
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Методъ измЪретя давлен1я свЪта при помощи хон-
каго металлическаго листка.

,' (τ. I). West. On a method of measurimj the pressure of ίκ/ht by means of
' h i n m e t a l f o i l . P a r t J P r o c . P h y s S o c . ' o f L o n d o n . V o l . X X V , 3 Ϊ 4 . l i W l .

P a r t . I I P r o c . P h y s . S o c . o f L o n d o n . V o l . X X V 1 I T , 2 b U , W I G ) .

Авторъ показываетъ, что даплеше раддацш, излучаемой электрической

с лампочкой накаливан!я съ угольной нитью на
"~:~rL--•".-j^------ =—,'·. разстояшд нъхколькихъ сантииетровъ отъ лампы,

• ^λ^%, Достаточно, чтобы вызвать микроскопически из·
• : ^~—-Ш миримое отклонен1е тончайшаго металлпческаго

листка (аллюмитевьтй или золотой), подвйшан-
наго на горизонтальной оси ВА въ особомъ со-
суд-Ь Η (см. фиг.). Авторъ д^лаетъ изм£решя дав-
лен1я св±та при различныхъ разряженхяхъ воздуха
внутри сосуда, начиная отъ атмосфернаго, кончая
самыми высокимъ вакуумомъ достигаемато при
помощи кокосоваго угля и жидкаго воздуха нахо·
дящагося въ сосуд^Ь, изображеннолъ сл^ва.

Результаты одаого изъ опытовъ таковы.
Опытъ съ аллюмпн1евыгиъ ЛПСТБОМЪ ВЪ самомъ

иысокомъ вакуум^; длина листка 7.43 сант.; масса
1 кв. сант. его равна 1.16 10~4 грам ; эиерпя лам-
почки на пазстояшп 10,δ сант. 1*95 10 Г) er<rs/c с

IB.
U>

t) τ ic .·; η Η о и i n π π с τ к а:

лпс.томка
. лампочки.

и,
12,
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δ
δ

сант. 2
2
1

паи люд.
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2

•шелеп.

()- : н ел

II]HI мадыхъ разря;кен!яхъ получаются еще лучппя совпаден1я.
Тгфмо-конвекщонныо потоки газовъ имгЬютъ максимумъ д'Ьйствщ. M.i

шающаго изм^врентямь, при давлен!яхъ около 0,002 сант. ртути, и даже въ
этой точц£ д£йств1е ихъ незначительно, т. к. разница температурь по об£и.чъ
гторопамъ тонкаго металлическаго листка, при помощи котораго производится
HSMtpOHie давлешя св^та, весьма незначительна ПрактичесЕН болтЬо удобно
по.чь^с.ваться разряжен1ями меньшими этого критическаго давленхя въ 0,002
caiiT Ярпрода газа въ сосуд^ съ листкомъ не оказываетъ оссбаго вл1Яшя на
Hiueoie, особенно при малыхъ paspia-eHiffxb. Зато расположен1е листочка отно-
сительно ст{шокъ оказывается весьма пажны>тъ и, только помещая лпстокъ сим-
метрично ко ВСБМЪ ст'внкамъ, можно избежать особаго отклонения въ сторону
отъ ближайшей станки, независимо отъ направлешя падающаго св^вта.

Я. Щпдро.



Новое опред-Ьлеше заряда электрона и связанныхъ
съ нимть поетоянныхъ.

СВ. A. Millikan. A re-determination of the value of the electron and of
related constants. Proceed, of the National Academy of Sciences. Washir/t'r

ton. Vol. 3. Num. 4. p. 231—11)17).

Начиная съ 1913 г . МППкап'омъ были произведены изсл-Ьдовашя наряда
электрона с, въ связи съ появившимися передъ т£мъ работами Ehrenhaft'a,
утверждавшакк что возможны заряды, менышя, чт>мъ зарядъ электрона. Fte-
соглас!е полученной Ме1Пкап'о.\гь величины е, съ обычно применявшейся
при разсчетахъ, заставило его расширить опыты; наконецъ связь с съ мно-
гими фпзичесЕИмп постоянными выдвинула всю важность этого вопроса и въ
настоящей етать£ Millikan оипсываетъ методъ. которымъ онъ пользовался
при свопхъ новмхъ опредгЬлен1яхъ е и который является тождественнымъ съ
Ttirb, который онъ ран±е прим'Ьнялъ для опред'Ьленш с.

Чисдовыя значен1я, найденныя МЛИкап'омъ сл1Ьдующ1я:

Зарядъ электрона е = 1. 774 + ο.υο.ϊ \ Ю-'1'
Постоянная Авогадро (число граммъ—молекулъ въ

грамм*) Д т ~ 0.062 ± O.OOi) v II)'·--
Число молекулъ газа въ куб. стм. при О'1 и 76 стм. давд. . η = 2.705 ±. 0.003 ;< 10-
Кинетическая энерпя постгпательнаго движешя моле-

кулы при 0° С Д, = 5.621 + 0 . 0 0 6 \\ ) •
Пзм'Ьнеы1е энерпи ноступательнаго движения молеку-

лярной энергш па 1° Цельз1я £ = 2.05е ± 0 002 X 1!>--̂ !

Масса атома водорода т = 1.662 ±. 0.002 X 1 ••)--_'
Р1апск.'овск1й элементъ AtucTBiH Λ — 6.547 Ч; 0.013 X 10 -•
Wien'OBcitan постоянная спектральнаго излучен1я . . . 0= 1.4312+0 0030
Stnfan-Boltzmann'OBCKafl постоянная излучетя σ = 0 . 7 2 + 0.034 χ 10 lL'

(Watt cm- 2 . (leg--{j.

//. Лазпренъ.

О структур* поверхностнаго слоя зкидкоетей

(Jrving Lanfimulr. The Shapes of group molecules forming the surfhru*
of liquids. Proceed, of the National Alcademy of Sciences. ЦЪяк'шф'П.

Vol. 3. Num 4 p. 251—1917).

Въ работахъ Langmuir'a [Journal Amer. Cliem. Soc. 38. 1010 (2221jj
были развиты воззрт.н1я на силы, дъ-йствуюнйя въ твердыхъ и жидинхъ
тъмахъ, какъ на силы, аналогичный силамъ, обусловливающимъ химиче-
ι·κϊκ соединешя. Конденсавдя, испарешя, и-ристаллизатця, ожижен1е, адсо]ш-
пдя и поверхностное натяжен1е обусловливаются гЬми же силами. По это ну
представлен1Ю каждый атомъ вещества химически соединена въ твердомъ
т^л^ съ соседними. И, смотря по величин^ связи, которая можетъ быть или
велика или мала, Langmuir точно такъ же, какъ Werner, разлпчаетъ первичныя
и вторичную валентность, изъ которыхъ первая соотвъ-тствуетъ значитесьнымъ
силамъ связи, вторая—малымъ. Особенно ясно значение первичной или вто-
ричной валентности въ органическихъ твердыхъ тйлахъ или жидкостях,1.
Каждая сложная молекула органическаго тгЬла образована изъ атомовъ, удер-
живаемых·;, значительными силами первичной валентности, въ то время ваиъ
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отдйльныя молекулы соединяются въ твердое плп жидкое тела, удерживаясь
другъ около друга силами вторичной валентности Съ этой точки зрЬшя
явления адсорпц]'и π иоверхностнаго натяжешя обусловлены отд'ЬльнТймп
атомами, лежащими у поверхности. Langmuir исходить изъ факта, установ-
ленная Pockels in, 189 L году, что предельно малыя количества масла не
оказываютъ влЬ!шя на аоверхностное натяжение воды, которое при увеличенш
количества вьглптаго .масла начинаетъ внезапно уменьшаться, если дости-
гнуть определенный пред^лъ.

Eayleigh, Devaux и Marcelin нашли, что толщина слоя масла, вызы-
вающагс внезаппое уменыпеше поверхяостнаго натяжея1я соотвйтствуетъ
молекулярнымъ разм'врамъ. Такъ, напр., Devaux нашелъ, что трюлеинъ начи-
наетъ уменьшать величину новерхностнаго натяжешя при толщинЪ въ
Π X 1Сгь стм. Зная плотность масла, его молекулярный вътъ и величину
постоянной Авогадро. можно вычислить дгаметръ молекулы, который оказы-
вается равнымъ 11.3 X 10~s стм. (молекула допускается сферической).

По представлен!.ямъ Langmuir'a, если мы имтэвмъ органическую кислоту,
имеющую радикалъ CUOH пли спиртъ съ группой ОН. то эта группа
должна нмътъ къ водь· большее сходство, чъмъ углородяетная irfciib.. нап]).
СН3—С//2—СИ.,—С Л.,—, такъ какъ спирты н кислоты растворимы а. угле-
водороды сами но сео'Ь нерасткоримы; переноса на. ча.-т? молекулui эти сооб-
ражен; я. мы и нриходимъ κι. заилючен1ю Langinuir'u Отсюда ясно что если
мы тгЬемъ сложную кислоту съ углеводородничъ радикалом'!, Ιί и эта кис·
л· та кылпта на чсду, то къ поди поворачивается группа СОО1Г, давая хими-
че.-iioe coe;umeHie съ водой, a R товорачкнпртся иъ сторону. По этой τοορίΐΐ
чиспдс углеводороды ие должны давать илеяокъ. и это на самомъ д^л1. и
наблюдается.

лп слол;«ой к-нслоты, располагается, такн.мъ образомъ, отвесно къ
р ЖЦДЕОСТП, при чемъ если .молекула тгЬсяъ сложный составь,

напр.. С\г,11йъСО()Н. то длина молекулы вапиенть отъ числа входящих;.
иь молекулу U'tneii <,'//,. (Я!:]\ боковыя uinu обус юлливатотъ ея ширину.
Поэтеогу для разтшхъ Беществъ одпнаковаго xa],air.Tci)a,. напр . кислотъ snp-
HiH'i> рядч. Bjmmie ifi.uiHenin С/13 на Cll2 -СП., — CIL. сказывающееся
увел!,чеш'е.мъ длины молекулы, сейчасъ же обнаружшшется и изм'Ьнешем'ъ
нред^л^ной толщины слоя масла на иодгЬ. пра которой получается измънеше
новерхносткатч) натя;кен1я.

Величину с£чешя молекулы и Lan^rauir вйчгь'ляетъ такъ: пусть ιν —
в+,<:ъ масла, ломт.щенкаго народу, π Λ— площадь, имъ занимаемая; если 31
есть молекулярный въть и я \ — число граммъ—мол-];.у.гь на гралмъ. тог^а

(1-- ~'-у Д.!пн!1 молекулы τ вычисляете.! так'ь: обьемъ молекулы рапень

:!/ . м
— ,-• '"Дг'; Ρ -· ΐ ' . ίοτϋοι. 'τ., м а с л а я τ --•• . , •
ρ Λ (i с Л

Какч, noj;a3i.rnair,Ti> ял :ί;ρ·:ΐπΗ толишны слоя масла, длина молекулы τ
растртъ въ отношен1И числа атомовъ углерода въ уг.''ег.одородной ninn

Подсчеты покажоаютъ. что площадки, которые занпмаютъ на водъ
уолеиули разиыхъ кнелотъ. одпиа.хтгл ir это показьи-.яетъ. что прикр-Ьплешо
пропеходвтъ группою С(.)•()!!. (ил; длт спиртов··, группою Oil). Ненасыщен·
ныя кислоты плп эоиры занимают·;, больиспя н.чощадп. чьмъ насыщенный', и
UMtHiTb оо.тйе корсткуь"! длим у. чту об условливается двойной связью. Да.гёе
рядъ опытовъ доказываетъ.. что углеводородная utiib можетъ сгибаться и,
такимь образомь, прекрасно опрагдываетъ назвагпе n,ton.
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Тотъ же методъ можно распространять и а вещества растворимая иъ
вод-Ь. заставляя ихъ растекаться по ртути.

Дал4е, исходя пзъ ттлъ же поззр1;нш. Lainrmuir развиваетъ теорш Π3ϋί>-
ненш концентрац!л растворимыхъ ветсетвъ въ вод£ у ея поверхности. Теория
не является обоснованной математически, по позволяете, автору сделать рядъ
интересныхъ заключены!. Накопецъ Langmuir указцпаетъ на щлемъ пзм4ре-
Н1я сйчешя молекуль паровъ. адсорбированных^ поверхностью воды.

// Лазарем.

Орхентировка анизотропныхъ жидкостей на кри
сталлахть.

(ΐ\ G r a lid j с а ;·. h\>rieiitat':oit w-s- llquide* a"•>,isolropes ян г /us crisfam.
Bulletin do la Socictc fyunmhe da M/ith-abaie. 39 ,)•' T—8, p. J<j-f—l!>l('>
и F. d r a a d j а D d Xi F i f f d Γ'ΐβ rso1 res

j q p
lletin do la Socictc fyunmhe da M/ith-abaie. 39 ,)•' T—8, p. J<j-f—l!>l('>
F. d r a a d j<> а п. Dcn.drme Xoia s/tr Fitriertfaftoii dcs Γκβί'κΐβ* ar<tso1 ropes

(•oaiij.d ilc-· rris'avr. llullet'ut ;'." ία Sucielf frauraixe de Miiieraloq'ie 40
,V 4. ;>. o. p. 6'.)--j!)17).

аи

1т;>гъ методами ор)ептирош;у анпуохроп-
Hiix'b жидкостей иъ соприкосновении съ кристаллами и находить, что почти
всегда можно полечить опред^леншая о:лентпропки. если поместить каплю
жидкости на раско.г]'. к]щстад.товъ. Эти о{)1ентщ)овки но большей частьи
весьма просто связаны е/ь симметрией кристатла. По второй статьи Graudj'ean
оонарулгпьаетъ. чт • ян.кчпе ορίΡΗτπροΒκπ есть iPMeiii;: о'нце-:! и что его ιΐ])ΐΐ-
чшш ;!ея;ат!> ы> люлегулнрныхъ д^пепомхъ между жидкостью и твердилъ
т4ло;:ъ О'кюсп'ь-1. )ΐί! лрлроди сигь. о;|1ент!грующпхъ молоку;,!,] ;£;тикостп,
Grandjcan г^'ор!мъ т\ты;о. что онъ дплжни бить отличны оть илсктрнч^·-
скнхъ и маглнттгихъ. но не' ныекачи^арть никакяхъ соображенгй положи-
татьнаго xapuirrepa

//.

О реакцш между цинкомъ и соляной кислотой при
большихъ давленшхъ водорода.

(Г,. //. linammm η В. Bepmaartv. I'ccnwojvlc ν,ηηκα во co.muoii /,<<<>'.̂ ;'̂
при высоки.'*?, tlaruauuvs. !:зи>оа)1. t'orr.. Λ:-αΊ Ιΐαψ,;-,, ,ν 4. стр. 1 •• j',0/7 )

Т>ъ o.no]j.ia.Ti.iio построенном']. Ипат^евимь апиа|,ат1; асторьг изучан,1; ι.
[ΐ:ι<·.τΒ:>ρβΗΪο цинка ii'b солмной ки.лотъ .при чемъ оказывается. ч;о нозрастан»-
щ.-'е ί-тъ растворен1я п.пнна и иыдФ,л''Н1'я водорода давленЬ? только зам >>•
,·ι:·''.''ηα, но не остаиачлнваеш peai;..i;o Peaiiuito можно пило ттаблю.ипи
в η хоть до даклен1Г! иъ 1000 атмо ф;-;я..
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Фотографирование еЬвернаго с1ян1я.
(С. Stormer. Photographs of the aurore borealis Astrophys. Journal. Vol. 0,

Numb. 1, p. 67. 1917).

13 октября 1916 года знаменитому изойдователю е4вергшхъ е!янШ 1)
Stormer'у уда:=гось фотографировать eieepaoe йяше въ Христ1ан1и. При-
лагаемые снизгки воепронзводятъ с!яше въ вид"Ь лучей и потоковъ (фиг. 1,

Фиг. 1.

экепозищя 3 секунды)|и ^дугообразное северное ciflHie (фиг. 2, экспозиция:
10 секундъ).

••"39- V

*.'·' •-•

Фиг. 2.
П. Лазареве.

! ) См. статью академика А. Н. Крылова въ первомъ выпуск* Усп*ховъ*Физи-
ческихъ Наукъ.
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Предвычислен1е ΗΪΚΟΤΟΡΜΧΧ величинъ, относящихся
къ молекулярнымъ постоянными.

(А. I. Вачиншй. 31о.гекулярныя поля и uxs обземы. Извгьст. Росс Акад.
Наукз .]« 1, стр. 11—1917).

Вычисление молекулярнаго объема можно приводить, какъ это делали
старые авторы, исходя изъ атомнаю объема. Этимъ путемъ, однако, получа-
ются величины, даюш,1Я большое расхождеше съ действительностью, и только
вблизи абсолютная нуля, какъ показалъ Nernsi, аддитивность ыожетъ быть
строго наблюдаема. Бачинскш вводить новый способъ разсчета и предпола-
гаетъ, что каждый атомъ, входя въ молекулу, вносить определенный объемъ
не потому, что самъ атомъ занимаетъ известную часть пространства, но по-
тому, что связи, характеризующая сродства атомовъ, определяютъ разстояшя
птомовъ другъ отъ друга. Каждая простая связь (напр.. связь Η съ О) вносить
въ соединенie некоторый определенный объемъ. двойная связь соотвЬтствуетъ
двойному объему, а тройная — тройному; интересно, что бензольное ядро не
равносильно ни ягести ни девяти простымъ связямъ. Ошибки при вычисленш
молеку.тчрныхъ объемовъ по способу Бачинскаго настолько незначительны,
что мы, несомненно, доля;ны считать npieMbi, опубликованные въ настоящей
статье, весьма важными для молекулярной физики.

П. Лазарева.

О применимости сажи и платиновой черни для за-
чернешя при Иоэм*рен1ях-ь лучкетой энергш.

( JV. Gerlach. Ubrr die Venvr:ichwg i;nn Jh;^ unrl I'laf/mo/rr, als .S'v7.;v7r-
rjuigAmrU'l fJcs Empfi'n'ncrs hei α!>ϊο!:''.ν:ι ti;r<iii!in)i><in(-<xi!iificit. Ann, d. Pit;/*.

50, p. 215. 1:>1!>).

Уклонение свойстьъ воспринимают.ей поперхностп болометпа, термо-
элемента и прочпхъ приборовъ отъ условий идеальной, „абсолютно ••οιποϋ'',
поверхности служить источникомъ значительной ошгтб::х ири точныхъ и
особенно аб.'олютныхъ измерен!яхъ эперпя рад1агг,пг. Пообще говор;», нсякая
прерывность г,ъ оптгеческихгь свойствахъ на гранид'Ь пО|'Лоща«цце!1 ловегх-
логти π окружающей среды влечетъ за собою частичное отражен1е анерпи.
Различные jurepia-ibr. применяемые для зачернейся,—сажа, платиновая чернь,
окись м'Г.дн и пр.,—обладаютъ довольно значительной отражательной способ-
ностью. Работами U o y d s ' a 1 ) и C o b l e n t z ' a - ) установлено, что процентъ
;mep!'in, отраженной п^верхко^тямп. зачерненными сажей и платиновой черною
1солеб.:ется отъ О.а'-Уо до s % въ зависимости отъ T.-).jr;:,i;.-!u стоя и длины
волны. naoaiows.L· jxiaiat/Ji',. Последнее обстояте.ть-'тио ?.Ί, особенности суще-
ственно при точныхъ из»гкрен1яхъ распределения энерпи т . спектре. Вто-
рылъ всточникомъ ошибки является разность температур;, между лачершпопшмъ
елсомъ и металломъ всладстрЛе разной теплопроводности. K t i r l b a u m 3)

Ч Phil. Mag·. (VI) 1:1 p . 107. 1911.
2) Γϊιιΐΐ. Bur. Stand 9. p. 283. 1913.
: !) Wled. Ann. 47. p. 8-16. 1899: Ann. d . P h y « . :-'. p . 540. 1900.

УСП'ЬХП ФИЗИЧ. НАУКЪ. 10
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показалъ, что въ случай зачернетя металла слоемъ сажи въ l,tf mo:, cm2, и
повышети температуры на 4° температурная разница достигаетъ 1,7%, иа-
оборотъ, для платиновой черни температурная разница ничтожна.

W. G e r l a c h указываетъ на совершенно новый факгъ—на зависимость
теплопроводности сажи отъ давления окружающей среды. ИзмтЬрешя произ-
водились съ термо-элементомъ и болометромъ комненсащоннымъ методоиъ
Angstroem'a Kurlbaum'a1). Приборы находились въ сосуда, въ которому
давление могли меняться отъ 0,001 mm. до атмосфернаго. НагрЪвая по-
очередно приборъ падающей лучистой энерйей и эквивалентнымъ токомъ.
G e r l a c h нашелъ, что отклонешя гальванометра значительно расходятся
для того и другого нагр£ватя, при чемъ отношеше обоихъ отклонений варьи-
руетъ съ давлетемъ. Повидимому, „тепловая изолящя" слоя caatn въ ингер-
вал^ давлешй отъ 0,2 до 0,6 mm. достигаетъ максимума, и, следовательно,
нри нагрйванш металлической полоски ТОЕОМЪ температура ея сравнительно
повышается, при нагр'Ьванш же рад1ащей—понижается. На чертеж^ въ услив-
номъ масштаб^ приведены результаты опытовъ G e r l a c h ' a съ болометроиъ.

-105 ίί; - » —1 •

ι Μ
la : I .

S5 У"!—.—j

i I /

I/
τ/

•_ ι , j

Ο ο,ί ,v ,6 ,ϋ i,a Z.0 s;o is.u so JOO ; л ; jvi* ^w

Ψ Η Γ . ι.

По оси абсциссъ нанесены давления, но оси ординатъ—относптельныя вели-
чины измеренной энерг1И радхахди. Кривая 1 соответствует!) случаю зачер-
нен1я болометра платиновой чернью, кривая 2—сажей иъ атмосфере воздуха
г. кривая 3—сажей въ атмосфера водорода. Необходимо заметить, что орди-
наты кривой пропорщональны отношешю нагргЬиан1Й рад!ац1ей и токомъ,
а потому нормальное изменен!е чувствительности болометра съ давлетемъ
автоматически учитывается. Изъ чертежа видно, что: 1) абсолютный пз-
м'Ьрешя болометромъ, зачерненньшъ платиновой чернью, совершенно не затш-
сятъ отъ данлешя, 2) чувствительность болометра имйетъ pfeiiifl мпнамумъ
нъ интервале давлен1Й отъ 0,2 до 0,6 т т . . 3) при очень нпзкихъ давлен1яхъ
π высокихъ давлен1я^> 200 т т . чувствительность стъ давления не зависвтъ.

l i Phys . I!ev. I p. 365. 1893: Wied. Ann. (17 p. 633, 18У9; lior. toclin. Reiclisanstall i .
1S92: Wied. Arm. 51 p. 591. 1891; G5 p. 716. 13'JS.'
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• 1) понижете чувствительности особенно pisreo въ атмосфер!; водорода, 5)
ошпбка абсолютныхъ измъ-ренш можетъ достигнуть 60%. Рядъ опытовъ
G e r l a c h ' a показалъ, что наблюдавшшея мянимумъ не связанъ съ избира-
тельным!, иоглощешемъ паровъ, которые могли бы выделяться изъ сажи яри
опредъменномъ давлеши,—янлеше связано, по видимому, съ пзм^нетпемъ аг-
грегатнаго состоян]'я сажи съ давлешемъ (ср. общеизвестный мпхрофоничесшя
свойства угля). Нужно заметить, что при перекйн£ направления изменения
давлешя кривыя сохраняютъ прежнш видъ.

Опыты G- е г 1 а с h'a съ очевидностью показьпшотъ, что примкнете сажи
(весьма распространенное) для зачернешя совершенно недопустимо при точ-
ныхъ измъ-решяхъ лучистой энергии.

С. Вавилова.

Кть вопросу о етроенш епектральныхъ лин№.

(1 A. Sommerfeld. Sttmmgsber. der К. Bayr. Aliad. d. Wiss. 1915, p.
-Zv.5, 1916, Ш) p. 2. A. Sommerfeld. Zur Quantenthcorie der Spectral-
linien. Ann. d. Phys. 51,191b, 3. F. Paschen. Bolirs Непитптеп. Ann.

d. Phys. 50, 1916).

Въ 1Э10 году появилась работа Paschen'a, посвященная вопросу о тон-
чайшемъ строении линш гел1Я, которыя почтп ясЬ оказались сложными, со-
стоящими изъ отд'Ьльныхъ правильно расположенныхъ компонентовъ. Уже
одно это д'Ьлаетъ работу Paschen'a заслуживающею вниман1я, но еще боль-
лпй интересъ нрЬбрйтаетъ она въ связи съ работами Sommerfeld'a, объяснив-
шаго, исходя и.)ъ вполне опред'бленныхъ теоретическихъ иредставлешй. такое
строен1е лин1Й Ее, и даже вполн-Ь точно предсказавшаго существоваше,
м'Ьсюположеше и интенсивность нг1;которыхъ составляющихъ, до того не
зам^ченныхъ на фотограф^яхъ.

Для од-'Ьнки работы Paschen'a нужно поэтому вкратц^ познакомиться сна-
чала и съ работою Sommerfeld'a.

Sommerfeld исходить изъ модели атома, предложенной ВоЬг'омъ, разсмат-
рпвая въ «ей, кромъ· круговкгхъ орбитъ электроновъ, еще эллиптичесшя орбиты
и пользуясь обобщенною xeopieil квантъ въ томъ вид^, какъ она дана въ
•иосл'Ьднихъ работахъ Планка 1), позволяющей принять во внимаше перемен-
ную массу электрона.

Разсмотримъ сначала простМппй случай: атомъ водорода, состоящей
изъ полояштельнаго ядра и электрона, вращающагося около этого ядра. Чтобы
перейти отъ этой модели къ атому (1онизованному) Не, надо, кавъ показалъ
Sommerfeld, ввести въ конечную формулу лишь определенней числовой
множитель.

Пользуясь вышеуказанными предпосылками, Sommerfeld подсчитывает^
общую энергш W двп:нущагоея по одной пзъ возможныхъ орбитъ электрона
и находитъ ее равной:

РГ = — ^ ~ - , (1),
(я -f nj-

r) JI. FUuick. Berliner Пег. ц. 909, 191."»: Verih. d. D-ut-eii. Phys. Gos. 17, p. 4-07, 1915.
Ом. также: Λ. Soinniorl'ol'l, jMfniclienci· Dei1 , p. £2Ъ, 191.J г.

10'*
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где Ν—константа Бальмера, а и и пх—ц^лыя числа и 1ι—постоянная Planck'a.
Отсюда получается и формула Бадьмера въ такомъ видЪ: · .

гд"Ь т и тл—ц^лыя числа, соответствующая орбите электрона до, а п и пл —
после излучешя и ν — число колебанш испускаемаго луча.

Изсл^луя эту формулу, возьмемъ простейппй случай, такъ называемую
водородную cepiro Бальмера (лпнш На, Н§, Hf въ спектре водо-
рода), которую получимъ, полагая п-\-П\ = 2, а т-\-т' — 3, 4, 5 . . . . Какъ
обнаруживается, суммы η -f- η' и in -f- in' даютъ величину большей полуоси
эллиптической орбиты .электрона, величины η и т вз отдтлыюсти опред£-
ляютъ эксцентриситеты этихъ орбитъ, позволяющге найти величину меньшей
полуоси.

Литю По. мы получимъ при переходи электрона съ одной изъ эллип-
тическихъ орбитъ на другую, а соответственно съ этимъ получается в раз-
ныхз способов?; возбужден1я этой лин1И. Bci> эти способы возбуждения должны
дать одну и ту же лднш лишь въ случай, если масса электрона не зави-
сшие отз скорости.

Учитывая же эту зависимость, мы получимъ вместо выражешя (2) бол4е
сложное выражен1е, показывающее, что число колебанш излучаемаго св̂ Ьта
должно будетъ несколько меняться въ зависимости отъ того, съ какой изъ
возможныхъ орбитъ и на какую перескочилъ электронъ, — иными словами
выпето одной лгшш На мы должны будемз увидмпь цгьлы-й рядз лити,
расположенпыхз на вполнгь оиредгьленныхз разстояшяхз друге ото ϋριμα.

Экспериментальная проверка теорш для водородныхъ лиши является
пока невозможной, т. к. линш эти сильно размыты и разстоятя между ком-
понентами, вычисленный теоретически, весьма малы. Проверка была пред-
принята и выполнена· Paschen'oMb для линш Не, который, uo Bohr'y, co-
стоитъ изъ ядра, съ 2 зарядами и 2 ;электроновъ, а въ юнизованномъ
состоянии, потерявъ 1 электронъ, является въ саектральномъ отношешп со-
вершенно подобнымъ водородному атому, съ тою лишь разницею, что раз-
стоятя между составляющими въ литяхъ будутъ из 16 раз» больше, чъ'мъ
для водорода. Paschen пользовался болыпимъ Роуландокскамъ спектрогра-
фомъ съ вогнутою решеткой, который служилъ ему раньше для работъ вмт>стт,
съ "Runge по эффекту Zeemann. Дисперсия ьъ спектрахъ 3 и -1 порядковъ,
которыми онъ пользовался при фотографировали линш, была соответственно
0,86 и 0 62 Angstrom'oBCKHXb единицъ на mm Саеитръ изучался при
пропускащи черезъ трубку, наполненную гел1емъ, постояннаго тока отъ
1000 аккумуляторовъ и при искровомъ разряде.

Результаты вполнгь удовлетворительно подтвердили теор'ио 8от-
merfeld'a: лиши оказались сложными, и взаимныя разстоятя тончайшихъ
лян1Й, на которыя распадалась каждая почти линш спектра, весьма точно
совпали съ теоретическими подсчетами.

Лиши эти оказались различной интенсивности, и, разематривая ихъ,
Sommerfeld далъ простое правило, оказавшееся въ общемъ верньшъ для
вс£хъ фотографш. Лишя, очевидно, темъ интенсивнее, чЬмъ соответствующая
орбита электрона встречается чаще, чемъ она вероятнее. При опытахъ
обнаружилось, что наблюдаемыя на фотограф1яхъ интенсивности объясни-
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готся, если мы примемъ, что чемъ меньше эксцентриситетъ, темъ больше
и вероятность, и что максимальную вероятность поэтому имеетъ орбита
•круговая.

Далее, некоторыхъ лннШ на фотограф1яхъ не оказалось вовсе. Простые
подсчеты показали, что это татя лиши, для которыхъ или m<Cji ила т1<^п:
т.-е., что при пзлученш не только сумма m-j-%, что очевидно, но и въ от-
дельности т и <тл не могутъ возрастать 1).

После этихъ предварительныхъ замечан1й разсмотримъ результаты.
полученные Paschen'oMi».

/. Τακδ называемая главная „водородная" серья Не. Безъ поправовъ
на переменную массу электрона, cepifl эта дается формулой:

V = 4J

где
in = 4, δ. 6

Первый членъ формулы долженъ, по Sommerfeld'y, дать триплетъ, по-
вторяющейся но всехъ членахъ cepin. Второй членъ расщепляетъ каждую изъ
,ΤΠΗΪΠ каждаго триплета, соответственно на 4, 5, 6 составляю щихъ (т.-е
каждая лишя 1-го триплета даетъ 4 составляющихъ, 2-го—5 и т. д.).

1. Для перваго члена серш 4686 X на фотографхяхъ было обнаружено
О составляющихъ, вместо требуемыхъ Teopiefi 12.

2. Второй членъ cepin λ =3203^1 (ν—-4Λτ(-/ι>—_., I ) даетъ трип-

летъ. въ которомъ каждая лишя распадается на δ составляющих!».

3. ТретШ членъ λ = 2733 °А (ν = 4ΛΓ/ ο — Л) состапляотъ трип-
летъ, каждая литя котораго распадается еще иа (3 составляющихъ. Разстоя-
Н1Я мелгду линиями триплета оказались точно соответствующчми иычислеп-
нымъ но разложить каждую лишю триплета на составляются не удалось.

II. Побочная сергя гел'ш. ( ν = 4 Λ τ ( - , ,] где т = 5,6.7...) Группы
\4- in-/ '

по четыре линш, пзъ которыхъ каждая въ свою очередь распадается на 5, 6. 7
линш. при че.мъ практически это второе разло;кеше изъ-за незначительное!/;
его обнаружить невозможно. Были наследованы группы: 6560, 5411, 4850,
4541, 4339, 4200 и 4100yj. Изъ нихъ все. кроме первой,—очень слабой,—
оказались сложными, при чемъ первые 3 компонента, близко стояшде друг;.
къ другу во всехъ этихъ лишяхъ, оказались слитыми, а 4-ая составляющая
(весьма слабая, но отстоящая дальше отъ первыхъ трехъ), была сначала не
замечена и обнаружена во всехъ указанныхъ выше группахъ лишь ποαίί;
теоретическаго вычислетя ея местоположен1я, при тщательномъ изучен!:!
фотограф1Й. Ея разстоянхе отъ первыхъ 3 составляющихъ въ точности сов-
падало съ вычисленными.

Чтобы получить представление о разстояшяхъ между отдельными со-
ставляющими, найденными РаэсЬеп'омъ (до 0,029 .Л), вспомнимъ, что раз-

J) Уелов1е т^>п1 въ пормальныхъ услов1яхъ соблюдаете!! всегда, лпн1и χι:·
дли которыхъ второе условие нг̂ >?( нарушено, аам'Ьчоны на н'Ькото;)Ыхъ фотограф!ячъ.
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стоите между литями D t и D2±\a около 6,5°!., τ.-e. иъ 200 съ лишни чъ
разъ больше наименыпаго разстояшя, изм^реннаго РазсЬеп'омъ.

Заканчивая на этомъ обзоръ полученныхъ Paschen'oMb результатов, не-
обходимо отметить еще, что, измеряя разстсяше 2 составляющих'!., на кото-
рый распадается лпшя Ла. водорода (кроме этой лиши лишь для II найденъ
дунлетъ, для котораго Δλ=0,08 А), оказалось возможнымъ вычислить по форму-
ламъ Sommerfeld ;a си//. Это и было сделано Равспеп'омъ, при чемъ значезЛя
для е=(4.776±0.07). 10~10 и для Л=(6,533 ± 0,16). Ю-57 оказались въ хоро-
темъ согласш съ последними данными Milikan'a £=4,7 7. Кг 1 0 , /ί=6,δ7.1Ο 2 Τ.

Ε. Т. Феооровп.

О Т З Ы В Ы О ' К Н И Г А Х Ъ .

Русская библ10граф1я по естествознание и математике, составленная состоя-
щпмъ при Российской Академ1и Наукъ Бюро Международной БиОл'ю-
граф1И. Томъ IX (1912 — 1913) Петроградъ—1918 (ΥΠΙ4-426 стр.). Ц. 7 р.

При росте современнаго естествозиашя представляется весьма труднымъ
следить за быстрыми успехами отдельныхъ областей науки. Это положете
особенно даетъ себя чувствовать нъ русской литературе, где разбросанность
работъ по малодоступнымъ издаш'яиъ π неосведомленность рынка о появлении
новыхъ сочинений д^лаютъ то, что мы, pyccide, узнаемъ о своихъ же рабо-
тахъ часто по рефератамъ въ заиадныхъ журналахь. Нельзя поэтому не быть
благодарнымъ Бюро Международной Библшграфш за его огромную работу по
приведению въ порндокъ и систематпзацш всего научнаго материала, появляю-
щагося у насъ въ Poccin. Для того, чтобы издаше Бюро достигло своего
идеала, нужно пожелать, чтобы систематические указатели за годъ появлялись
после войны у насъ по возможности такъ же быстро, какъ это делается и къ
Германш, и тогда мы будемъ иметь полную возможность знать о всехъ науч-
ныхъ новостяхъ, появившихся въ нашемъ отечестве.

П. Лазарева.

Бюллетень русской химической литературы (библюграфичесыя извесия по
всемъ отраслямъ ΧΗΜΪΗ) 1917 весенн1Й семестръ, изд. при Бпблк)теке
Химич. Лабор. Моск. Университета, подъ редакщей проф. В. В. Челинцева
(04 стр.). Цена 75 к.

Группа физиковъ и химиковъ, объединившаяся при химической лабора-
тории Моск. Университета, взяла на себя задачу издашемъ „Бюллетеня"
„служить по своимъ силамъ русской химической науке путемъ собирашя
свед4н1Й какъ о раньше вышедшихъ, такъ и о новейшихь русскихъ книгахъ
и статьяхъ по хим1и".
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Не претендуя на исчерпывающую полноту сообщаемыхъ библЬграфи-
ческнхъ cirLrfcHifr, авторы „Бюллетеня" даютъ списокъ работь. пом4щенныхь
въ журнале Русского Физпко-Химпческаго Общества (часть химич.) за 1916 г.,
π приводятъ бип.йографичеаЛя изваатя о книгахг,, моко)раф1яхв, диссертанл-
лхъ и очеркахз въ ряде отд-Ьловъ. [Философия, общее естествознате, основ-
ные вопросы физики π химш. Исторая химш, физическая хиюя, неорганиче-
ская хпм1Я, органическая ΧΠΜΪΗ, аналитическая хюпя, фпзюлогическая ΧΠΜΙΗ

и рядъ технпческпхъ приложены! ΧΠΜΪΠ]. Отдельныя части „Бюллетеня" со-
ставлены не съ одинаковой полнотой, и, напр., въ стдълт; „Физическая Хидил"
приведены только статьи изъ „ИзТБСТ1Й Академш" Наукъ за 1910—1916 г. и
работы изъ Зап. Новорос. Общ. Ест. и Учен. Зап. Новорос. Унпв. за 1000-—
1916 г. π труды, пересланные въ редакцию. Хотя „Бюллетень" и не даетъ всс-
сторонпяго обследования русской химической литературы, все ;ке онъ является"
полезнымъ издан!емъ, позволяющпиъ обозревать н^котормя части обширно!:
работы русскихъ химякоиъ.

П. Ла-тревз.

О. W. R i c h a r d s o n . The emission of electricity from hot body (mono-
graphs of Physics) London 1916 r. (304 стр.)

Изучение испускания э.тсктроновъ нагретыми телами получило за ио-
слтЬднее время помимо огроинаго теоретическаго интереса большое прасти-
ческое значеше, благодаря работамъ Coolidge'a, напгедшаго въ кспускаи!и
элек^роноиъ новый методъ полученля катодныхъ лучей, вызыватощихъ жум\
Рентгена.

Книга Richardson'a, являющагося однииъ пзъ наиболее впдныхъ работ-
никовъ въ этой области, ложетъ интересовать поэтому не только фпзико1.ь
и химиковъ, которымъ «ажны теоретическ1я изслгвдован1я, но инженероиъ-
техниковъ, занятыхъ устройствомъ π усопершенствовашемъ рентгеновских",
трубокъ.

Книга содержитъ девять главъ и излагаеть последовательно общу;.»
τβορϊΐο испускан1Я электроиовъ нагретыми тъ'.тами, ΗίΜΐΐΐβπΐο этого испуска-
ния съ температурой. вл1яше газовъ на пспускате, выд'Ьлегие положительныхъ
1оновъ нагретыми металлами и вл1Я1пе газовъ на этотъ послгЬдн1й эффектъ.
испускаше ΪΟΗΟΒΊ. нагретыми солями и, наконецъ, 1онизац]'я π химические
действ!е.

Изложенге отличается ясностью н точностью, и книга Ricliardsoa'a, вы-
шедшая въ превосходной серш монограф1Й, издаваемыхъ JT. I. ТЬотзоп'омъ,
является иеннымъ пособ1емъ при ознакомлен1И съ этой новой областью учен!;!
объ электричестве.

П. Лазареве.



W. Μ. B a y l i s s Principles of general physiology. London, 1915. (850 стр.).

Вопросы общей физшлогш выходятъ въ настоящее время изъ круга
интересовъ представителей чистой бюлоии. Ими начинаютъ живо интересо-
ваться химики и физики, и поэтому очень большое значеше получаетъ вы-
шедшая во время войны книга Bayliss'a, посвященная вопросамъ общей
физшлопи. Для физиковъ и химиковъ могутъ быть особенно интересны главы,
трактуюшдя энергетику въ ея отношеши къ физюлопи (глава II), глава о
поверхностномъ натяженш (глава III), глава о коллсидальномъ состоянш
(глава IV), далйе главы Y, VI, VII и VIII, излагающая учете о полупро-
ницаемыхъ перепонкахъ, объ осмотическомъ давлеши, о дййств]'яхъ электро-
литовъ и о води и ея свойствахъ. Важны также главы X (катализъ). XIII
(учете о возбужденш), XIX (д§йств1в св£та). Къ книги приложенъ обстоя-
тельный библюграфическш указатель (на 82 странпцахъ) основныхъ работъ
въ областяхъ, соприкасающихся съ общей физюлоией π заключающей глав-
Htfimifl сочинешя и журнальныя статьи. Издана книга прекрасно и богато
иллюстрирована какъ пояснительными рисунками π чертежами, такъ π сним-
ками съ лабораторш, историческпхъ приборовъ и портретами деятелей науки.

П. Лазареве.

С. Богу ел авск1Й. "Основы молекулярной физики и примйнеше стати-
стики къ вычислешю термодинамическихъ потенц1аловъ. ^Москва 1917 г.
[Магистерская диссертащя; издан1е, переписанное на машинки]. 4

Какъ указываетъ авторъ въ предислои!и: „настоящая работа посвящается
вопросу о кинетическомъ истолкован1И и вычислен!» термодинамическикъ
функщй". При этомъ предполагается, что ВСЕ термодинамическ1я функщи
являются некоторыми средними значен!ями молекулярной скорости и коордп-
натъ. ПОСЛ̂ Б изложен1я предложен1я о BHpia.ii даются для перюдпческихъ
движе1пй ташя функцш, которыя обладаютъ свойствами функд1й термодина-
мическихъ, какъ это было обнаружено трудами Boltzmann'a о механическомь
истолкованш второго закона и трудами Helmholtz'a, посвященными статпкъ
моноциклическихъ системъ. Далйе авторъ подробно разбираетъ замену сред-
няго во времени статистическимъ среднимъ и посл4 изложешя иринциповь
статистической механики даетъ ея приложеше къ вычисленш термодйнамп-
ческихъ потенц!аловъ. Приложешя касаются свободной энерпи твердаго
Д1электрика, свободной энерпи одноатомнаго газа, потенщала диэлектрика и
одноатомнаго газа, лотенцгала двухатомнаго газа, удельной теплоты паро-
магнитнаго газа и н^которыхъ магнитныхъ и электрическихъ явлешй. Въ
разр^зъ съ обычной Teopiefi газовъ, считающей абсолютную температуру про-

иорц!ональной живой сил'Ь, авторъ считаетъ температуру Τ равной — > гд1;



— 157 —

τ—перюдъ колебашя молекулы; энтрошя η = | 'Hcdf, гд£ ic—кинетическая энер-

о
ия системы.

//. Лазарева.

„Wireless Telegraphy and Telephony": a Handbook of Formulae, Data and

Information", by W. H. Eccles „The Electrician" Press 1917.

Въ такой молодой области црактичеекаго прямтщешя фпзичесиихъ знании,
переживающей еще стадпо быстраго роста,, какъ рад1отолограф1я, очень трудное,
но и чрезвычайно н/Ьнной, является задача: изложить въ возможно болъч1

сжатой формй по возможности всЬ тЪ научныя и научно-техняческ'я свъ'д'Ьнш,
которыя необходимы для всякаго лица, работающего въ этой области, какъ
научнаго пзсдъ-довате.тя, такъ и инженера практика. Эта задача трудна потому.
что многая так1я св:Ьдъ'Н1Я, часто въ еще необработанном·!, иидъ\ разбросаны
по различными научнымъ и научно-техническимъ журналам·;,, дпупя по-
мещаются въ патентныхъ заявдешяхъ, третьи находятся въ вид!· ноонублпкован-
наго опыта ОТД-ЕЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ И дабораторШ, передаваемаго, какъ „устное
предан1е". Кромт> собирания матер1ала требуется еще самый стропи οτόοιη.
и тщательная обработка его. Именно по утимъ всЬмъ п])пчинамъ особенно
ц-Бненъ трудъ, выполняющ'й такую задачу, такъ какъ онъ въ шлссп;оГг степени
способствуете SHOHOMIIT научной и технической работы.

Подобную задачу поставилъ себъ· автоул. разсматрплиемаго труда. Kai.-i.
онъ говорить въ предделовш. его ..книга есть систематическое coopanie CIVK»-
дт^нш, данныхъ, формулъ и таблицъ, могущихъ быть гплозными какъ п|)и
составлен1и про;»1;товъ. такъ Ε ДЛЯ шелъ'довашй въ области pa;tio-Tejerpa(Jiijr'.
Его намърешемъ было: „не только дать голый перечень наблюденныхъ и
зарегистрированныхъ фактовъ въ легко доступной форм'Ь". но также и кра'пгк1

изложеше современна™ состояшя научныхъ 1ЮЗЗ]ГБН1Й на разематрпваеиые
вопросы.

Въ т^хъ случаяхъ, когда эти вопросы съ до'тат^чнон полнотой изла-
гаются въ изв'Ьстныхъ руководствам но радиотелеграф!и. авторъ могъ ограни
читься только краткими указайями, но ему и]Н11илось под]юбн'Ьо остано-
виться въ рядт, отдъмьныхъ, включенныхъ въ текст'ь зам^токь на таких:,
вопросахъ, на которые въ литератур!, по ттЬмъ плп инымъ прпчинамъ до
спхъ поръ не было обращено доляшаго внимания. Ύ-άΐύη заметки разбросаны
по всей EHitri; особенно много ихъ въ отдт1л1; объ антеннахъ и ])асиростра-
нен1и волнъ. а также въ главахъ, трактующихъ объ атмосферыыхъ разрядахъ
и кристаллическихъ детекторахъ—вопросах*, надъ разработкой которыхъ много
работалъ самъ авторъ.

Эти интересныя π нодчасъ ЗГБННЫЯ заметки составляютъ одну нзъ харак-
терныхъ особенностей книги. Благодаря имъ въ изложен1е вносится, однако.
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заметная неоднородность и шероховатость. Это отмъчаетъ и саыъ авторъ, ко-
торый указываетъ и на одно преимущество такого способа изложения: на воз-
можность въ будущихъ издашяхъ по Mipi надобности безъ дальнМтаго вы-
черкивать ташя заметки или заменять ихъ другими, не заботясь о нарушении
стройности взложешя и логической связи.

Сообразно съ на^гвченнымъ планомъ книга Эккльза разделяется на три
главныя части. Бъ первой—собраны математичгесшя формулы и константы,
математическая таблицы, а также и таблицы физическпхъ величинъ и кон-
стантъ, пмъющихъ отношен1е къ радштелеграф1и. Во второй части приведены
функщональныя зависимости между физическими величинами — физических
формулы, относятдяся къ области электро-магнитныхъ колебашй (свободный
и вынужденныя колебашя простыхъ и связанныхъ спстемъ). Особое внимание
ЗД"БСЬ обращено на формулы для вычислешя электрическихъ емкостей коэф-
фпщентовъ индукщй и электрпческаго сопротивлешя проводкиковъ различной
формы, при чемъ авторъ не ограничивается приведешемъ формулъ, но даетъ
для большого числа наиболее важныхъ формулъ сильно облегчаюшдя вычис-
леше вспоыогательныя таблицы π абаки.

Наконецъ, въ третьей части, самой обширной и наиболее интересной,
изложены техническая, опытныя и теоретическая св-Ьд1ш1я, относяшдяся къ
снособамъ излучешя электромагнитныхъ волнъ посредствомъ антеннъ, къ
процессу ихъ распространения, къ мстодамъ ихъ генерацш и обнаружпвахпя.
iib этой частя содержатся также описания г.тавныхъ снстемъ безпроволочнаго

'телеграфа и н*которыхъ м'ощныхъ рад1отелеграфныхъ станций. Особаго упо-
минания заслужпьаютъ довольно многочисленныя СР4ДГБН1Я, касающаяся термо-
этектронныхъ трехэлектродныхъ трубокъ (аудхонахъ) π различныхъ методовъ
ихъ прщгБнешя для ц'блей spiesta электро-магнитныхъ волиъ и ихъ генера-
цш. Эта часть заканчивается отдельной главой о телефоши безъ проводовъ и
заметкой о новомъ способ^ телефонировашя и телеграфировашя при помощи
электро-магнитныхъ волнъ по проводамъ (способъ Georg О. Squier'a).

Къ книгТ) прилошенъ объяснительный списокъ терминовъ, предметный
указатель и отдельный отрывной листъ съ новымъ оригинальнымъ прпнад-
лежащимъ автору графическимъ методомъ (абакъ) для быстраго вычислен1я
длинъ волнъ, емкостей и коэффиц1ентовъ самоиндукц1и колебательныхъ ц^пей
по формулъ Томсона.

Какъ видно изъ этой краткой передачи содержашя, книга Эккльза
охватываетъ всю область рад1отелеграф1и вплоть до новййшихъ ея прхобр'Ьтев1Й.
Слйдуетъ отметить, однако, что, если не считать немногихъ отд^льныхъ
указан1й, въ ней совершенно отсутствуютъ CBifliHifl о методахъ измъ-peniit,
столь важныхъ и для научныхъ изсл^дованхй и для практическихъ цт,лей.

При составлен1и такой книги, какъ разсматрипаемый трудъ Эккльза,
конечно, нецзбвженъ некоторый произволъ въ выбора матер1ала. Этимъ, по-
видимому, слъ\дуетъ объяснить отсутств1е въ этой КНИГБ, кром4 отм'Ьченныхъ
выше методовъ изм^ренШ, также и HiiKOTopHXb важныхъ формулъ и
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Такъ, напр., совершенно отеутствуютъ данныя о магянтныхъ свойствахъ т£лъ
π ихъ зависимости отъ частоты иерелгБннаго тока, хотя во второй части и
приведены очень важныя точныя формулы для коэфф. самопндукцш для про-
во.токъ пзъ иагнитнаго материала. Не приведены во второй части и точныя
формулы ннтегральныхъ эффектовъ въ связанныхъ систеиахъ гтътощпхъ
большое значение и для измйрешп и для теоретические расчетовъ. Отеут-
ствуютъ также и формулы, относящаяся къ колебашямъ системы, состоящей
изъ антенны и связаннаго съ ней колебательиаго контура. Въ вопрос!; о
чувствительности телефона къ переигЬннымъ токамъ авторъ ограничивается
только однимъ иримъ'ромъ, взятымъ изъ опытовъ Austin'a, со1!ершенно не при-
водя результатовъ спстематическихъ опытовъ М. Wien'a π другихъ.

КромЪ упомянутой выше шероховатости, въ пзюжеши местами встрв-
чаются неясности и неточности, способный ввести читателя въ заблуждеше
Вотъ два примера. Въ главъ- о крпсталлпческихъ детекторахъ, объясняя во;;-
нивновен1о постояннаго тока въ цтжи съ чисто-перем'йнной незатухающей
JiJ.DC (электродвижущей силой), содержащей детекторъ съ асспиетричесний
характеристикой, авторъ дтэлаетъ следующее замйчаше: „сл'ьдуетъ заметить
что если переменная Ε DC, какъ это обыкновенно бываетъ, не непрерывна,
а затухающая, то постоянное сопротпвлете будетъ действовать, к ш ъ дет1>1,·-
торъ. Это можно усмотреть изъ того, что въ rpynai затухающпхъ волнъ сулгма
площадей пелуволиъ одного знака больше суммы площадей полуволнъ другого
знака. Если токъ представленъ функщей е~ь< Sin Λ'ί, то выпрямленный токъ

будетъ —,-τ-ττ"· Это замйчаше очень способно ввести читателей въ забл^жде-

Hie, ибо только въ частныхь случаяхъ затухающей EDO получается постоян-
ный токъ π въ этихъ случаяхъ это обусловлено совсъмъ не свойствомъ со-
противлен!я, а свойствомъ Ε DC, которая должна•_ выражаться фунЕЦ1е1\
пнтегралъ которой но времени отлнченъ отъ нуля, что и ΠΜί.οττ. jitcTo въ
npitMtpi автора. Почти во всъхъ же тФ>хъ случаяхъ, гдт. применяются детек-
тора, лнтегралъ EDC какъ незатухающей, такъ и затухающей, рапенъ
нулю, и постоянный токъ въ цтшп съ постояннымъ сопротявлегпемъ будетъ
нуль.

Г!ъ другомъ ΜΊΟΤΪ, описывая систему французскаго Общества ра;ио-
телеграф1И „a onde unique", авторъ ограничивается выдержкой пзъ патентнаго
заявления, не дт,лая никакихъ указанш на то, что вопросъ о возможности
возникновешя одной волны въ услов^яхъ схемы этой системы былъ подробно
разобранъ въ литератур^, и ответь на него получился въ о^щемъ случай
отрицательный.

Написанная англичаниномъ для англ1Йскаго круга читателей, книга
Эккльза, естественно, особое вниман1е обращаетъ на англЫскук» научно-тех-
ническую литературу и англ^йекхе источники. Несколько мен^е полно предста-
влена литература другихъ странъ, хотя въ общемъ авторъ въ достаточной

использовалъ и ее.
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Авторъ въ общемъ удачно справился съ трудной и сложной задачей,
которую онъ себе гюетавилъ, и его книга действительно является ценнымъ
пособ̂ емъ и для научнаго нзследователя и для инженера.

Н. Папалекси.

В. В. Свйнто ел авск1 й. 1) О калориметрической бомбе и объ эталон! въ
тернохимш органическихъ соединен^. 2) Д^азосоединешя. Термохюга-
ческое изеледоваше.

[Докторск. диссертащя] ОТД-БЛЬН. ОТТИСКЪ ИЗЪ „Временника" Общества
Содейств1я Усп'Ьхамъ Опытныхъ Наукъ и ихъ практическихъ прим^ненЬг
имени X. С. Ледеяцова. Приложеше ,М 7—1917. стр. 1—301. Ц. 2 руб.

Настоящее изеледоваше Св'Ьнтославскаго распадается на две части:
первую—методологическую, где имъ описанъ адиабатный ка,,юриметръ, позво-
ляющш непрерывнымъ пзмЬнешемъ температуръ окрулгающаго пространства,
въ которомъ πο.Μίΐπ,βΗΐ) калорилетръ съ бомбой для сожжешя, устранить
погрешности на охлаждеши калориметра. Въ этой части Св^нтославск^й
остается всецело на почв± старой методики Berthelot и не пользуется
совершенно замечательными пргемами. разработанными Nernst'oMi и его
школой.

Да l ie С«'6нгославск1'й въ первой части даетъ подробное опред4ле1ие
эталона термохим1и органичесаихъ соедпнен1й по даннымъ Fischer'a и Jaeger'a
и свопмъ, пользуясь для этого бензойной кяс.тотой.

Вторая часть даетъ методику и результаты термохпмпческихъ изелъдо-
ван!Й въ области д1азосоединешй и содержитъ общ^я соображендя о строении
д'1азосоединен1Й, основанныя на термохимическихъ ъжл$>лот,ътя\ъ автора.

И. .Тазаревд.

S. Е. S h e p p a r d . Photo Chemistry (Text-Books of Physical Chemistry edited
by sir William Eamsay). London, New-York, Bombay and Calcutta—1914.
(461 страница).

За последнее время появилось довольно значительное количество учеб-
никовъ по фотохимш на нъ\мецкомъ язык-в; книга Sheppard является первой
книгой, написанной по-англшеки.

Въ первой глав-Ь Sheppard даетъ краткую исторш учен1я о свете и о
химическихъ его действ1яхъ, во второй главе излагаются законы и методы
оптическихъ наблюдетй. Далее приводятся единицы СИЛЫ света, при чемъ
подробно описаны англшешя единицы и указаны методы фотометрш и
снектро-фотометрш. Глава третья трактуетъ о законахъ излучешя, при чемъ
приведены данныя о черномъ тЪл^к и опцеаны методы определенгя темпе-
ратуръ оптическимъ путемъ. Въ главе четвертой излагается вопросъ объ
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экономическом^ коэффищенгЬ разныхъ источниковъ св̂ вта и указываются,
источники ультрафтлетовыхъ лучей. Глава пятая подробно изучаетъ погло-
щеше свита, законъ Веег'а и учете о хромофорныхъ группахъ, далйе раз-
вивается кратко теор1я абсорпцш (безъ математики, съ указатель только
результатовъ), и въ главй шестой авторъ переходить собственно къ фото-
химш. Здъхъ Sheppard разбираетъ обшдй случай фотохимическаго равно-
B ĉifl и кинетики, разсматриваетъ обратимыя, необратимыя и псевдообратимыя
реакцш и аллотропичесшя изм£нешя. Въ главъ" седьмой разбирается отдельные
спещалыше случаи фото-химическихъ реакцш, и въ четырехъ нослЪднихъ гла-
вахъ (VIII, IX, X, XI) разбираются отношешя матер1и къ св£ту и появлен1е
св-Ьта при реавиди и обстоятельно излагается органически синтезъ подъ
вл1ян1емъ CBtei. Въ учебник^ авторъ старается использовать не только
английскую литературу, но и немецкую, но, къ сожал-Ьтю, въ изложеши
иногда попадаются досадныя неверности въ передачъ' результатовъ и обра-
щено мало вниматя на основные законы. Во всякомъ случай, книга Shep-
pard'a представляетъ ценное noco6ie, которое ΒΜΪΟΤΪ; СЪ книгами Plotnikow'a
и Weigert'a можетъ ввести начинающаго въ сложную и быстро развивающуюся
область химическихъ превращен1Й подъ вл1яшемъ св^та.

П. Лазареве.

T h e o d o r e Lyman. The Spectroscopy of the extreme ultra-violet. London,
Bombay, Calcutta and Madras. 19L4. (135 странацъ) (Monographs on
Physics).

Въ прекрасной ясно и обстоятельно написанной монографии Lyniau
старается освт/гить въ общяхъ чертахъ всю область учешя о короткихъ
ультраф1олетовыхъ лучахъ, при чеиъ нъ первой частя даетъ общ1я указания,
на npieMU изслгЬдован1я излучения въ ультрафголетовой частя (фотографирова-
ние, фотоэлектрическ1Й элелгентъ, тепловыя д'£йств1я) и зат^мъ даетъ обтдя
указатя на результаты, полученные для поглощеа1я тиердыхъ и газообрчзпыхъ
т4лъ. Во второй—большей части (стр. 29—133) Lyman даетъ подробное они·
саше методовъ, разработанныхъ Schumann'oiib и имъ самимъ, при чемъ они-
caHie методовъ сопровождается ценными техническими указашями, позволяю-
щими воспроизводить на практик^ приборъ. Въ дальнИнгеисъ Lyman при-
водить результаты наблюдений абсорпц^и въ крайнему ультрафхолетовомъ
спектр4, наблюден1Й испускашя газовъ и твердихъ т-Ьдъ въ той же области
и фотоэлектрическихъ дМств1й. Къ книг4 приложенъ ценный списокъ всЬхъ
работъ Schumann'a и подробная библ1ограф1я вопроса.

П. Jaaaptes.
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S v a n t e A r r h e n i u s . Quntitative Laws in biological chemistry. London,
1915. (164 стр).

Развитее биологической хпмш совершалось въ нътколькихъ различныхъ
направлешяхъ.

Перпоначально самымъ естественнымъ было обратиться непосредственно
къ изучаемому объекту, къ живому организму и применить къ нему методъ
химическаго анализа, стремиться выделить въ химически индивидуальное
соетоянш т£ вещества, минеральныя и органическая, который входятъ въ
составъ растенш и жавотныхъ, а затймъ и уяснить се5£ роль этихъ веществъ
нъ прижизненныхъ химическихъ процессахъ, ихъ значеше для явлешй жизни
вообще.

Это направлете возникло въ течете первой половины 19 въчга. Наи-
более яркимъ выразителемъ и однимъ изъ основателей его былъ Юст. Либихъ,
хотя оно еще значительно раньше было намечено гешальными работами
Лавуазье.

Когда аналитяческ1я изслъ\дован1Я расчистили и подновили почву, на-
прело и быстро стаю развиваться другое направленге. Сложныя органически
соединетя, играюшдя столь важную роль въ явлегпяхъ жизни, не только
стали изучать болйе детально съ точки зрйшя ихъ хамическаго строенья,
но и стала стремиться получить эти соединения искусственно, исходя изъ
прост^йшихъ компонехчтовъ, подра?кая нроцессамъ, протекающимъ въ организуй
растен1Й и животныхъ. Это нааравлея1е современной синтетической ΧΗΙΙΪΗ,
открытое блестящими работами М. Б е р т л о, завершенное Ад. Б а й е р о м ъ ,
Э м. Ф и з т е р о м ъ и рядомъ другихъ выдающихся хамяиозъ нашего времени.

На ряду съ веществами, вполнЬ определенными, легко поддающимися
выл^клетт изъ смесей въ чистомъ состояши, на ряду съ веществами, по от-
ношен1Ю къ которымъ могутъ быть установлены ихъ составъ, строеше, усло-
в1я образован1Я и превращен1Я,—въ живыхъ организмахъ д^йствуготъ и таше
агенты, которые по своей необыкновевной сложности, малой устойчивости, а,
можетъ быть, еще и по другимъ причинамъ не поддаются изучешю въ выше-
указанныхъ отнотенгяхъ. Таковы энзимы, дъ-йствугопце въ качеств^ катали-
заторовъ, ускорителей и возбудителей хииическихъ реакщй и играющ1е въ
бюхимическихъ продессахъ роль исключительной важности; таковы токсины,
особые, 110 большей части чрезвычайно сильные яды, вырабатываемые Hi-
которыми бактер1ями (токсины дифтерии, тетануса и др.), растешями (рпцинъ,
абринъ) и животными (яды зм^й); таковы антитоксины, саецифическ1я
противояд1я противъ строго опредъленны'хъ токсинопъ, вырабатываемый орга-
низмами жпвотныхъ въ отв^тъ на введешя возрастаюп!,ихъ дозъ соотйт- ,
ствующаго яда. Bet эти вещества до сихъ поръ не удавалось изолировать
къ чистомъ видь·; мы почти ничего не зпаемъ о ихъ химическомъ составь.
Относительно энзимовъ мы, по крайней n i p t , зпаемъ какого рода реакщй
ими возбуждаются, но относительно токсияовъ и антитоксиновъ и ряда дру·



— 163 —

гихъ аналогичвыхъ т4лъ ми не знаеыъ даже и этого. Если бы мы стали при-
менять къ ихъ изученш классичесше методы бюлогической π органической
хпмш, съ усп^хоиъ испытанные на ряде сдучаенъ, то потерπίли бы полное

фхаско, π иамъ пришлось бы вовсе отказаться огъ изсл£довашй въ данномъ
направленш.

Но счастью, известный выходъ даетъ примкнете къ этой своеобразной
области методовъ изслтаовашя, теоретическихъ пр1емовъ. выработанныхъ
Физической хилйей.

Физическая хнлпя позволяегъ трактовать химические процессы, изсл-Ьдо-
вать законы, которымъ они подчиняются, устанавливать взаимную между ними
связь, не заботясь, или мало заботясь о томъ, кашя именно вещества при-
ходятъ во взаимодействие, и какимъ превращешямъ они подвергаются. Можно
установить характеръ (напр., обратимость или необратимость, „порядокъ")
реакцш, протекающей ме;кду неведомьши телами, установить вл1яэле на нее
фязическихъ и химическнхъ факторовъ (напр., вж'тя'ю температуры на равно
s ide) и т. д. Полученные результаты представляютъ, несмотря на своп

несколько отвлеченный характеръ, большую научную ценность и много спо-
собствуютъ нониманш явлешй, совершающихся въ организме.

Въ числе изследователей, вступившихъ на этотъ путь обработки 6io-
химическихъ проблемъ. на одномъ изъ первыхъ м^стъ должно быть поста-
вленъ проф. Сванте Арретусъ, одинъ изъ творцовъ современной физической
ΧΠΜΪΠ. Η Η Η Ϊ занимаюццй постъ директора Нобелевскаго Института въ Сток-
гольм'!;.

Въ книге, заглавхе ΐίοτοροΐϊ приведено выше, представляющей собранie
локщй, читанныхъ проф. Арренгусояъ въ Америке, содержится сводка нгЬ-
которыхъ результатовъ, полученныхъ какъ самнмъ авторомъ, такъ и другими
учеными, при изученш ряда б1охимическихъ явлен1Й съ только что указан-
ной физико-химической точки зрешя. На ряде „неявныхъ", такъ сказать,
б1охпмическихъ процессовъ онъ разбираетъ примеримость основныхъ зако-
новъ химической динамики, какъ то: закона действующахъ массъ, вл1яшл
температуры на скорость реакцш и на передвиженте равновеЫя въ процес-
сахъ обратимыхъ и т. д. Подробнее авторъ останавливается на те$ъ объ-
ектахъ, съ которыми были связаны его собственная изсл^довашя въ атой
области. Сюда относится упомянутый выше вопросъ о токсинахъ и анти-
токсинахъ и близко связанный съ ними вопросъ о гемолизе, далее пзследо-
ваше ферментативныхъ реакцхй. при чемъ особенное вниман!е уделяется
пищеварительному процессу, и т. д. (Эти изследоважя Сванте Аррешуса въ
части своей были раньше изложены in extenso и собраны въ книге Svante
Arrhenius. Immunocliemie, Leipzig. 1907).

He останавливаясь здесь на ряде другихъ интереснейшихъ вопросовъ·
затронутыхъ въ книге Аррешуса, (шгЬтимъ въ заключеше, что она съ ори-
гинальностью и свежестью мысли соединяетъ простоту, общедоступность
изложения. Мы горячо рекомендуемъ ее внимавхю химиковъ и натуралистовч»·
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интересующихся тЬмъ, что делается въ недавно только народившейся области
знашя, пограничной между химией и бюдопей, обещающей еще дать много
цйнныхъ результатовъ первостепенной научной важности.

Л. Чугаевб.
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