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Солнечное затмение 8 августа 1914 г.
Прив.-доц. A. А. Михайлов.

Каждый год бывают на земле два или

три солнечных затмения. Они происхо¬дят тогда, когда тень, отбрасываемая лу¬ною, падает на землю. Так как Солнце
не представляет собою светящейся точки,
а имеет некоторую поверхность, то тень

Луны не резко ограничена и в ней разли¬чают две части: собственно тень и полу¬тень. Из области тени, более густо за¬штрихованной на чертеже, Солнца совершен¬но не видно, и если в нее попадает на¬блюдатель, то он-увидит полное затмение.
Из области полутени видна часть Солнца—
это есть область частнаго затмения. В
том месте, где полутень может встретить

землю, поперечник полутени равен при¬близительно шести с половиною тысячам

она не покроет собою всего Солнца и в

лучшем случае затмение будет кольцеоб¬разным, при котором вершина конуса лун¬ной тени не достигает земной поверхно¬сти (см. рис. 1). Полных затмений бываеть
в среднем 13 в 18 лет. Лунная тень
имеет всегда малые размеры и область

видимости полнаго затмения на земной по¬верхности представляет хотя и длинную—
в несколько тысяч верст, но узкую по¬лосу, шириною не более 400 верст. Воть
поэтому для какой-нибудь данной страны, a

тем более города, полное солнечное затме¬ние—очень редкое явление. Спедующее пол¬ное затмение после затмения 8 августа те¬кущаго года, видимое в пределах Евро¬пейской России, будет только в 1936 году.
KMиljt'

о^а/^нлло ^Оаглм.

Рис. 1. Схема затмения.

верст. Падая на шарообразную землю по¬лутень не сохраняет правильной круглой
формы, она вытягивается, принимает вид

овала, иногда фигуры напоминающей коло¬кол. Благодаря движению Луны по орбите
и суточному вращению земли полутень бы¬стро скользит гио земной поверхности с
запада на восток и, в лучшем случае,

можеть захватить при своем движении около

четверти всей земной поверхности. Если

вспомним, что большая часть земли по¬крыта океаном, то станет понятным, по¬чему большинство затмений проходит не¬замеч‘енными. Еще реже наблюдаются пол¬ныя затмения, так как собственно тень
Луны не при каждом затмении находит

на землю: с одной стороны, полутень мо¬жет только краем захватит эемлю и
центральная часть ея—собственно тень—
пройдет мимо земли; с другой стороны,

разстояния до Солнца и Луны немного ме¬няются вследствие эллиптичности земной и
лунной орбиты и Луна во время затмения
может по своим видимым размерам
оказаться меньше Солнца, вследствие чего

Какой-нибудь определенный город видит

полное затмение в среднем один раз в
360 лет.

Затмение 8 августа 1914 может быть

названо специально русским, так как в

России наилучшия условия для наблюдений.
Тень Луны вступаегь на земную поверхность

около Земли Принца Альберта на самом се¬вере Америки, проходитна разстоянии 12®от

севернагополюса.переходитчерезАтланти¬ческий океан и вступает в Норвегию не¬много южнее Лофотских островов. Эта
часть—почти половина всего пути—лежигь

севернее полярнаго круга, частью в оке¬ане, частью в совершенно необитаемых
арктических странах. Далее тень пересе¬кает Швецию, переходит Балтийское море,
захватывая Аландские острова, а восточным

краем немного Финляндию и, наконец, всту¬пает у Рижскаго залива в Европейскую
Россию. Лунная тень имеет здесь форму

эллипса длиною около 165 верст и шири¬ною около 105версть (см. карту). Большая ось
его направлена поперек движения, и’поэтому
ширина полосы полнаго затмения равна 165
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верстам. От Рижскаго залива тень на¬правляется на юго-восток по направлению
к Крыму; захватив восточную часть Крыма
тень пересекает Черное море и вступает
в Турцию около Трапезунда, переходит в
Персию, касается с севера Персидскаго
Залива и сходит с земной поверхности
на границе Индии близ Гайдерабада. Весь
этот путь, длиною около 10000 верст,
тень пробегает в 2 часа 19 мин., то-есть

со скоростью 400 саж. в секунду—скоро¬стью ружейной пули. Лун«ая полутень, го¬раздо ббльших размеров, при своем
движении охватывает северо - восточную

часть Америки, Гренландию, всю Европу,

западную часть Азии и северо-восточную

половину Африки. В этих странах видно
частное затмение.

Наибольшая продолжительность полнаго

затмения 2 мин. 16 сек. будет в преде¬лах России. Вообще же продолжительность

полнагоэатмения вкаком-либопунктене мо¬жет превышать 8 мин. и затмения продолжи¬тельнее 5 мин. уже очень редки. Вблизи цен¬тральной линии в полосе полнаго затмения
8 августа находятся города: Аренсбург ка

о. Эзеле, Рига, Фридрихштадт, Ново-Але¬ксандровск, Свенцяны, Вилейка, Минск,
Мозырь, Остер, Киев, Переяслав, Канев,

Черкасы, Елисаветград, Геническ и фео¬досия. Во всех этих городах продолжи¬тельность полной фазы превосходит две
минуты. Близ границ полнаго затмения,
восточной (в) и западной (з) находятся:
Або (в), Ганге (в), Пернов (в), Вольмар (в),
Туккум (з), Поневеж (з), Вилькомир (з),
Вильна (з), Ворисов (в), Речица (в),

Овруч (з), Тараща (з), Кременчуг (в), Пе¬рекоп (з), Мелитополь (в), Керчь (в). От¬носительно некоторых из этих городов

даже трудно сказать, будет ли там затме¬ние полным. В Вильне, например, по¬видимому, на западной окраине города бу¬дет частное затмение, а на восточной—пол¬ное. Очень близок к полосе полной фазы
Чернигов, и возможно, что с западной
окраины его будет видно полное затмение
в течение немногих секунд.

Втаблице. (стр. 649-650) приведены стан¬ции некоторых железных дорогь, пересе¬кающих полосу полнаго эатмения. В пер¬вом столбце находятся станции ближайшия
к западной границе, но все же лежащия
внутри полосы; во втором столбце указаны

станции близ середины полосы, и в тре¬тьем столбце—станции у восточной гра¬ницы.
Во всей остальной Европейской России

затмение будет частным и величина наи¬большей фазы будет тем меньше, чем
дальше находится соответствующее место
от полосы полнаго затмения. Прилагаемая
карта позволяет определить время начала

и конца частнаго затмения, а также вели¬чину наибольшей фазы, которая поназывает
в десятичной дроби, какая часть солнеч¬наго диаметра покрыта диском луны во
время наибольшаго затмения. Пунктирными
линиями на карте отмечено положение края
лунной полутени через каждыя 10 минут
петербургскаго времени. Когда такая линия,
называемая изохроною затмения, проходит

через какое-нибудь место, в нем усма¬тривается начало или конец частнаго за¬тмения, Сплошными линиями обозначеьы
границы полосы полной фазы и,так назы¬ваемыя, изофазы, по которым определяется
величина наибольшей фазы затмения. Для

с сс
0.f 0.8 Ojt

Рис. 2. Фазы затмения.

примера возьмем Москву. Край лунной
полутени в 1 час. 30 мин. еще не дошел

до Москвы, а в 1 час. 40 мин. уже пере¬шел дальше. Нетрудно видеть, что, с
точностью до одной минуты, в 1 час. 33 мин.

по петербургскому времени в Москве нач¬нется частное затмение. Таким же образом
мы найдем, что кончится затмение в Мо¬скве в 3 часа 45 мин. Так как Москва
лежит на 29 мин. к востоку от петер¬бургскаго меридиана, то начало затмения в
Москве по местному, московскому времени,
произойдет в 2 час. 2 мин., а конец—
в 4 час. 14 мин. Подобным же образсм
найдем из карты, что наибольшая фаза
затмения будет 0.90, так как изохрона
0.9 почти в точности проходит через
Москву. Для уяснения этого числа взглянем
на рис. 2, предоставляющий вид Солнца

для фаз разной величины. На карте за¬тмения в Черном Море нарисована еще
тень ииуны и помечено ея положение через

каждые Юмин. на протяжении всейполосы non¬Haro затмения. По этим данным можно
определить время середины полной фазы.
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Выяснив главнейшия условия видимости
ближайшаго затмения, скажем несколько
слов о наблюдении затмений.

Для наблюдений полных солнечных за¬тмений многия сбсерватории и ученыя обще¬ства организуют специальныя экспедиции и
можно сказать, что ни одно сколько-нибудь

удобное для наблюдений затмение за послед¬ние годы не пропущено. Главнейшая задача
экспедиций—изучение короны Солнца, види¬мой только в течение немногих минут
полной фазы. Многочисленныя попытки не

то, чтобы увидеть корону, а хотя бы толь¬ко подметить ея присутствие в то время,
когда нет затмения, до сего времени не

увенчались успехом. Рисунки короны, хотя
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Западная граница. Середина полосы. Вост. граница. Наэвание жел. дор.

Паллифер Северо-Западныя.
— — Пернов и-ое общ. подеэдн. путей.
— Роденпойз Вольмар Северо-Западныя.
— — Марцен Лифл. подездн. пути.

Фридрихсгоф Огер Малиновка Риго-Орловская.
Церен Тауэркальн Борх Московско-Виндаво-Рыбинская.
Поневеж Ракишки — Либаво-Роменская. j
Вильна Игналино Вышки Северо-Западныя.

— Лынтупы Глубокое и-ое общ. подездн. путей.
Войгяны Вилейка Крулевщина Полесския
Вильна Минск Красный-Берег Либаво-Роменская.
Замирье Минск — Александровская.

— Старыя Дороги Борисов Либаво-Роменская.
Житковичи Мозырь — Полесския. ,
Малин — Речица Юго-Западныя.
и — Дарница Носовка Московско-Киево-Воронежская. и

— Дарница Гребенка Т, " 7>

— — Оржица „ щ „

Кожанка Бобринская — Юго-Западныя.

Звенигородка — —

щ п

Помошная — —

п п

Явкино Куцовка Кременчуг Южныя.
— — Эрастовка Екатерининская.
— Висунь Кудашевка п

- — Николо-Козельск Марганец п

Биюк-Онлар Сальково Мелитополь Южныя.
Акманай Керчь

они далеко не лишены интереса, в послед¬нее время почти совершенно вытеснены фо¬тографией, которая за несколько секунд
передает много подробностей в строении

короны. Однако отчасти благодаря чрезвы¬чайному разнообразию яркости короны на
разных разстояниях от Солнца, отчасти
вследствие возможнаго различия в цвете,

один фотографический снимок не в со¬стоянии передать всех деталей и прихо¬дится делать несколько снимков с раз¬ными выдержками, применять пластинки с

разною цветочувствительностью, со свето¬фильтрами. Снимки, полученные светосиль¬ными, короткофокусными обективами, наи¬более резко передают внешния части ко¬роны, снимки же с длиннофокусными об¬ективами, коТорые дают изображение в
большом масштабе, служат для выясне¬ния строения внутренних частей. Длинно¬фокусный обектив обыкновенно оставля¬ют неподвижным, а для того, чтобы на
пластинке изображение движущагося Солнца

получалось во все время экспозиции на од¬ном и том же месте, перед обективом
ставится зеркало, движимое часовым меха¬низмом, так называемый целостат, или

же заставляют перемещаться соответствен¬ным образом кассету, в которой зало¬жена пластинка. Фотографии короны дают

не только общий вид ея, но служат так¬же для измерения яркости различных ея
частей. От всесторонняго изследования фо¬тографий короны можно ожидать выяснения
вопроса об изменяемости короны в связи

с деятельностью Солнца, наглядно устано¬вленной А. П. Ганским.
Спектральныя изследования короны про¬изводятся также при помощи фотографии и
при том двояким путем: или фотографи¬руют коронупри помощи, так называемой,

призматической камеры, то есть фотографи¬ческаго аппарата, перед обективом ко¬тораго помещается стеклянная призма; или
же лучи короны, собранные астрономиче¬ским обективом, пропускают в щель
спектроскопа, пройдя который они уже па¬дают на фотографическую пластинку. В
первом случае получается спектр не чи¬стый, так как различныя части короны

налагаются друг на друга и только специ¬альныя изследования и дальнейшая обра¬ботка позволяют разобраться в получен¬ных спектрах. Зато этот способ не
требует особенно сложных и дорогих
инструментов.

Спектральныя изследования выяснили, что

спектр короны сложный. В нем прежде
всего имеется слабый сплошной спектр в

точности соответствующий спектру Солнца
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следовательно часть света короны является

отраженным светом солнца. Но кроме того

есть еще в спектре короны несколько от¬дельных светлых линий, из которых одна,

в зеленой части, особенно ярка. Ее не уда¬лось отождествить ни с одной линией из¬вестных химических элементов, и неиз¬вестный нам газ, своим излучением
дающий эту линию, получил название коро¬ния. До сего времени он еще не найден
на земле. В спектре короны имеются еще

несколько светлых линий в ультрафиоле¬товой части, невидимых глазом, но вос¬принимаемых фотографической пластинкой.
Их происхождение также еще не выяснено.

Измерение Фраунгоферовых линий в сплош¬ном спектре короны подтвердило резуль¬тат, найденный раньше из сличения фо¬тографий, а именно, что корона вращается
вместе с Солнцем. Спектральныя изсле¬дования с несомненностью установили реаль¬ность короны и принадлежность ея к Солн¬цу. Прежде же считали корону за образо¬вание на Луне и даже за чисто оптическое
явление в земной атмосфере.
К дальнейшим изследованиям короны

относится определение поляризации ея све¬та. Для этой цели фотографируют изобра¬жение короны, отраженное от стеклянных
пластинок, поставленных под углом

полной поляризации к направлению лучей.
Изследование поляризации сводится к из

следованию распределения яркости в таких

снимках и дает возможность судить о

присутствии отраженных лучей в свете

короны. В этом отношении результат,

полученный при помощи спектральнаго ана¬лиза, подтвердился.
Наконец,в последнее время начали из¬следовать тепловую радиацию короны при
помощи болометра. Оказалось, что свечение

газов в короне, по крайней мере в бо¬лее удаленных от Солнца частях ея,
скорее происходит под влиянием электри¬ческих разрядов, или друЬих причин,
чем под влиянием высокой температуры.
Различныя изследования над короно№,

производимыя во время полных затмений,
указывают, повидимому, на пылеобразное ея
строение. Тончайшая пыль, быть может,
световым давлением или электрическими
силами гонится от Солнца. Возможно, что

таинственный зодиакальный свет, наблю¬даемый в сумерках в тропических стра¬нах, общаго происхождения с короной.
Бывали случаи, когда большия кометы со
скоростью в несколько сотен верст в

секунду проносились сквозь толщу короны

и не испытывали при этом заметнаго со¬противления, что доказывает невообразимо

малую плотность короны. Мельчайшия пы¬линки освещаются Солнцем, и этим об¬ясняется присутствие в свете короны отра¬женных солнечных лучей. Но кроме пы¬леобразных частиц в короне, повидимому,
имеется еще неизвестный нам газ, коро¬ний, дающий зеленую линию в спектре,

Однако, в различных теориях и гипоте¬зах о строении короны еще много неясно¬стей и сомнений, разрешение которых нуж¬но ждать от дальнейших наблюдений
полных затмений.

Кроме короны, главнейшее внимание из¬следователей привлекает хромосфера Солн¬ца и обращающий слой, представляющий
собою нижния части хромосферы, своим
поглощением дающий Фраунгоферовы линии
в солнечном спектре. Во время затмения,

когда блестящая фотосфера Солнца уже за¬крыта лунным диском, но находящияся
над ней массы раскаленных газов еще
видимы, исчезает сплошной спектр Солнца

даваемый фотосферой, а Фраунгоферовы ли¬нии, казавшияся до этого относительно тем¬ными на светло.м фоне, теперь на темном
фоне ярко вспыхивают. Это — так на¬зываемый спектр вспышки, продолжаюи^ийся
лишь 2—3 секунды непосредственно после
наступления и перед окончанием полной
фазы. Кратковременность спектра вспышки

Рис. 3. Частное затме ние солнца,

обясняется сравнительно малой толщиной
(около 1000 километров) обращающаго слоя,
который быстро закрывается Луною при ея
движении. Ряд фотографий спектра вспышки,
полученный при помощи призматической
камеры, дает обильный материал для оп-
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ределения веществ, находящихся в хромо¬сфере, мощности слоев раскаленных га¬зов и паров различных элементов, даже
для определения профиля луннаго края.

Перечисленныя изследования требуют

больших инструментальных средств. 06¬ратимся теперь к простей¬шим наблюдениям, которыя
могут быть выполнены со
скромными средствами.

Ход частнаго затмения мо¬жно проследить по рис. 3,
представляющему последова¬тельныя фотографии частнаго
затмения 4 апреля 1912 г.,

снятыя через каждыя 5 ми¬нут. Момент перваго кон¬такта, т.-е. перваго прикосно¬вения краяЛуны ккраюСолнца,
можно наблюдать в силь¬ный бинокль или в зритель¬ную трубу, позаботившись об
ослаблении силы солнечнаго

света. Смотреть просто гла¬зом на Солнце или в трубу,
без темных стекол — зна¬чить испортить себе зрение,

даже прямо ослепнуть. При на¬блюдении невооруженным гла¬зом необходимо смотреть в

густо закопченное стекло, которое с успе¬хом можно заменить проявленной на пол¬ном свету и затем отфиксированной диапо¬зитивной пластинкой. Такую пластинку мо¬жно закрыть чистым стеклом и оклеить по
краям бумажной полоской. Приготовленное
так или иначе темное стекло должно быть

во всяком случае настолько густо зачерне¬но, чтобы можно было без всякаго непри¬ятнаго чувства в глазу смотреть на Солнце.
При наблюдении в бинокль лучше всего
установить на обективы картонные колпачки

с небольшим круглым отверстием посе¬редине миллиметров 5 в диаметре. У обык¬новенных биноклей при этом сильно умень¬шается поле зрения, но для Солнца оно
остается достаточно большим. Призматиче¬ские бинокли в этом отношении удобнее,
так как их поле зрения от диафрагми¬рования обективов не уменьшается. Но
кроме этого еще необходимо взять и тем¬ное стекло. Если увеличение бинокля не

слишком велико, то можно без заметна¬го уменьшения резкости изображения за¬крыть кусочками темной диапозитивной пла¬стинки отверстие колпачков, надетых на
обективы, в особенности если взять за¬граничныя диапозитивныя пластинки разме-

ром 45^107 мм., которыя готовятся на
очень хорошем тонком стекле, Очень
удобно, если можно бинокль прикрепить к

какому нибудь штативу, например, фото¬графическому, снабженному вращающейся
головкой; для призматических биноклей та-

кие штативы изготовляются теперь самими

фабрикантами.

При наблюдении частнаго затмения в хо¬роший бинокль или трубу можно заметить

различие краев солнечнаго серпа: собствен¬но край солнечнаго диска совершенно глад¬кий и ровный, край же, ограниченный Луною,
в мелких зазубринках, вызванных лун¬ными горами. Затем нужно обратить вни¬мание на покрытие Луною солнечных пятен,
если таковыя будут; они исчезают за кра¬ем Луны без всякаго изменения в форме
и виде, что свидетельствует об отсутствии
атмосферы на Луне.
Перед наступлением полной фазы по

земной поверхности проносятся узкия волно¬образныя светлыя и темныя полосы, так
называемыя бегущия тени, происходящия, по¬видимому, от струения нашей атмосферы.

Их наблюдать легче всего на гладкой бе¬лой поверхности, например, на разстелен¬ной гиростыне. За несколько секунд перед
наступлением полной фазы узкая полоска
солнечнаго края перерезывается темными
промежутками на несколько отдельных
ярких частей. Это явление известно под
именем четок Бэйли. Четки быстро
уменьшаются, исчезают, наступает тьма,
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и вокругь темнаго диска Луны появляется
серебристое сияние—солнечная корона (рис.
4). В этот момент колпачки и темныя
стекла с бинокля или трубы нужно снять.

Хорошие рисунки короны не лишены на¬учнаго интереса, однако получить их не
так легко вследствие неопределенности

форм короны и кратковременности явле¬ния. Заняться рисованием короны можно
порекомендовать лишь хорошим рисоваль¬щикам и притом вполне подготовленным.
Просто же заинтересованному редким и

красивым явлением полнаго затмения на¬блюдателю было бы жалко потратить не¬многия минуты полной фазы на какую-ни¬будь специальную задачу, без уверенности,
что поставленная задача будет решена
удовлетворительно.

На фоне короны из-за диска Луны бы¬вают видимы розовые протуберансы, дости-

Рис. 5. Протуберансы во время затмения 18 мая
1900 года.

гающие иногда значительной высоты (рис. 5).

Теперь, благодаря спектроскопу, протубе¬рансы наблюдаются и без затмения; но
только во время полнаго затмения их мож¬но видеть в их натуральных цветах и
формах.
Рядом с Солнцем на потемневшем

небе появляются звезды. Во время августов¬скаго затмения около самаго Солнца с ле¬вой стороны будет находиться звезда пер¬вой величины Регул в созвездии Льва.
Из планет вблизи Солнца будет Мерку¬рий (см. рис. 6),

He безынтересно будет также взглянуть

во время полной фазы на окружающий ланд¬шафт.
Любители фотографии конечно захотят

сфотографировать затмение, что вполне воз¬можно при помощи обыкновенной фотогра¬фической камеры, но с некоторыми предо¬сторожностями. При фотографировании част¬наго затмения во избежание сильнейшей

передержки, даже соляризации, необходимо
сильно ослабить фотографическое действие
солнечных лучей применением-^ малых

диафрагм, медленных пластинок и бы¬стрых затворов. Диаметр получающагося

изображения Солнца составляет около 1/,0¬фокуснаго разстояния обектива. Поэтому ко¬нечно лучше применять обективы с боль¬шим фокусным разстоянием и телеобек¬тивы. Следует поставить самую маленькую
из имеющихся диафрагм и употреблять
медленныя диапозитивныя пластинки. При
отверстии диафрагмы 1 : 125 на пластинках
Ильфорда Specиal Lantern экспозиция в
V2So сек- Дает нормально выдержанные

снимки Солнца. Если нельзя задиафрагмиро¬вать обектив до такой степени или неть
достаточно быстраго затвора, то пришлось

бы употребить еще более медленныя пла¬стинки, так называемыя Газ-Лейт. При
правильной экспозиции нет особой нужды
в противоореольных пластинках, хотя

вообще оне предпочтительнее, Диафрагму и
экспозицию не следует менять во время

частной фазы затмения, так как яркость
солнечной поверхности не меняется.

Совершенно иначе дело обстоит с фо¬тографированием полнаго затмения, т.-е.
коро.чы. Здесь нужно применять , самыя
чувствительныя пластинки, тем более, что
продолжительность допустимой экспозиции

ограничена, так как иначе Солнце успе¬ет сдвинуться на пластинке. Наибольшая
допустимая выдержка, при которой Солнце
переместится на пластинке, не более 0.1

140 * *
миллиметра равна —— секундам, где и —

фокусное разстояние обектва в сантиме¬трах. Диафрагмировать обектива не сле¬дует, и вообще при неподвижной установке
камеры нужно отдавать предпочтение свето¬сильным обективам; однако, если не хо¬тят получить изображение Солнца очень
малых размеров, то светосила не должна

итти в ущерб фокусному разстоянию.
Снимков короны лучше сделать несколько
с разными экспозициями; например, один

с наибольшей экспозицией, разсчитанной,

как только что сказано, другой с вдвое

меньшей экспозицией и третий с экспози¬цией в четыре раза меньше. При свето¬сильном обективе некоторую пользу в
смысле ослабления фона неба может ока¬зать не слишком густой желтый свето¬фильтр; но в этом случае необходимо
применять ортохроматическия пластинки.

Вопросом первостепенной важности яв¬ляется правильная фокусировка обектива.
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Лучше всего это сделать пробными снимка¬ми Солнца для частнаго затмения, и звезд
или Луны—для полнаго затмения. При этом
диафрагма должна быть поставлена та же,
как при затмении. Снимки Солнца помогут
также установить правильную экспозицию

и выбрать пластинки соответствующей чув¬ствительности. Для определения правильной

тографии, воспроизведенныя на рис. 3, по¬лучены именно таким образом. Наконец,
трубой можно фотографировать, не удаляя

окуляра, при помощи так называемаго оку¬лярнаго увеличения. В этом случае изоб¬ражение получается значительно больших
размеров.

В нашей краткой статье мы только

N

&

Рис. 6. Звезды вокруг Солнца во время затмения 8 августа 1914 г.

фокусировки между отдельными снимками
передвигают пластинку вблизи фокуса на

1 или */4 миллиметра. Затем после про¬явления в лупу разсматривают получен¬ные негативы и находят положение пла¬стинки, дающее наибольшую резкость.
Для фотографирования частнаго затмения

с успехом может быть применена астро¬номическая труба, к которой вместо оку¬ляра пристроена кассета с пластинкой. Фо¬природа, июнь 1914 г.

вскользь коснулись вопроса о предстоящем

затмении и наблюдении его. Желающим

детальнее познакомиться с условиями ви¬димости затмения укажем на брошюру Мо¬сковскаго Общества Любителей Астрономии
„Полное затмение Солнца 8/21 августа 1914 г.
в Европейской России" и на Ежегодник
Русскаго Астрономическаго Общества на
1914 год. Очень полное руководство к

простейшим наблюдениям затмения можно
42



659 А, Э. M o з e p . 660

найти в книге Bиgourdan, Les Eclиpses de
Soleиl. Статья эта была также приложена
к Annuaиre du Bureau des Longиtudes pour
l’an 1905. Затем целый ряд указаний и
советов для наблюдения можно почерпнуть

в брошюре М, Васнецова „Солнечное зат¬мение 8 августа 1914 года“ и в Извести¬ях Русскаго Общества Любителей Мирове-

дения, январь и март 1914. Специально о
фотографировании Солнца помещены статьи

в Русском Астрономическом ^аленда¬ре, часть постоянная и переменная на
1913 год,

Некоторыми из перечисленных источ¬ников мы пользовались при составлении
настоящей статьи.

Химия высоких температур.
А. Э. М о з е р .

(Окотпнге).

Получение высоких температур и их
применение ва практике.

Обратимся теперь к вопросу о получении

высоких температур. Главными источни¬ками для получения высоких температур
является электрическая энергия, а также и

процессы горения, представляющие собою

процессы быстраго окисления горючаго ма¬териала за счет кислорода воздуха.

Гироцессы горения. Количество выделяюща¬гося при горении тепла зависит от при¬роды горючаго материала, но совершенно не
зависит от времени, в течение котораго

происходит процесс окисления. Так, на¬пример, при горении или же при гниении на
воздухе березовыя дрова выделяют одно и
то же количество теплоты, а именно 3500

калорий на один килограмм. Но от скоро¬сти процесса в большой степени завискт
другая сторона интересующаго нас вопроса.

При гниении, совершающемся, как известно,
весьма медленно, вся теплота, по мере ея
выделения, разсеивается в окружающую

атмосферу, вследствие чего подема темпе¬ратуры не замечается. Но, например, не¬которые сорта каменнаго угля на воэдухе
иногда окисляются настолько быстро, что
уголь даже воспламеняется самопроизвольно.

Желтый фосфор загорается уже при темпе¬ратуре в 60°. Температурой воспламенения
горючаго вещества вообще обозначают ту
температуру, при которой процесс идет

настолько бьютро, что появляется и вдаль¬нейшем поддерживается пламя, представля-

ющее собою раскаленные газообразные про¬дукты горения. Смес водорода и кислоро¬да, например, воспламеняется при 600°,
т.-е. при температуре, при которой, как,

видно из нашей таблицы 1 на стр. 518, ре¬акция их соединения идет весьма быстро.
Процессы горения, а также и взрывы,

основаны на выделении тепла при реакции
и вызванном тем самым увеличении
скорости процесса окисления или распада

взрывчатаго вещества. Процесс окисления,

сопровождающийся поглощением тепла, как

разобранное нами выше соединение азота

с кислородом, напротив, может совер¬шаться только при постоянном внешнем
притоке тепла. Поэтому, к счастию для

нас, электрическая искра не может за¬жечь нашу атмосферу и превратить ее в
море азотной кислоты. Процесс горения

по существу своему должен быть процес¬сом протекающим с выделением тепла;

при этом самопроизвольно, т.-е. без даль¬нейшаго внешняго подогревания, он мо¬жет продолжаться только в том случае,
если температура горения выше температу¬ры его воспламенения. Так, например, тем¬пература водороднаго пламени, как мы уви¬дим ниже, значительно выше температуры
воспламенения гремучей смеси, т.-е. выше
600°, чем и обусловливается возможность
горения. По той же причине, например,
зажженная лента металлическаго магния

горит на воздухе, между тем как рас¬каленная железная проволока может го¬реть только в атмосфере кислорода, но
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не в воэдухе, в котором она немедлен¬но гаснет.
Температура пламени. Большой интерес

представляет вопрос о максималной тем¬ператургь, которую можно получить при по¬мощи процесса горения. Температура нагре¬ваемаго тела зависит, с одной стороны, от
количества тепла, сообщаемаго данному телу,
с другой стороны—от его теплоемкости,

т.-е. количества тепла, необходимаго для по¬вышения температуры тела на 1°. Так, на¬пример, количество тегша в 1000 кало¬рий *) может нагреть 10 гр. железа, удель¬ная теплота2) котораго равна 0,12, всего
1000 QT70 п

на ^ 2 ~ оЗЗ". Для расчета темпера-
туры пламени нам поэтому нужно знать

количество тепла, выделяемое при сгорании

«диницы веса горючаго материала и тепло¬емкость продуктов горения, получающихся
при сгорании его. Попытаемся этим пу¬тем разсчитать максимальную температуру

кислородо - водороднаго пламени. При сго¬рании 1 грамма водорода в кислороде вы¬деляется 28800 калорий, которые нагре¬вают образующиеся при этом 9 грам. водя¬ных паров. Удельная теплота водяных
паров, т.-е. теплота, необходимая для по¬вышения температуры одного грамма' их
на один градус, равна 0,4 калорий, отку¬да следует, что теплоемкость продуктов
горения = 0,4 X 9 = 3,6. Таким образом,

выделяющееся при горении одного грам. во¬дорода количество теплоты может нагреть
28800

продукты горения до ———=8050°.3,6
На самом деле температура пламени

гремучаго газа, как показали непосред¬ственныя измерения при помощи оптиче¬ских и электрических методов, равна
2800°, т.-е. она значительно ниже темпера¬туры, ожидаемой согласно нашему расчету.
Разница между наблюдаемой и разсчитан¬ной нами температуры обясняется двоякой
причиной. С одной стороны, теплоемкость

газов с температурой заметно возраста¬ет. Так, например, удельная теплота
водяных паров при 2880° равна 1,05,
т.-е. она почти в три раза больше, чем

указанная нами выше величина для комнат¬ной температуры. С увеличением тепло-

*) 1 калория есть количество тепла, необходимое
лля того, чтобы поднять температуру 1 грамма волы
на 1 градус.

2) Удельная теплота обозначает количество ка¬лорий, потребных для того, чтобы повысить темпера¬туру 1 грамма даннаго тела на 1 градус.

емкости увеличивается знаменатель приве¬денной выше дроби, вследствие чего разсчи¬тываемая температура горения понижается.
С другой стороны, при высоких темпера¬турах, как мы видели выше, водяной пар
заметно распадается на элементы, водород

и кислород, в' результате чего реакция

образования воды не доходит цо конца. При
2800°диссоциация водяных паров равна.как
следует из таблицы 2-ой на стр. 523, 1 Ю°/0,
т.-е. на каждый грамм водорода, прошедший
через горелку, всего только 0,9 граммов его

вступают в реакцию с кислородом, вы¬деляя при этом 28800)^0,9 = 26000 ка¬лорий тепла. Теплоемкость продуктов ре¬акций, т.-е. сумма теплоемкости образовав¬шихся в пламени водяных паров и не
вошедших вследствие диссоциации в соеди¬нение водорода и кислорода, согласно опре¬делениям, произведенным за последнее
время в лаборатории Нернста равна 9,2.

Таким образом, мы по введении вышеука¬занных корректур получаем для макси¬мальной температуры гремучаго пламени:
26000

—q — = 2830°, т.-е. величину очень близкую
к наблюдаемой и указанной выше.

При замене кислорода воздухом темпе¬ратура водороднаго пламени значительно
понижается, так как выделяющаяся при

горении теплота кроме водяных паров

должна нагревать еще и азот, входящий

в состав воздуха и вместе с кислоро¬дом поступающий в пламя. Принимая во
внитмание теплоемкость азота, можно разсчи¬тать, что температура водороднаго пламени
в воздухе должна быть равна 1850°, что

на самом деле и наблюдается при непо¬средственном измерении температуры пла¬мени.
При сгорании окиси углерода и угля так¬же выделяется большое количество тепла.
Температура пламени и в этом случае
ограничивается теплоемкостью продуктов

горения и диссоциацей получающейся угле¬кислоты, которая при 3000° почти нацело

распадается на окись углерода и кисло¬род. По той же причине и другие горю¬чие материалы, как нефть, дрова, ацетилен
и проч., дающие в качестве продуктов

горения углекислоту и воду, не могут да¬вать при своем горении температуры, ле¬жащей выше 3000°. В нижеследующей та¬блице приводим количество теплоты, вы¬деляемое при сгорании 1 грамма наиболее
употребляемых горючих материалов, a

также и температуры их пламени в воз¬духе и в кислороде:
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Таблица 6.

тепло, выдел. температура пламени
при горении: в кислор.: в возд.:

водород 28800 2800» 1850''

окись углер. 2420 2750» 1720°

ацетилен 11500 2750° 18300

свет. гаэ 4500 2600» 1780»

генер. гаэ 1100 2350° 1300»

камен. уголь 7500 2650® 1700»

нефть 10500 27600 1750»
дрова 3500 2200» 1600°

Применение газовых топок. Высокими

температурами, получаемыми при горении

указанных материалов, обширно поль¬зуются для разнообразных целей. Не¬обходимые для достижения наиболее высо¬ких температур газы, как кислород,
водород и ацетилен, вследствие своей
относительной дороговизны могут быть

применены только для специальных це¬лей. Так, например, водородо-кислород¬ным пламенем за последнее время поль¬зуются для искусственнаго получения драго¬ценных камней, в особенности рубинов,
которые по своему составу представляют

собою окись аллюминия, окрашенную следа¬ми солей хрома в красный цвет. Исход¬ными материалами для получения искусствен¬ных рубинов является химически чистый
гидрат окиси аллюминия, которому приме¬шиванием малых количеств соли хрома
придают желаемую окраску. Роль высо¬ких температур в указанном процессе
сводится к сплавлению употребляемых
материалов. Получаемые таким путем
искусственные рубины от естественных

отличаются только' тем, что они значи¬тельнее чище, прозрачнее и красивее пос¬ледних.
Весьма обширное применение за послед¬нее время в западной Европе, а также и

у нас в России получило ацетилено-кис¬лородное пламя для автогенной сварки ме¬таллов, т.-е. для соедиуения разнаго рода
металлических частей, напр., при изгото¬влении сосудов, котлов, при постройке
мостов и железнодорожных путей. Ацети¬лено-кислородным пламенем пользуются
также и для противоположной цели, т.-е.

для резки металлов, основанной на окис¬ляющем действии струи кислорода, напра¬вляемой на раскаленную пламенем часть
металла. Необходимый для процесса ацети¬лен получается на месте потребления в

особых портативных аппаратах действи¬ем воды на кальций-карбид, согласно ре¬акции:
СаСа+НаО ->■ С2На-|- СаО.

Потребный для автогенной обработки ме¬таллов кислород в большом количестве
добывается заводским путем из воздуха,
который для этой цели предваритепьно при
помощи охлаждения и давления в 150 атм.

в особых аппаратах сгущают в жид¬кость. Получение кислорода основано на

различии в точках кипения жидкаго кисло¬рода и азота; полученный кислород сохра¬няется и пересылается на место потребле¬ния в железных бомбах под давлением
в 125 атмосфер.

При сжигании обычных горючих мате¬риалов, как нефть, дрова и уголь на воз¬духе получаются, как видно из нашей
таблицы 6, температуры до 1750°, достаточ¬ныя для большинства химических процес¬сов. В некоторых производствах, как
при варке стекла, при вуплавке железа и

стали, а также и при добывании цемен¬та, необходимыя для этих процессов

более высокия температуры в данное вре¬мя обычно достигаются сжиганием гене¬раторнаго газа, получаемаго пропусканием
воздуха через высокий слой раскаленнаго
угля и состоящаго из смеси 30°/0 окиси

углерода и 70°/0 азота. Сжигание генератор¬наго газа производится в специальных пе¬чах, изобретенных в конце црошлаго
столетия Вильгельмом Сименсом

и дающих возможность весьма рационально

использовать теплоту горючаго материала.

Печи Сименса, называемыя регенеративными,

весьма разпространены и повсюду применяют¬ся на стеклянных и железоделательных за¬водах. Рис. и.представляет регенеративную
печь в разрезе *). Генераторный газ и воз¬дух поступают через камеры L и G в печь,
в которой происходит процессгорения.При

сгорании генераторнаго газа в воздухе по¬лучается, однако, как видно из таблицы 6,
температура всего лишь в 1300е, недоста¬точная для указанных целей. Повышение
температуры пламени в печи Сименса до¬стигается весьма остроумным способом.
Отходящие из печи раскаленные газообраз¬ные продукты горения (углекислота, вода и
азот) проходят через камеры L, и G,

выложенныя щамотовыми кирпичами, кото¬рые при этом нагреваются до 600°. Через
некоторое время меняют направление га¬зов, впуская генераторный газ и воздух

в раскаленныя камеры L и G, чем до¬стигается двоякая цель—регенерация тепло¬ты отходящих из печи газов, иначе
>) Рисунок взят из книги проф. К. Дементь¬ева „Теплота и эаводския печи", Киев, 1911 г. стр. 425.



665 Химия высоких температур. 666

непроизводительно терявшейся бы в атмо- дом, в который нагружают подвергаемый

сферу, и, с другой стороны, повышение темпе- действию вольтовой дуги материал; по окон¬ратуры генераторнаго газа и воздуха, а чании процесса полученный в нем продукть

Рис. 1. Сименс—Мартеновская печь.

вместе с тем и температуры пламени,

которую таким путем удается поднять с

указанной в таблице для холодных га¬зов температуры в 1300е до температуры
в1800°ивыше.ПечьСименсаявляется одним
из наиболее замечательных открытий в
области тепловой техники; о значении его

можно судить потому, что введением реге¬нерации удалось сократить расход топлива
почти в четыре раза.

Элентрическия печи. Для процессов, тре¬бующих более высоких температур, при¬меняют электргическил печи; действие их
основано на законе Джоуля, по которо¬му электрическая энергия при прохождении
через проводник превращается в тепловую

энергию, при чем количество выделяемаго

тепла прямо пропорционально квадрату силы
тока. Увеличением силы тока в данном

проводнике в единицу времени можно вы¬делить любое количество тепла, а тем са¬мым в противоположность разсмотрен¬ным нами выше процессам горения принци¬пиально дана возможность достигать любых
температур. Практически повышение тем¬пературы, однако, ограничивается пределом,
определяемым огнеупорностью имеющихся

в нашем распоряжении материалов, а имен¬но, температурой испарения угля, т.-е. веще¬ства, наиболее стойкаго при высоких темпе¬ратурах. Предел этот лежит при 4000°.
Конструкция большинства электрических

печей основана на принципе дуговой лампы.
На рис. 2 изображена электрическая печь
Вильсона, в которой один из угольных
электродов одновременно служит и сосу-

выпускается в расплавленном виде чрез
нижнее боковое отверстие в тигле.
В электрических печах Муассану

в 80-х годах прошлаго столетия удалось
получить целый ряд новых металлов,

карбидов и других до тех пор неиз¬вестных соединений. Большинство из этих

новых продуктов уже в данное время
получило весьма обширное применение, как
напр., общеизвестный калций-карбид, кото-

Рис. 2. Электрическая печь.
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рым пользуются для освещения и, как

выше упомянуто, для автогенной сварки

металлов. За последнее время капьций¬карбид получил огромное значение, как
исходный материал для добывания калций¬цианамида, представляющаго собою очень"1
хорошее удобрительное средство.
В больших количествах при помощи

электрических печей получается и кар¬бид кремния—Sи С, называемый карборуп¬дом и применяемый для полировки и шли¬фовки металлов и драгоценных камней,
а также и ферросилиций, представляющий

собою сплав кремния и железа и получив¬ший большое применение при процессе вы¬плавки чугуна и стали.
Из металлов, получаемых в электри-

ческих печах, особенное внимание заслу-
живают вольфрам, циркоп, осмий и тан-
тал, служащие для изготовления нитей эко-
номических ламп накаливания а также

. \ '
лдя иэготовления высокихь сортов стали.

Благодаря развитию электротехники и

благодаря огромнкм успехам, достигну¬тым за последнее время в конструкции
электрических печей и в утилизации

электрической энергии для тепловых це¬лей, электричество стали успешно при¬менять и для процессов, совершающихся

при сравнительно более низких темпера¬турах, для получения которых до на¬стоящаго времени употреблялись исключи¬тельно одни горючие материалы. Электриче¬ство, таким образом, уже в данное время
успешно стало конкурировать с уилем,

т.-е. осуществилась мысль, о которой не

далее, как 10 лет тому назад, едва мо¬жно было мечтать. Так, например, за

последнее время вГермании, Франции, Ан¬глии и Америке, а отчасти и у нас в Рос¬сии, сталь получают заводским путем
в электрических печах. В Швеции, бла¬годаря дешевой водяной силе, электриче¬скую энергию успешно применяют для вы¬плавки чугуна в доменных печах и в
данное время болыиая часть шведскаго чугу¬на выплавляется в электрических домнах.

Об огромном развитии и значении, ко¬торое за последнее время получила электро¬термия, можно судить по следующим дан¬ным: в 1906 году для электротермических
целей затрачивали всего 200.000 киловатт,
или 30.0000 лошадиных сил, а в 1913 г.,

т.-е. всего через 7 лет—около 1.200.000 ло¬шад. сил. Энергия эта распределяется в круг¬лых числах на следующия производства:

продукт

Кальций - карбид ,
Кальций-цианамид .

Азотн. кисл. и сели¬тра из воэдуха . 4
Чугун, железо и
сталь 30

прочия производ. . 10

выработано
за 1913 г.

12 милл. пуд.
15 „

на производство
затрач. энергии.
200.000 лош. с.
200.000 „

500.000 „ „

150.000 „
150.000 „

1.200.000

*) Ср. стр. 607—614 „Природа", Май, 1914 г.

Заканчивая обзор наших современных

знаний о химии высоких температур, отме¬тим главнейшие успехи, достигнутые за
последнее время наукой и техникой в

интересующей нас области. Изучение за¬висимости между температурой и течением

химических реакций привело к значитель¬ному расширению и обогащению наших зна¬ний о действии высоких температур на
материю. Физико-химическими методами из¬следования удалось настолько проникнуть во
многия тайны совершающихся при высоких
температурах процессов, что в данное
время некоторыя стороны явлений поддаются
даже строго математическому анализу и
точному расчету. Практическое значение

современных учений о равновесии было вы¬яснено на целом ряде примеров, взятых
из химической техники. He меньше успех,
достигнутый в области техники поЛучения

и применения высоких температур. Все¬стороннее изучение процессов горения при¬вело к рациональному использованию то¬плива, которое повсюду вытесняет старые
хищнические способы растраты горючих
материалов. За последнее время, благодаря
развитию электротехники, все большее и

большее распространение приобретают элек¬тротермические способы получения высоких
температур; среди них особенный инте¬рес представляют электрические методы
добывания чугуна и стали, свидетельствующие
о возможности замены горючих материалов

водяной силой и получившие уже в данное
время большое значение в промышленных
центрах, в которых истощаются запасы
естественнаго топлива.

Научные и технические успехи в области

изучения высоких температур дают со¬временному человеку право считать себя
победителем тепла и его эмблемы—огня.
Если некогда Прометей похитил огонь с
неба и по преданию жестоко поплатился за
свои попытки овладеть им, то, напротив,
современный человек, силой своих знаний

покорив огонь, смело может им пользо¬ваться для осуществления самых разно¬образных задач, поставленных современ¬ной культурой.
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Вода в истории земли ’).
A. Е. Ферсмана.

1. Введение.

Я хочу в настоящем очерке остановить¬ся на роли воды в истории земли.
Казалось бы, что может дать новаго или

интереснаго эта тема? Мы слишком при¬выкли к воде в наше,м. повседневном
обиходе, слишком обычны для нас кар¬тины дождя, течения рек, глади озер и
морей; мы не задаем себе даже вопроса,

всегда ли это было так и не было ли мо¬ментов в истории нашей планеты, когда
эта вода далеко не играла той роли, которую

играет сейчас. Да не только в обыден¬ном миросозерцании человека, но и в исто¬рии развития научной мысли мы сплошь и
рядом встречаемся с тем, что самыя

обычныя явления природы не привлекают
достаточно внимания, и нужен пытливый
взгляд Н ь ю т о н а, чтобы падающее на
землю яблоко возбудило вопрос о сущности
самых „простых" явлений!

Более ста лет тому назад (1790) раз¬вивал Лавуазье свои идеи о воде и
тепле; ломались старые, установившиеся по

рутине взгляды, глубоко „еретическия" идеи

раскрывапи природу воды и ея состав из

двух летучих газов; и вместо привычных

картин потоков, ручьев, подвижных масс

этого жидкаго тела земли он рисовал фан¬тастическия картины того состояния, в ко¬торое перешла бы земля, если бы понизи¬лась температура, холод Ю п и т е р а охва¬тил ея поверхность, а вода и ряд газов
застыли бы в твердыя тела. Разве не но¬вый мир создался бы в этой обстановке?
Разве среди гор и скал льда мы узнали бы
нашу подвижную и животворящую воду? Так

рисовали идеи Лавуазье широкую карти¬ну участья воды в строении земли и в
жиэни природы; падала резкая грань между

мертвым гранитом и жидкой водой:—этим

нервом природы. В словах великаго учена¬го невольно вставало все значение этого дея¬теля, оценить котораго можно лишь в кар¬тинах той безжизненной обстановки, кото¬рую создало бы отсутствие воды. Да ведь
1) Этот очерк no геохимии (Vии) представляет-ь

несколько измененное иэложение публичной лекции,

прочитанной в Народном Университете в Спб. Во¬просам о воде и ея роли на земле посвящены были
в нашем журнале статьи Рождественскаго
(1912, стр. 851) и Р и к к о (1912, стр. 878).

и в жизни человека воду оценивают, по¬добно здоровью, лишь когда ощущают в
ней недостаток...

Но не на этих широких картинах хочу

я остановиться в настоящем очерке; о

них написаны целые томы, и целые томы

будут им посвящаться и впредь; я хочу

посвятить эти строки вопросу, откуда взя¬лась вода, где те законы, которые опреде¬ляют ея сушествование, и каково ея буду¬щее. Еще в тумане космогонических те¬орий древних подымались эти вопросы о про¬исхождении и судьбах воды, и сейчас по¬дымаются они, правда, в несколько изме¬ненном виде, в лаборатории ученых.
Так, из седой старины унаследовала
наша наука одну из загадок природы, и
лишь несмелыми попытками подходит она

сейчас к их разрешению; но в науке,
как и в жизни, многия идеи остаются по
рутине, и исторически сложившиеся взгляды
нередко держатся лишь в силу привычки и
давности. И только в свете истории намь
сделаются понятными все зигзаги научной
мысли, ея современные пути и заблуждения,
и, наконец, все значение того основного и
вечно тревожнаго вопроса, к которому

мы должны перейти: судьба воды в про¬шлом и будущем нашей планеты.
2. Первыя представления о воде.

На востоке—там, где зародилось и само
человечество и его мысль, его вера и его

этическия представления, там, еще далеко

за границей исторической эпохи, создались

первыя сказания о воде. Среди жаркаго тро¬пическаго климата, в стране, то лишенной

в течение долгаго периода живительной вла¬ги, то наводненной бешеными потоками юж¬наго дождя или бурными морскими валами,
неизбежно привык человек ко власти во¬ды, как добраго и злого божества. Еще в
священных книгах В е д  мы встречаем
указание на всемирный потоп, а в основу

всей жизни и всего мира кладется там во¬да, из которой произошло все остальное.
И те же сказания приходят из древняго
Египта, где священный Нил олицетворял

божество природы, где призрак неизбеж¬ной гибели без воды в пустыне слишком
хорошо был известен каждому. Повторя;
ются все те же картины в ряде книг ва-



671 A. E. Ф e p c м a н . 672

вилонских жрецов и еврейских сказаний, лее отвлеченный характер, и в учении
в своеобразном эпосе американских на- фалеса Милетскаго вода делается
родов и в религиозных обрядах южных началом всего в мироздании: даже звезды,

луна и солнце вызываются к
жизни испарением вод,

Точныя географическия дан¬ныя начинають примешивать¬ся к космогоническим пред¬ставлениям востока; земля ри¬суется в виде плоскаго круга
(рис. 2), через нее протека¬ет река „океанос", а вокругь
разстилается безбрежное, все¬мирное море „панталасса".
Без резких изменений пе¬реходят эти взгляды и в
древний Рим; мало-по-малу
возникаегь представление о

шарообразной форме земли, но

оно не вносит сколько-ни¬будь глубоких изменений во

все миросозерцание, и попреж¬кему всеобщий океан явля¬ется и началом и концом
всего сущаго...

Наступают средния века; свободная науч¬ная мысль бьется в тисках церкви, сме¬лыя и новыя представления кажутся ерети¬ческими, а идеи всемирнаго потопа до-
Путь солнца ночью.

Рис. 1. Космогония халдеев (no А р р е н и у с у).

славян. И, в противоположность этому
мировоззрению востока и юга, создавались

иныя сказания на севере финно-скандинав¬■ских стран. Еще сейчас в глуши Ар¬хангельской губернии можно под¬метить отголоски этих старых
представлений: воды вокруг бы¬ло много, не она обусловливала

жизнь и смерть обитателя севе¬ра;солнце и свет являются жи¬вительным началом мира, из
них родилась земля и в них
начало жизни.

Так создавались самыя пер¬выя теории о земле и воде, пер¬выя космогоническия учения, и
условия жизни и окружающей
природы налагали на них свой
глубокий отпечаток,

Вот высится гора (см. рйс. 1),
«круженная со всех сторон

моремза, всемирным океаном;

его волны подымаются к небу,
сливаясь с ним в небесный

свод. Из леваго отверстия в
■боковом канале встает солнце,
в правом заходит оно, чтобы
в течение ночи, обойдя вокруг

океана, вновь вернуться к ста¬рому месту. Это мировоззрение

халдеев, и оно в несколько измененном пускают не только возражений, но и попы¬виде переходит и к грекам. Философская ток к критике. Общий упадок умствен¬мысль придаеть этим представлениям бо- ной жизни, научной работы, отсутст-
Ри с. 2. Земля в преяставлении древних греков.
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вие энергичных, ищущих умов,—все это
на много столетий задерживает весь ход
наичных заэоеваник человечества.

В таинственной обстановке алхимиче¬ских лабораторий вновь возраждаются ста¬рыя идеи о воде: при ея выпаривании на
дне сосудов и реторт алхимика остается
твердый осадок: земля и соли рождаются

из воды, и в новом свете вновь воз¬вращается мысль к забытым идеям ф а~
леса Милетскаго.

Среди всего тумана этой эпохи медленно
и постепенно начинается отрезвление, и на

пороге Хиии-го века глубокия

философския обобщения пыта¬ются влить новый свет в
старыя представления. Ярким
выразителем новых идей
явился Декарт, давший в

1637 году (1644) первую по¬пытку обоснованной космого¬нии: его теория говорила о да¬леком прошлом нашей пла¬неты, о стадии космической
вихревой туманности, о пото¬ках огнедышащих масс, за¬стывших в твердую кору (см.
рис, 3). Эта кора (М) прочно
сковывает внутреннюю массу,

подобную солнцу; на ней соби¬рается сплошной покров жид¬кой воды (Д), а выше тянется
земная атмосфера (F). Но

атмосфера первое время явля¬ется нечистой, в ней мало¬по-малу собирается новая плен¬ка из глины, песку, обломков
камней и пыли. Вода оказыва¬ется под этой твердой пленкой

земли; она не может сама под¬няться на поверхность, но сол¬нечные лучи пронизываюттон¬кий покров (Е) и нагревают воду; пок¬ров лопается, разрушается, вздымаются
горы, а вода выливается на поверхность,

образуя .моря и океаны. Так намечается
первая геологическая теория, и гневным

отрицанием встречается она защитниками

всемирнаго потопа, которому не отводи¬лось места в космогонии Д е к а р т а.

He расходится с этими взглядами по су¬ществу и вторая теория, выдвинутая Л е й¬бницем, который говорил, что первона¬чально пары воды при охлаждении земли сгу¬стились в жидкия массы, залившия землю, и
потом только вода ушла во внутренния пу¬стоты земли. Эта теория получает еще более
определеннуго форму у одного из наиболее

природа, июнь 1914 г.

глубоких естествоиспытателей XVиии века,
Б ю ф ф о н а, который определенно говорил.
что вода может уходить с поверхности в
глубины и вновь появляется на свет Божий,

что „воды неба“, падая на землю, разруша¬ют ея поверхность, стекая в онеаны.
И наравне с этими космогоническими

учениями, мало-по-малу пробивавшими доро¬гу к современным идеям, упорно держа¬лись узкие взгляды ветхозаветных космо¬roHиftj не допускавших никаких других
идей, кроме идеи о всемирном потопе и
его значении в истории земли. Раковины,

Рис. 3. Космогэния Д е к а р т а.

находимыя иногда на высоких горах, ка¬залось, подтверждали эти мысли; Ш е й х ц¬нер описывал саламандру под именем
„человека — свидетеля потопа", а Воль¬тер, впадая вдругуюкрайность.насмешли¬во высказывал идею, что раковины на горы
занесены пилигримами, возвращавшимися из

Святой земли. Идеи Б ю ф ф о н а, так сме¬ло говорившаго о некогда расплавленной
массе земли, о разрушительной воде небес
и созидающей воде океанов, не могли не
встретить упорных и горячих возражений,
и под влиянием нападок со стороны те~

ологическаго факультета в Париже Б го ф¬фон принужден был в 1751 году тор¬жественно отказаться от своих теорий.
43
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3. Научныя представления o воде.

Так зигэагами развивалась научная мысль,
то приближаясь к современным идеям,
то удаляясь от них, и еще много лет
должно было пройти с этого периода, пока

законы странствования воды, как законо¬мернаго соединения двух газов (открытия
Кавендиша 1781 года и Лавуазье

1784—1789) не вылились в строго науч¬ную форму. Только в середине XиX столе¬тия,развивая идеи Мариошт а(около 1700),
А. Броньяра и Гэ-Люссака, один

из величайших геологов прошлаго сто¬летия, Э л и-д е - Б о м о н , построил свою

Рис..4. Раскаленное облако 16 дек. 1902 г. на о-ве
Мартинике (по Л а к р у а).

яркую и законченную теорию странство¬вания воды в земле и на ея поверхности.
Простыя наблюдения окружающей природы

наводили на мысль, что вода с поверх¬ности земли может проникать в глубины
и подниматься вновь на поверхность, со¬вершая чередующиеся, круговые процессы,
общие для всей природы. Эта идея казалась

столь простой и логичной, что быстро во¬шла в научное мировоззрение человека, по¬лучила фактическое подтверждение в длин¬ном ряде наблюдений,—словом сделалась
общепризнанной истиной.
Таким образом наметилась циркуляция

воды в двух направлениях: солнечный
луч испаряет часть живительной влаги
морей, океанов, озер; вновь осаждается
она в других местах в форме дождя
или снега, стекает струйками, ручьями, реч-

ками и вновь собирается в свои бассейны

после долгих скитаний по поверхности зе¬мли. Так возникаеть внешний крусоворот
воды в земной атмосфере, но одновремен¬но с ним в глубинах земли идет еще
другой циклический процесс: часть- воды

просачивается в землю, вбды морей погло¬щаются земной корой, проникают в глу¬бины в области высоких температур и
высоких давлений; там вода переходит
в пар и на границе с расплавленными
очагами магм создает те мощные запасы
внутренней энергии, которая проявляется в
вулканических извержениях; вместе с
лавами выливается вода обратно на земную
поверхность в форме облаков, паров и

газов над жерлами вулканов и над по¬токами лав (см. рис. 4—7).

Весь характер и вся интенсивность вул¬канической деятельности ставились в не¬посредственную связь с водой и океанами;
просто и ясно обяснялись пароксизмы вул¬канов внезапно усилившимся притоком
морской влаги в глубины земли, столь же

очевидным казалось столь обычное распо¬ложение вулканов вблизи от берегов мор¬ских бассейнов, и в талантливых об¬общениях космогонии С и и отчасти в
стройной вулканической теории А р р е н и¬уса (1900) рисовались главные процессы
физической жизни земли — нагромождение

горных цепей, возникновение складок, зе¬млетрясений и вулканов—все как резуль¬тат все той же воды океанов, проникшей
в глубины земли. Так постоянно стран¬ствовала вода из морских бассейнов, то
поднимаясь к небу ввиде облаков, то опус¬каясь вниз, касаясь расплавленных масс

своими диссоциированными частицами. Каза¬лось, что неизменно шли и идут эти процес¬сы на земле, и что неизменным оставался
океан за всю долгую геологическую историю.

Но все это только казалось столь про¬стым и логичным, и неожиданно наука

выдвинула ряд новых воззрений, поколе¬бавших правильность и все значение толь¬ко что нарисованной схемы. Яркая мысль
поколебала веру в постоянство воды на
поверхности, разбилась идея о неизменном
существовании океана, и новый луч света

приподнял немного завесу над тем пе¬риодом нашей планеты, когда воды на ней
не было.

Первая мысль в этом направлении была

высказана Эд. Зюссом '), величайшим

• ) Э д. 3 ю с с  сумел перенести свои теорети¬ческие вэгляды и  практическую жизнь. Глубоко



67 7 Вода а истории земли, 67rf

геологом нашего *) времени, когда ему в

1900—1902 годах пришлось изучать при¬роду горячих источников Богемии, распо¬ложенных в центральной Ефропе вдали

от морских бассейнов и связанных с

глубокими трещинами в земной коре. 3 ю с¬с у казалось невоэможным обяснить ряд
кипящих мощных источников Карлсбада

прониканием поверхностных вод в глу¬бины земли; он видел в этих источ¬никах пришельцев из неведомых нам
глубин и назвал их ювенклными, т.-е.

молодыми, девственными, так как рисо¬вались они ему в виде вод, еще нико¬гда не видевших света земной поверхно¬сти 2). Зюсс не мог не обратить вни¬мание на то, что горячия струи целебных
источников с ювенильной водой тянутся

по строго определенным линиям разло¬мов; здесь в местах нарушеннаго рав¬новесия земли оне пробивают себе дорогу
убежденный в значении чистой питьевой воды юве¬нильнаго происхождения, он настоял на проводке
водопровода из Земмеринга в Вену, чем снабдил

этот город идеальной водой и значительно пони¬зил смертность.
*) Когда я писал статью, я мог еще говорить

,пашею времени“; теперь его имя уже принадлежит
истории.

2) В истории науки обычно идеи рождаются не

вдруг, оне назревают и нарастают долгой рабо¬той многих поколений. Так и мысль 3 ю с с а о юве¬нильных источниках подготовлялась и назревала
мало-по-малу. Еще Агрикола (1549) говорил, что
воды поднимаются испарениями глубин, но ближе
всего к понятию об ювенильных водах подошел

С е н т -К л е р -Д е в и л л ь, который в середине

XиX века сравнивал историю земли с историей от¬дельнаго вулкана и параллелизовал горячие источни¬ки с вулканическими фумаролами.

к свету, зарождаясь еще в глубинах,
в очагах расплавленных масс. Этим

молодым, вечно новым водам противопо¬ставляются воды поверхности, воды вадозныя,
—странствуюиция.Они странствуют поземной

поверхности, участвуют во внешнем и вну¬треннем круговороте, собираются в обла¬ка в атмосфере, в грунтовыя или холод¬ныя, поверхностныя воды в земле. И к
этим вадозным водам вливаются и с ни¬ми сливаются все новыя и новыя количества
ювенильных вод. Начало последних в

глубоких очагах расплавленных масс, в

застывающих горных массивах; их при¬носят с собой расплавленныя лавы из
глубины, и мощными облаками собираются
оне над жерлами вулканов, вместе с
другими газами, с пеплом и обломками
пород образуя то нежныя прозрачныя струи,

то желтосизыя, тяжелыя „раскаленныя ту¬чи“ (см. рис. 4—7), И хотя природа этих
мощных столбов-газов вулканов не была

еще достаточно точно изучена, тем. не ме¬нее в них видели главную опору теории
ювенильных вод.

Так рисовались идеи 3 ю с с а, наме¬тившия новые пути в вопросе о воде, и
целый ряд крупных ученых примкнул

к этим идеям, собрал новый ряд фак¬тов и обосновал новыми наблюдениями и
данными (Г о т ь е (1906), Вейншенк).

Рис, 6. Взрыв газов вулкана Semeroe на о-ве Яве
в 1908 году. Снимок Б р е н а.

Эти"идеи широко захватывали вопросы о
природе и происхождении воды, и на их
фоне рисовалась картина постепеннаго

'< > *

/

1 .
к.

\

Рис. 5. Взрыв грязи на о-ве Мартинкке 3 марта
1903 г. (по Л а к р у а).
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охлаждения земли и скованных внутри ея

твердой коры расплавленных масс; мед¬ленно сокращается земля, ломается кора на

Рис, 7. Извержение Сакурашимы в Японии в 1914 г.
(из иllustratиon).

отдельныя части, возникают глубокие рас¬колы и трещины; по ним из глубин по¬дымаются на поверхность ювенильныя воды
и ювенильные газы, и, медленно охлаждаясь,

отдает земная кора поверхности огромные

запасы некогда скованных внутри лету¬чих соединений и паров. Так шло охла¬ждение земли, и эти процессы в течение
долгих геологических периодов, созидая

наш океан с его солями, созидали и

нашу атмосферу в том виде и в том
составе, в каком мы их видим сейчас.
Прошло больше 10 лет с тех пор,

как Зюсс заронил свою идею; она раз¬рослась в стройную и законченную теорию,
которая все шире и шире проникает в

научное мировоззрение нашега времени; но и

для нея было свое время испытаний, когда,

казалось, что рушились ея основныя поло¬жения, и когда! новые факты шли в разрез
с ея предположениями. Хотя сейчас дни

испытаний прошли, идеи 3 ю с с а вновь воз¬родились в еще более доказательной форме,
тем не менее нельзя не остановиться на

работах недавняго прошлаго и не осветить

характера тех возражений, которыя при¬водились против них.
В 1911 году женевский химикБрён,

аптекарь по профессии, опубликовал боль¬шой труд, посвященный газам вулканов.
В течение многих лет нередко с опас-

ностью для жизни собирал он и изследо¬вал газы вулканических местностей; при
поддержке некоторых научных вбществ

посетил он Яву, Гавайские острова, вул¬каны Италии и на основании детальных

изследований пришел к неожиданному вы¬воду: облака и газы вулканов лишены па¬ров воды. Такой вывод, казалось, нарушал
все господствовавшия теории и совершенно
отнимал почву под взглядами 3 ю с с а.

Неудивительно, что мнение Б р ё н а воз¬будило совершенно исключительный инте¬рес, и явилась необходимость в его по~
верке. Такую задачу взял на себя Геофи¬зический Институт Карнеджи в Вашинг-

Рис. 8. Кипящее лавовое оэеро Килауэа на Сандви¬ченых о-вах. Снимок Д э я, 1912.
тоне, при чем на Сандвичевы острова

отправился сам директор института, круп¬ный ученый Д э й и его помощник. Необ¬ходимо было собрать газы непосредственно
из самаго жерла вулкана или с самой
поверхности еще кипящей лавы, для чего
нужно было выбрать не только наиболее
удобное место, но и наиболее выгодное
время. Д э й остановился на знаменитом
кратере Килауэа, представляющем целое
озеро изменчивых размеров и очертаний
(см. рис. 8), состоящее из расплавленной
лавы, которая волнуется, кипит и ярко
светится ночью (см. рис. 9).

Уровеньэтой лавы, нагретой до температу¬ры 1100—1200°, часто и быстро меняется, a
no краям она окружена колыдеобразным
валом нагроможденной застывшей породы.
12 мая 1912 года представился первый
удобный случай для сбора газов. Около
берегового вала образовалась лавозая кора,
настолько твердая, что на нее можно было
спуститься, несмотря на довольно высокую
температуру. Из этой коры поднимался
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небольшой лавовый конус, изрыгавший рас¬плавленныя нассы и струи газов, нагре¬тых до 1000° С. (см. рис. 10). В этот
конус была опущена железная трубка длин¬ной в 12 дюймов, соединенная с рядом
стеклянных трубок общей длины в 20

футов. Эти трубки сообщались с отдель¬ными баллонами, из которых можно было

выкачать насосом воздух. Только в ука¬занный выше день удалось благополучно до¬вести сбор газов до конца; несмотря на
то, что помощник Д э оставался на ост¬рове еще несколько месяцев, ему более

we представилось удобнаго случая для сбо¬ров, и сделанныя им попытки не при¬вели к полной изолированности от воз¬духа поглощенных газов.
Часть собраннаго материала была анали¬зирована непосредственно на Сандвичевых
островах, другая в химической лаборато¬рии Геофизическаго Института. Однако, уже
без анализа можно было видеть на дне
трубок с газами значительныя количества
конденсированной воды.
Собранные газы оказались состоящими

из Н20, С02> СО, Н2, N2> SOa, NH, и
весьма незначительнаго количества хлора.

она через почву во время периода тропиче¬ских дождей, или же поднялась вместе с
лавой из неведомых глубин в качестве

ювенильных вод Зюсса? Мало было до¬казать присутствие воды, необходимо было
еще выяснить ея происхождение. Рядом

интересных разсуждений Д э й доказал не¬возможность первых двух путей для на¬копления воды в лавах Килауэа; такими
доводами является почти полное отсутствие

хлора, который неизбежно присутствовал
бы, если бы начало парам было положено

водой морей или океанов,—полное отсут¬ствие благородных газов, которые должны
были бы присутствовать, если бы вода была

атмосфернаго происхождения,—незначитель¬ное количество атмосферных осадков в
этой части острова, трудность проникания
воды извне к вулканическим жерлам
при их высокой температуре и т. д. х).
Все эти данныя позволили Д э ю признать
воду при вулканических извержениях за

такую же составную часть, как и ея спут¬ники: сера и углерод.
Так пролили свет на эти вопросы ра¬боты Дэя, и, несмотря на ряд попыток
Б р ё н а доказать свою правоту, снова во¬сторжествовали идеи Зюсса, так красиво
обединявшия нашу земную поверхность с

внутренним ядром, которое, медленно за¬мирая, посылает поверхности свои горячия
воды, горячия дыхания глубин...

В долгой геологической истории накапли¬вались воды земли, и как на наследие всего
прошлаго нашей планеты должны смотреть
мы на раэстилающияся кругом водныя про-

Рис. 9. Тожеозеро, снятое ночью при свете распла¬вленной лааы. Снимок Д э я. 1912.

Таким образом вода была с несомнен¬ностью доказана, и целым рядом дово¬дов Д э й последовательно опровергь не
только теоретическую часть работы Б р ё н а,
но и отметил ряд грубых ошибок в
пользовании методами. Но откуда эта вода
взялась? Может быть, она проникла в
область расплавленных магм из океана,
со всех сторон окружающаго Гавайския

острова с их высоко поднятыми верши¬нами вулканов, и ея пути послужат к
подтверждению старых взглядов и теории
Си и Аррениуса? Может быть, проникла

Рис. 10. Сбор газов в мае 1912 года на берегу
лавоваго озера Килауэа. Снимок Д э я.

*) Только что вышли детальныя изследования
Джонстона и Адамса, которые установили

трудность капилярнаго проникания воды с псверх¬ности в области большого давления.



683 A. E. Ф e p c м a н . 684

странства, читая в них не только про¬шлое, но и будущее живительной влаги земли.
4. Вода в прошлом и настоящем земли.

„Все из воды или благодаря ей“ было
лозунгом, из котораго выработалось наше
современное мировоззрение, и долгое время
работа геологии находилась под властью
этого лозунга. Всеобщее море рисовалось еще
отцу современной геологии В е р н е р у, когда
он всюду в природе видел лишь следы

могучих действий Нептуна, бога морей и
воды. До самаго последняго времени все

изследования геологов почти исключитель¬но сконцентрировались на изучении отложе¬ний морей или океанов; правда, что исто¬рия водных бассейнов запечатлелась в
геологической летописи в ряде ярких и
ясных картин, и перед пестрой свитой
морских отложений ничтожными и мало
говорящими казались остатки физических
процессов самых материков. Насколько
резко вошли эти представления в изучение
геологии видно из того, чтс еще несколько

лет тому назад талантливый изследователь
глубин океанов К о л л э говорил, что
геология есть ни что иное, как океанография
прошлаго, а когда в начале прошлаго
столетия первыя драги принесли со дна
океанов глубоководный ил известковых
панцырей, Ювиль Томсон к ужасу
МурчисонаиЛейеля воскликнул: „Мы
живем в меловую эпоху!“

И идя по пути, предначертанному В е р¬н е р о м , геологи широко изучили морские
осадки различных геологических эпох и

расшифровали распределение вод в отдель¬ные моменты прошлаго истории земли.
Но за последние годы новыя течения вор¬вались в геологию: не море, а суша стала
привлекать внимание изследователей, и яркия
идеи Вальтера и А. П. Павлова бросили
свет на прошлое наших материков. He
одна вода определяет рельеф поверхности,
смывая в одних местах и накопляя

мощные слои в других, тысяча факторов
влияют на жизнь поверхности материков:

ветер раздувает легкия частицы их, ско¬пляются пески в сухих странах, поч¬венный покров с его своеобразными ре¬акциями преобразует поверхность. Вусло¬виях пустыннаго климата, в безводной об¬становке пустыни идут свои своеобразные
процессы, и целым кольцом окаймляет
земной шар зона пустынь и степей. Много
раэ рисовались эти картины и в прошлом
нашей планеты, и к их изучению сейчас

прилагают свою мысль и труд современная

геология (Вальтер,Павлов,Тутков¬с к и й).
Сэтой пустыни, повидимому, началась и

геологическая история земли.

Это было время, когда космическая жизнь

нашей планеты начала новый период своей

истории, когда на еще раскаленной поверх¬ности земли не было жидкой воды. В те
времена „океан еще не владел землей

или успел сделать на ней лишь неболь¬шия местныя завоевания. Суша, неравномерно
нагретая, с многочисленными вулканами

несколько иного типа, чем теперь, и с

горячими источниками, владела почти нераз¬дельно поверхностью планеты. Это и была
древнейшая на земле пустыня. Но и тогда
шла борьба за обладание землей, так как
не было равенства, не было повдеместнаго
однообразия условий... Первобытныя бури

потрясали атмосферу земли могучими страш¬ными концертами. По временам разражав¬шиеся ливни выметали из диких скали¬стых горных долин в необозримыя без¬жизненныя и голыя равнины разнообразные
продукты дробления... Солнце льет свой

жар сверху в тех местах, где холод¬ные верхи гор не сгущают паров в
тучи. Mope еще не родилось или толыф еще

рождалось в наиболее глубоких впади¬нах юной планеты. Снизу, еще близко к
поверхности, недавно заключенный в камен¬ную оболочку отрывок солнечной массы—
раскаленная магма земли. Местами она

льется по земле могучими потоками, доста¬вляя свежий каменный материал для гряду¬щих процессов разрушения, или выбрасы¬вает из глубин новыя массы паров—
созидателей будущаго моря".

Так рисовались в красивых обобще¬ниях проф. А. П. П а в л о в a (1910) условия,
предшествовавшия появлению жизни наземле,

и в них читаем мы картины отдаленнаг»

прошлаго нашей планеты. Тяжелая атмо¬сфера паров и газов окружала еще рас¬каленную землю и при температурах выше
критической (366°С), не могло еще суще¬ствовать мирового океана. Но медленно и
постепенно остывал земной шар, охла¬ждалась атмосфера.и горячие струи воды стали
собираться на раскаленной пустыне, кон¬денсируясь из паров и вновь превращаясь
в них. Так из охлажденной оболочки

газов собралось первое море, и в него
стали вливаться испарения застывающих
магм и охлажденныя облака паров из

жерл вулканов. И с тех пор в моло¬дой океан стала собираться „девственная*
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или ювенильная вода, впервые на земле

рождающаяся вода, вода, питающая многие

минеральные источники, в которых стра¬ждущее человечество ищет возстановления
сил. Кто скажет, сколько этих вод ро¬дилось со времени архейской эры, и кто
станет утверждать, что первобытная атмо¬сфера земли заключала в себе и всгь воды
нынешних океанов?“ (Павлов, 1910).
Постепенно стал расти и растилаться

океан, и до наших дней сложной цепью

геологических явлений «зменялись его со¬став, его очертание и его масса. Как ре¬зультат всей прошлой истории земли лежат
перед нами необозримыя пространства вод,

и задача ученаго расшифровать их при¬чину.
Еще в 1715 году Галлей поднял во¬прос, почему море соленое; он пытался
дать ответ, совершенно правильно стре¬мясь найти его в прошлой судьбе воды.
Ведь за долгую историю своего возникнове¬ния на поверхности земли вода океанов
успела произвести огромную химическую

работу. Много раз совершала она свой по¬стоянный круговорот на поверхности земли,
вымывая все то, что легко растворяется,

сортируя по удельному весу, накапливая

труднорастворимыя, устойчивыя соединения

на дне своих бассейнов. Сложная химиче¬ская жизнь организмов вновь извлекала
часть этих соединений, не трогая других,

и, таким образом, в течение всего про¬шлаго в массе поверхностных вод скопи¬лись колоссальныя количества различных
солей более 32 элементов. Этот процесс
обогащения солями продолжается и в наше

время, и миллионы тонн растворимых ве¬ществ приносят с собой ежегодно реки.
Американский геолог Клэрк подсчитал,
что каждый год реки приносят с собой
2735 миллионов тон растворенных солей,
из чего Д ж о л и попытался определить
тот период времени, в течение котораго
мог получиться наблюдаемый ныне состав
океанов. Так как общее количество NaCl

в морской воде равняется 15тысячам бил¬лионов тон, а ежегодно приносится около
157 миллионов тон этой соли, то нетрудно,

разделив первое число на последнее, полу¬чить возраст океана. Целый ряд попра¬вок, установленных Джоли, привел к
цифре 150 миллионов лет, что в общем
довольно хорошо согласуется с цифрами
возраста земли, полученными при помощи
других методов.

С перваго момента своего возникновения

до настоящих дней вода поверхности стала

принимать участие в двух круговоротах;

с поверхности озер, морей и океанов

она поднимается в виде паров, увлекая с

собой брызги морских волн и заключен¬ныя в их растворе соли. Более 360 ты¬сяч кубических километров воды соби¬раются таким образом ежегодно в тучи
и облака, и ветер разносит их по зем¬ной поверхности, орошая землю, разнося

частицы хлористых солей, столь необходи¬мых для растительной жизни. Так совер¬шался и совершается внешний круговорот
воды, вызывая к жизни органический мир,

обусловливая климатический режим и пло¬дородие почвы.
Но наравне с этим круговоротом часть

воды неизбежно уходит обратно в землю.
Сложны пути, которые использывает вода
для этого, и до настоящаго момента нет

еще исчерпывающих теорий, которыя бы
вполне обяснили ход поглощения воды
землей. Много различных теорий пытались
обяснить эти явления, начиная с идей

Платона и Аристотеля, что воды земли ухо¬дят в глубины через Тартар, и кончая
современными представлениями, основанны¬ми на законах молекулерной физики.
Еще в 1877 году швейцарский уче¬ный Фольгер высказал мысль, что вода

не может просачиватся в землю в жид¬ком виде, так как в противном слу¬чае все реки и озера должны были бы уже
давно уйти в глубины земли. Вода, по его
мнению, собирается почвенным покровом
путем сгущения паров, находящихся в
атмосфере, и только такому процессу обязаны
все грунтовыя воды, холодные ключи и все
запасы поверхностных вод. Эта теория,

казавшаяся давно забытой, вновь возро¬ждается, правда, в несколько измененном
виде, в работах Лебедева (1913) *).

С перваго момента своего появления на
поверхности земли вплоть до настоящих

дней вода делала великое дело. Странствуя

сложными путями в глубинах земли, вадоз¬ныя воды выполняли огромную химическую
задачу, разрушая породы и минералы, рас¬творяя соли, перекристаллизовывая осадки.
Вся химическая жизньземли поверхности про¬текала в среде водных растворов, и
многообразны были пути, которыми она
изменяла не только лик земли, но и ея

состав. В парах атмосферы она удержи-

!) Этот вопрос о проникании воды в глубины

настолько интересен, чтси мы думаем на нем оста¬новиться в одном из следующих нумеров на¬шего журнала.



вала тепловые лучи солнца и вместе с воз¬духом и угольной кислотой обусловливала
сравнительно высокую среднюю температуру

земной поверхности (—[— 15° С). Неустанно

конденсировала она энергию солнца и, соби¬раясь на вершинах гор, давала начало
могучей раэрушительной силе. Мощным

физическим и химическим деятелем ри¬суются нам прошлыя судьбы воды и ши¬роко разстилаются эти картины вокруг нас
и в настоящем.

С первыми каплями воды на земле сде¬лалась возможной органическая жизнь; в
сложной цепи эволюции развивалась эта
жизнь в прошлом нашей планеты, и только

вода обусловливала возможность ея суще¬ствования и развития: в организмах она
составляла существеннейшую часть, нака¬пливаясь в теле некоторых медуз в
количествах до 98°/0, а в теле человека
в среднем до 59°/0.
Так рисуются нам прошлыя судьбы воды,

и с ними тесно сплетается и ея настоящее.

5. Будущее воды на земле.

„Все из воды“, говорил фалес Ми¬летский, „все погибнет в глубинах
моря“, учил Платон. И в противопо¬ложность этим учениям о всеобщемокеане,
к которому вернется земля,и в котором

погибнет она с ея культурой и со всем
человечеством, иные взгляды пытаются в

наши дни пролить свет на будущее земли.
Среди окружающих нас небесных тел

уже давно привлекал внимание безжизнен¬ный лик луны с ея мертвой, лишенной
воды поверхностью, и уже давно возникла

мысль, что спутник земли должен служить

вероятной картиной будущаго нашей пла¬неты. О неизбежной потере воды в будущем

земли читал еще К а н т  в своих лек¬циях физической географии, а в космо¬гонических теориях Бюффона вся при¬рода казалась обреченной натибель в без¬водной пустыне *).
Что же может сказать нам современ¬ная наука во всеоружии сведений добытых
многовековой работой, во всеоружии теории
ювенильных вод, взглядов Ф ольгера,

учений геохимии? Может ли она дать поло¬жительный ответ или же должна молчать?
Я не хотел бы ответить молчанием на

*) Любопытно отметить, что еще Демокрит,

развивавший идеи Анаксимандра, а также Ари¬с т о т е л ь боялись гибели земли среди всеобщей
пустыни.

эти вопросы, так как думаю, что уделом

науки является не только само знание, но

и искание знания. Только в поисках науч¬ной мысли рождается научная гиг?отеза,—
этот передовой разведчик науки, по удач¬ному выражению А. П. Павлова, и горе

той дисциплине, которая не сумела под¬няться выше фактов и не попыталась свя¬зать их в свете тех или иных идей!..
Когда естествоиспытатель изучает какое¬либо физическое явление, он пытается вы¬разить каждое наблюдение математически и
изобразить графически на бумаге опреде¬ленно поставленной точкой: длинные ряды
таких наблюдений и точек сливаются в

общую кривую, служащую выражением на¬блюдаемаго явления. Эта кривая должна
быть изучена, найдено ея математическое
выражение, и тогда ученый может повести
ее дальше, за пределы изученных им и

наблюдавшихся точек в область „вероят¬наго“. Этот метод, носящий название экстра¬поляции, дает возможность с большой до¬лей вероятности изучать явления вне пре¬делов досягаемаго и продолжать свои кри¬выя в область неведомаго. Много раз
приводил этот метод к глубоким откры¬тиям, на каждом шагу незаметно входит
он в научную мысль ученаго, но глу(бокий

и точный контроль должен следить за хо¬дом кривой и останавливать ее в преде¬лах возможнаго.
Среди опасности этого пути и в осто¬рожном пользовании этим методом мы
должны продолжить для истории воды ея

кривую за пределы настоящаго.

Что станет с водой в будущем земли?

Посмотрим на нашу землю, на все слож¬ноетечение ея химической жизни: мы видим

запасы энергии.связанные внутри твердой обо¬лочки, солнечный луч, как источник энер¬гии извне из космоса, сложную лаборато¬рию, долго и неустанно ищущую своей формы
равновесия. И если на земле и внутри са¬мой земли еще идет своя работа, если пе¬регруппировываются атомы за атомом, рас¬падается радиоктивное вещество, а жизнь
накапливает свои сложныя молекулы,—зна¬чит химическая жизнь идет быстрым
темпом, и равновесие природы еще далеко2).

Но всякой химической реакции должен
наступить свой конец^ Если не нарушится
резко течение жизни земли, если не порвется

ея существованиев неожиданной катастрофе,

и на будущее земли мы сможем перено-

2) См. очерк химической жизни земли. Природа.
1914. Март, стр. 298—304.
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сить законы настоящаго, то можно в об¬щих чертах наметить пути грядущих хи¬мических превращений и определить веро¬ятное направление кривых, изображающих
нашу жизнь, во всем многообразии ея про¬явлений.
Что определяет вокругь нас устойчи¬вость природы, что регулирует химическия
реакции и распределение энергии? Это закон

ея уменьшения. Чем меньше энергии содер¬жится в данной системе, тем более без¬жизненна и менее спосо^на она к новым
превращениям. Начиная с отдельнаго атома

с колоссальными силами, заключенными вну¬три него, и кончая космическими телами с
их сложной космической и „личной“ жизнью,

этот закон неумолимо ведет все к тому
же освобождению от своей внутренней силы,
к минимуму заключенной внутри энергии,—
словом. к тому состоянию равновесия и
покоя, которое мы называем смертью. С
такой точки зрения смерть является лишь

высшей формой приспособления к окружаю¬щим условиям.

И подчиняясь этим непреложным зако¬нам, вся химическая жизнь земли свиде¬тельствует нам о постепенном стремле¬нии к уменьшению своих запасов энер¬гии. Всюду сбрасывают с себя покров
неизменяемости частицы радиоактивных эле¬ментов, после ряда превращений умираю¬щих в форме устойчивых частиц тяже¬лых металлов (вероятно радиосвинца и
висмута) и легкаго благороднаго газа—ге¬лия. Тщетно пытается вся организованная
природа и сам человек идти наперекор

этим законам мертвой природы и в тя¬желой борьбе за свое существование накап¬ливать энергию в пластах угля, в сло¬жном органическом веществе, в лабора¬торных и технических продуктах — во
всей постройке нашей культуры. Кажущиеся

круговороты ряда тел поддерживают рав¬новесие природных процессов, но неизмен¬ные законы природы не вполне замыкают
кх в круг, заставляя описывать фигуры,
близкия к спирали или к форме движения
точки на двигающемся колесе *).
В холоде нашей земной поверхности

распадаются сложныя химическия соединения

глубин; здесь в окружающей нас обста¬новке собирается вещество в виде лишь
*) По этому вопросу существует ряд работ,

пытающихся доказать, что ряд природных процес¬сов замыкается в настоящие круги (таковы, напр.,
взгляды В. Вернадскаго). Однако, вся эволюция

мироздания и жизни резко противоречит такому до¬пущению.
природа, июнь 1914 г.

немногих устойчивых тел, и все расту¬щая кора выветривания с ея безпорядоч¬ным хаосом частиц захватывает все
шире и шире земную поверхность. Что же

будет с водой в этой картине постепен¬наго замирания и упрощения химической
жизни земли?

Мы видим сейчас воду как мощнаго
химическаго и физическаго деятеля; в ней
собирается и переносится энергия солнца;
в струях падающих вод—этого белаго
угля земли—человек улавливает частицы

мировой энергии; в твердом виде она дей¬ствует как механический разрушитель, в
жидком—как мощный химический деятель,
всюду иидущий работы и превращений. И этой

работы на земле и сейчас много. Разру¬шая породы земли, она соединяется с ними
в новыя устойчивыя соединения, выде¬ляя при этом часть энергии, и, чем
ниже падает температура земли, тем

больше собирается водных соединений на

поверхности земли. Из тяжелых пород

расплавленных масс, связавших в глу¬бинах лишь ничтожныя доли паров Н20,

на поверхности возникают новыя соедине¬ния с огромным содержанием воды. Це¬лые горные хребты превращаются в скопле¬ния таких соединений, связывая в себе ог¬ромныя количества воды, и скрытые запасы
их для одних только Пиринеев соизме¬римы с водами Каспийскаго моря. Мощ¬ный покров глин, красных латеритов,
разнообразнаго ила морских глубин обво¬лакивает всю поверхность земного шара,
и в этих осадках мелкораздробленных,
коллоидальных частиц скопляется вода в

количестве около */5 по весу.

Земля жадно впитывает в себя живи¬тельную влагу, образуя почвенный покров,
покров разрушения и гибели. Так идет
уже сейчас химическая история нашей

планеты, так она будет идти и в буду¬щем.
В эту лабораторию земной поверхности

неустанно будут вливаться все новыя и

новыя ювенильныя воды глубин. Н о з а¬пасы их конечны, как конечны и
запасы внутренняго тепла, и настанет мо¬мент, когда убыль воды не уразновесится
прыбылью, и кривая количества воды на
земле преломится и начнет опускаться. И
чем более охладится внутреннее ядро и

чем меньше будет выделяться ювениль¬ных вод из глубин, тем сильнее бу¬дет нуждаться земля в живительной влаге.
Наступил ли уже этот перелом, или его
ждет недалекое будущее, — ответить на

44
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этот вопрос мы не можем, как не мо¬жем, хотя бы приблизительно выразить
в числах ежегодную прибыль ювениль¬ных вод и убыль вадозных.

He в раздолье всеобщаго, тихаго, без¬мятежнаго моря рисуются эти картины бу¬дущаго, а в безмолвии всемирной пустыни.
Вода пройдет свой жизненный цикл, и на

границе гибели жизни, кончится геологи¬ческая история земли *). И за гранью этого
будущаго, за пределами геологическаго,

„земкого“ существования, земля вновь вой¬дет в космическую стадию своей истории
так, как вышла она из нея на пороге

появления органической жизни...

Так читаем мы будущее воды в тумане
отдаленнаго времени, и трудно сказать, где

должна мысль поставить точку, где допу¬стимая граница той кривой, которую мы

так смело экстраполируем. Ведь буду¬щее воды складывается из убыли и при¬были; их баланс определяет судьбу воды
на всех ступенях геологической истории,
но подвести расходы книги можно лишь

тогда, когда в ней точно и безошибочно
вписаны страницы прихода и расхода и
подведены незыблемые итоги. Но пока этого
нет, и весь баланс воды в его прошлом
и будущем есть лишь красивая мысль,
ищущая своих доказательств или своего
опровержения. Эта мысль должна послужить
руководящей нитью в дальнейшей дружной

коллективной работе и только, когда запол¬нятся страницы, и язык образов и слов

превратится в язык точных цифр, гип¬отеза сможет уступить место прочному на¬учному завоеванию *).
От сказаний индоевропейских народов

до физикохимических изследований самых

совершенных в наши дни научных инсти¬тутов, вода и ея история в природе неустан¬но занимали мысль человека: слишком тесно
связана судьба самой жизни с судьбой

этого жидкаго минерала земли, чтобы про¬блема воды невольно не разрасталась в
проблему о судьбах органической жизни в
ея прошлом и будущем.

*

Индивидуальность и неделимость.
Гироф. В. М. Арциховский.

Издавна для отдельных особей раститель¬наго и животнаго царства установилось на¬звание „неделимое" или, по-латыни, „инди¬видуум".
Но в каком смысле можно назвать

организмы неделимыми? Ведь разделить их

тело на части легко. И понятно, говоря о

неделимости органщзмов, имеют в виду

не физ‘ическую невозможность разделить их

тело на части. Понятие о неделимости ор¬ганизмов возникло потому, что у высших
животных разрезание тела на части обу-

1) Один иэ очерков геохимии я намерен по¬святить атмосфере в истории земли. Ряд теорий
Фиксона, Кене, Линка, лорда Кельвина
и многих других проливает свет на историю

атмосферы. Воздух, подобно воде, изменялся в тече¬ние геологичеекой истории, и будущее органической
жизни будет эависеть не только от судьбы воды,
но и от судьбы атмосферы.

словливает смерть животнаго. Перерезка,
механическое деление на две части делает

невозможным дальнейшее существование

животнаго; и с этой точки зрения живот¬ное можно, пожалуй, в самом деле, на¬звать неделимым.
Но если от высших животных мы

перейдем к низшим и к растениям,

мы увидим, что там этот термин явля¬ется и в этом смысле слова неприме¬нимым.
Я сорвал, например, ветку вербы; это

вовсе не значит, что я убил ее: стоит
поставить ветку в воду или воткнуть в
влажный песок,—и ветка „примется“, как
говорят; она образует корни и снова

2) Такия идеи о воде неодноиратно высказьивались
в ряде гипотез, но в наиболее конкретной форме
оне были даны Де-Лонэ,



693 Индивидуальность и неделимость, 694

берется за прерванную, казалось, работу
жизни.

Эта способность возсоздавать утраченныя

части, способность к „регенерации", чрез¬вычайно распространена в растительном

Рис. 1. Драцена (Dracaena fragиlиs). Растение, вырос¬шее из обрубка ствола,

царстве: сорванный стебель при благоприят¬ных условиях образует новые корни,

оставшиеся в почве корни образуют но¬вые стебли, не давая, таким образом, по¬гаснуть очагу жизни. Для таких опытов
чрезвычайно удобно одно из часто культи¬вируемых в комнатах растений, именуе¬мое традесканцией (Tradescantиa albиflora).
Если сорванную ветку этого растения по¬ставить в воду, то уже через три-четыре
дня из „узлов“ стебля, против места

прикрепления листьев начинают обра¬зовываться тонкие, полупрозрачные кореш¬ки. Еще эффектнее опыт с драценой. По
общему облику это красивое комнатное ра¬стение напоминает пальмы: высокий, строй¬ный ствол увенчан на верхушке букетом
длинных, довольно узких листьев. Если
ствол драцены разрезать на небольшие

обрубки и поместить их во влажный пе¬сок так, чтобы над поверхностью песка
выдавалась лишь верхушка обрубка, то вскоре

развиваются на нем почка и корни: без¬жизненное на первый взгляд, маленькое
полено оказалось в состоянии дать начало

новому растению (рис. 1).

Примеры подобнаго „вегетативнаго" раз¬множения с помощью стеблевых „отвод¬ков“ можно было бы продолжить чуть не
до безконечности. Лишь немногие виды, как,
например, некоторыя хвойныя, повидимому,
совершенно лишены способности размно-

жаться с помощью отводков, у громаднаго
же большинства остальных растений эта
способность имеется, хотя, правда, нередко

нужно много труда и умения, чтобы заста¬вить приняться отводок какого-либо при¬хотливаго растения. Этой способностью ра¬стений к регенерации широко пользуются
в практике садоводства: многия породы
культурных растений поддерживаются в
культуре даже исключительно отводками.
Естественно ожидать, что и сами растения
будут пользоваться этой способностью в
собственных интересах. Это мы и видим
в действительности. Наиболее простой
пример такого вегетативнаго размножения
представляет размножение с помощью
„корневищ". У ряда многолетних трав
разростающийся из года в год стебель
скрыт под землею. К осени наземные
органы растения гибнут, а этот подземный

стебель под покровом почвы и снега пе¬резимовывает с тем, чтобы весною раз¬вить новые надземные побеги, За некото¬рое сходство с корнем такой подземный
стебель называют „корневищем". Кор¬невище разростается под землею, вет¬вится (рис. 2) и живет неопределенно
долгое время. Корневища имеют обыкно¬венно членистый вид; каждый год с пе-

Рис. 2. Разветвленное корневище купены (Polygona¬turn offиcиnals).
редняго конца корневища наростает по
одному новому колену, и соответственно

этому каждый год наземные побеги про¬двигаются все дальше и дальше. Но оощая
длина корневища не увеличивается благодаря
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этому чрезмерно; ибо по мере того, как

спереди образуются новые членики, с зад¬няго конца корневища членики один за
другим отмирают. У купены многоцветной
(Polygonatum multиflorurn, рис. 3) корневище
состоит обыкновенно из 10—11 живых

члеников; это означает, что каждый уча¬сток корневища живет обыкновенно 10—
11 лет, после чего отмирает. Когда по¬степенное отмирание корневища захватит
то место, где раньше произошло ветвление,

обе ветви начинают жить совершенно не¬зависимо другь от друга; каждый год
маленькими шагами будут оне продолжать
расходиться в разныя стороны, и через
несколько лет не останется никаких

следов того,

что два.по бли¬зостй друг от
друга растущие

экземпляра ку¬пены, были ко¬гда-то ветвями
одного и того

жерастения. К

этому случаю веге¬тативнаго размно¬жения как нельзя
больше подходит

спенсеровское опре¬деление жизни —
„рост за пределы

индивидуальности“.

. Здесь нет еще

никаких приспосо¬блений для облег¬чения вегетативнаго
размножения. В
других случаях

можно уже заме¬тить более или менее сложныя приспособле¬ния для размножения отводками, хотя все же
иной раз приспособления эти весьма при¬митивны: так, например>, у упомянутой
выше традесканции в целях облегчения
размножения отводками, стебли растут не
вертикально кверху, а дугами, выпуклой
своей стороной примыкающими к земле.
В точках, где узел стебля соприкасается
с влажной почвой, образуются корешки и

укоренившаяся ветка становится, в сущ¬ности, совершенно независимой от осталь¬ных частей растения; довольно какой-ни¬будь случайности, чтобы эта фактическая
самостоятельность превратилась и в фор¬мальную независимость от материнскаго
организма, путем разрыва или отмирания

соединяющей их части стебля. Благодаря

jffjjrjBf
Рис, 3. Купена (Polygona¬

tum multиflorurn).

этому традесканция способна необычайно

быстро и пышно разростаться, за что полу¬чила весьма характерное названи^: „Бабьи
сгшетни" на ряду с более звучным и

изящным названием, латинским, Trades¬cantиa albиflora.
Пожалуй еще более примитивното приспо¬собление, с помощью котораго использует
живучесть своих ветвей ива. Ветви многих
вндов ивы чрезвычайно легко ломаются; одна
ива так и называется „ива ломкая"—Salиx

fragиlиs. Можно было бы подумать, что лом¬кость ветвей представляет собою недоста¬ток организации ив, но на самом деле
это не так. Ивы растут обыкновенно в
сырых местах, по берегам рек, ручьев

и проч. Унесет река в половодье сломан¬ную ветку ивы, и бросит ее затем где¬нибудь на сырой прибрежный песок; уже
во время путешествия в ветке начался
процесс образования новых корешков;
остановившись, она укоренится,—и готово
начало для новой заросли ивы.

Ежевика дугой склоняет к земле вер¬хушки своих ветвей. И опять-таки не без
цели: прийдя в соприкосновение с землей,
верхушка ея укореняется, и так из года
в год ежевика шагает большими шагами
все дальше и дальше, в разныя суороны,
завоевывая все новыя территории. Земляника,

клубника, лапчатка (Potentиlla anserиna) об¬разуют для целей вегетативнаго размноже¬ния особыя ветви, так называемые „усы“,
которые уже специально приспособлены к

тому, чтобы с наименьшей затратой веще¬ства разнести от материнскаго куста во
все стороны маленькия дочерния растеньица.
У картофеля такие „усы“ развиваются

под землею. Концы этих подземных вет¬вей вздуваются в виде клубней, которые
прорастають не тотчас, а лишь следующей

весною. To богатое приданое в виде за¬паса питательных веществ, которым
снабжаются клубни, дает им возможность

успешно выдержать при прорастании кон¬куренцию с другими растениями в борьбе
за место на жизненном пиру. Быть можеть,
покажется удивительным мое утверждение,

что клубни картофеля развиваются на под¬земных ветвях, тогда как всякий знает,
что они сидят на корнях картофеля. На
первый взгляд кажется в самом деле,
что клубни картофеля развиваются на его
корнях, но показания непосредственнаго,
не очень внимательнаго наблюдения являются
в данном случае ошибочными. Я не стану
приводить здесь всех, в самом деле
безусловно убедительных доводов впользу
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этого воззрения, но, я полагаю, читатели не

посетуют на меня, если я остановлюсь не¬много на некоторых интересных опытах,
достаточно выясняющих этот вопрос.

Для того, чтобы образовались подземныя
ветви необходимо, чтобы на той части
стебля, которая находится в земле, были

почки; и при культуре картофеля это об¬стоятельство принимается в разсчет: как
известно, картофель „окучивают“, чтобы
больше почек оказалось под землею
и чтобы образование клубней происходило
поэтому энергичнее. Что же произойдет,
если под землей не окажется почек?
Опыты английскаго ботаника Найта (1806 —
1809) и опыты Фехтинга 1) показали, что
при этих условиях и клубни под землей
совершенно не образуются.

весьма своеобразныя растения, у которых

в пазухах листьев, на подобие каких¬либо груш. сидят картофелины (рис. 4).
Добиться того, чтобы под землею не обра¬зовалось у картофеля ветвей очень нетрудно.
Для этого выбирают ветви с дпинными

междоузлиями и срезают их непосред¬ственно над „узлом“, на котором сидит
почка. От нижняго конца срезаннной ветви
до ближайшей выше расположенной почки
будет довольно длинный, свободный от

почек участок стебля, который и вты¬кается в почву. Отводок быстро укоре¬няется, но образовать на подземном участке
стебля новыя почки он оказывается не в

состоянии, и таким образом основное усло¬вие для успешности вышеописанных опы-

Рис. 4. Воздушные клубни у картофеля.

Интересно наблюдать за такими расте¬ниями. Первое время они как бы не знают,
что делать со своими запасными вещества¬ми: в узлах ненормально вздуваются их

стебли и все растение приобретает стран¬ный облик; но затем, как бы найдя вы¬ход, растение начинает откладывать свои
питательныя вещества в надземных поч¬ках, сидящих в пазухах листьев, при
чем почки эти превращаются в настоящие

клубни. Лишь окраска таких клубней бо¬лее темная,—буровато-красная или буровато¬зеленая, да „глазки", т.-е. почки на клуб¬нях, значительно сильнее развиты, чем
на нормальных картофелинах. Соответ¬ственно этому надземныя картофелины не¬сут на себе зеленые листья, а иной раз
и целыя ветки. В результате получаются

1) Н. Vochtиng, Dиe Bиldung der Knollen. Cassel, 1887.

Рис. 5. Наземные клубни картофеля.

тов оказывается выполненным. Другой,

пожалуй, еще более простой способ состо¬ит в том, что клубень проращивают в
опилках или в песке, а когда он разо¬вьет корни, его пересаживают в горшок
с землей таким образом, чтобы в почве

находились лишь корни, клубень же со стеб¬лями находился над землей на какой-либо
подставке, например, на маленьком блю¬дечке или на черепке, не позволяющем
стеблям пробраться в почву (рис. 5).

Причиной затрудненнаго образования над¬земных клубней является свет; в тем¬ноте клубни образуются значительно легче.
Пользуясь этим, можно заставить растение,
„разсудку вопреки, наперекор стихиям"
образовать клубни не внизу, а на самой
верхушке стеблей. Для этого стоит лишь
затенить верхушку стебля, лишеннаго воз-
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можности образовать подземные клубни !).
Итак жизнеспособной является ветка

растения; но ветка представляет собою
сложное образование: на ней сидят листья,

а в пазухах листьев—почки. Оказывает¬ся, что и отдельныя почки растения вполне
жизнеспособны: садоводы часто пользуются

этим для производства прививки „глаз¬ком“ или „окулировки“. Сами растения
тоже пользуются жизноспособностью своих

Рис. 6. Лист Begonиa Semperflorens, увел. 6 раз.

почек. Так, например, зубянка Dentarиa
bulbиfera, снабжает свои почки запасом

питательных веществ, при чем отдель¬ные почечные листочки становятся мясисты¬ми, и отделяет затем от себя эти „луко¬вички“, предоставляя им устраиваться за
1) Вообще, картофель является одним из весьма

удобных растений для опытов по „эксперименталь¬ной морфологии“. Найту удавалось вызвать образова¬ние клубней чуть ли не на любом месте стебля
(понятно, лишь там, где возможно образование по¬чек). Так, например, в некоторых его опытах
обраэование клубней наблюдалось даже в цветке,
в паэухах лепестков и чашелистиков.

свой риск и страх. Точно также разсеи¬вают свои почки некоторые виды лука, лилии
и проч., при чем почки этих растений мож¬но, понятно, высеивать, как семена.

Значительная жизнеспособность и само¬стоятельность отдельных почек заста¬вляет многих батаников смотреть и на
обыкновенное образование почек и ветвей,

как на процесс вегетативнаго размноже¬ния. С этой точки зрения дерево, напри¬мер, с его тысячами почек и ветвей
часто сравнивают с полипняком,

т.-е. с колонией коралловых полипов,

разсматривая дерево как колонию мно¬гих растительных особей, развивав¬шихся путем почкования друг на друге.
Но почка тоже представляеть собою

сложное образование. Если разсмотреть
почку в разрезе, мы увидим, что она
представляет собою как бы сжатую
в комок ветку: она состоит из

тесно прижатых друг к другу, обы¬кновенно весьма многочисленных ли¬сточков, отходящих от центральнаго
стерженька, в котором мы без труда

узнаем зачаток стебля. И если обы¬кновенная ветка является жизнеспособ¬ной, то неудивительно, что и такая мо~
лоденькая веточка тоже обладает^этим

свойством. Гораздо интереснее те слу¬чаи, когда из оторваннаго отдельнаго
листа возстанавливается новое растение.

Возможность размножения некоторых
растений с помощью листьев известна
уже издавна, но и до сих пор она

поражает всякаго, кто в первый раз

знакомится с этим свойством листь¬ев, Лимоны и апельсины, восковое де¬рево, бегонии, эхеверии, глоксинии и проч.
обладают этой способностью. Если по¬ложить на влажный песок лист бего¬нии (рис. 6), то из клеточек верхней
кожицы над местом, где сходятся у
основания листа его крупныя жилки,

начинает недели через две развиваться
почка, и получается новое растение. Если

лист был воткнут в песок своим че¬черешком, корни, снабжающие питательны¬ми веществами новое растение, могут раз¬виваться у основания черешка. Садовники
не довольствуются обыкновенно получением
одного лишь новаго растеньица из листа

бегонии. В нескольких местах перере¬зают они крупныя жилки листа, и, при бла¬гопиятных условиях, выше места надре¬зов появляются многочисленныа новыя ра¬стеньица. Такого рода явления распростра¬нены гораздо шире, чем это обыкновенно
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думают. Листья редьки, чернаго паслена,

гиацинта и других растений довольно легко,

при благоприятных условиях укореняются.

Мне самому приходилось наблюдать укоре¬нение листьев дикаго винограда (рис. 7).
Надо, однако, заметить, что далеко не все

укоренившиеся листья способны образовы¬вать почки и возсоздавать таким образом

новог растение; нередко дело ограничивает¬ся образованием лишь корней, при чем по¬лучаются парадоксальнаго вида растения, со¬стоящия лишь из листа ц^сильно развитой
корневой системы. Растения такия, понятно,
погибают в конце-концов, не оставляя
потомства.

У толстоянковаго растения, именуемаго
мозольным деревом, Bryophyllum calycиnum,

в выемках мясистых листьев нормаль¬но развиваются зачатки почек и из них
оченьлегко развиваются новыя растения. Еще

резче выражена та же способность у, так на¬зываемых, „живородящих" папоротников,
у которых на поверхности листьев раз¬вивается целая эаросль молоденьких па-

Рис. 7. Укоренившийся лист дикаго зинограда.

поротничков с листьями и зачаточными
корнями.

Еще более распространена у растений
способность к вегетативному размножению
с помощью корней. Этим обясняется,

почему так трудно бывает вывести неко¬торыя сорныя растения: если в почве оста-

нется сколько-нибудь значительный обры¬вок корня, этого бывает достаточно, что¬бы растение возродилось, как феникс из
собственнаго пепла.

Характерно, что у растений, в естествен¬ных условиях размножающихся вегета¬тивно, сплошь и рядом способность к

# и
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Рис, 8. Регенерация планарии, раэрезанной на 9 ку¬скоа поперечными разрезами. На рис. изображены
последовательныя стадии регенерации некоторых от¬ростков с указанием времени наблюдения.

нормальному размножению с помощью се¬мян является сильно ослабленной.

Явления аналогичныя тем, которыя опи¬санывышедля растений.мывстречаеми у низ¬ших животных. Классическим примером
в этом отношении является пресновод¬ная гидра, которую можно резать и вдоль
и поперек, не уничтожая этим ея спо¬собности к возстановлению утраченных
органов и к возстановлению, таким об¬разом, новаго организма, В подобных
случаях и у животных, разрезая орга¬низм на части, мы просто способствуем
его размножению. He менее известны в
этом отношении морския звезды; вместо

обломанных лучей у них очень легко вы¬растают новые; но и отломанные лучи тоже
не погибают: на пораненном конце луча

образуются недостающия части тела, обра¬зуется новая маленькая звезда, при чем
получается весьма своеобразное животное,

напоминающее комету. Еще, пожалуй, ин¬тереснее явления регенерации у плоских
червей—планарий. На рис. 9 изображена

планария, разрезанная на 9 частей, и после¬довательныя стадии регенерации новых пла¬нарий из отдельных отрезков, с ука¬занием времени и наблюдения.
Особенный интерес представляет деле¬ние животных на первых стадиях их

эмбриональнаго развития. Брандес предло¬жил для этого явления название “гермино¬гонии“. Случаи герминогонии наблюдались
очень редко; но, повидимому, они возможны
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во всех группах животнаго царства. Так,
полагают, что развитие близнецов даже у
человека в некоторых случаях зависит

от деления зародыша. Неполное деление

обясняло бы при этом образование двой¬ных уродств—двойников, а также близ¬нецов, очень похожих друг на друга. ').
Если делению организма на части пред¬шествует новообразование у каждой из
частей недостающих органов,то, понятно,
не представляется необходимым деление на
две непременно равныя части. Новая особь
может образоваться и из небольшого

участка тела материнскаго организма. Та¬кой способ размножения делением, понят¬но, удобнее перваго: материнская особь не
повреждается; она может безпрепятствен¬но продолжать питаться и зовершать осталь¬ныя свои жизненныя отправления, а новая
особь точно также безпрепятственно может
развиваться за счетматеринскаго организма.

Новое животное образуется при этом на ста¬ром, как говорят, путем почкования.

Хорошо наблюдается почкование у пресно¬водной гидры, где почка, достигши опреде¬леннаго возраста, отделяется от материн¬скаго организма и начинает жить самосто¬ятельно. Энергичное образование почек ве¬дет часто к сложному ветвлению тела,
особенно хорошо выраженному у кольчатаго
червя Syllиs ramosa. Благодаря почкованию
несколько особей оказываются соединенными
друг с другом в колонию; если вслед

за образованием почек оне отделяются,
колония является временным образованием;

в других же случаях, как, напр., у по¬липов, почкование не сопровождается раз¬единением особей и ведет к образованию
постоянной колонии.

Если у животных организмов способ¬ность к воспроизведению у отрезанных
частей тела развита в общем гораздо
слабее, чем у растений, то доказательства
жизненности отрезанных чзстей тела здесь

не менее убедительны. Прекрасной иллю¬страцией того, что органы (и ткани) живот¬наго не погибают сразу после выделения
из тела, является сердце холоднокровных
животных. He надо никаких особенных

ухищрений, чтобы наблюдать биения вырезан¬наго сердца лягушки; при сколько-нибудь
благоприятных условиях биения эти продол¬жаются часами. На сердце теплокровных
животных при обычных условиях этого
наблюдать нельзя. Но если пропускать сквозь

J) См. статью Ш. П э р е ц  в „Природе" 1912 г.
стр. 677—694.

вырезанное сердце подогретую и насыщен¬ную кислородом Локковскую жидкость (на
1000 гр. воды 9—10 гр. хлористагр натра,
по 2 грамма хлористаго калия и хлористаго
калыдия, 1—2 гр. двууглекислаго натра и
1 гр. глюкозы), биения сердца продолжаются

долгое время и у теплокровных жи¬вотных. Мало того, как показал Куляб¬ко (1902 г.), этим способом можно воз¬становить прекратившуюся деятельность
сердца, вырезаннаго из тела убитых или

умерших от болезней животных. „Ожи¬вление“ сердца в замечательных опытах
Кулябко удавалось даже через 4—5 дней

после смерти животнаго. Аналогичные ре¬зультаты были получены им и на сердце
умерших от болезней людей (через 18,

30 и более часов после смерти) 2). При¬менявшийся порвоначально к этим явле¬ниям термин „оживление" сердца не вполне
удачен: вернуть к жизни мертвыя клетки

мы не можем. В этих опытах, очевидно,

сердце оставалось живым весьма долго

после „смерти" животнаго и, поместив

сердце в благоприятную обстановку, его
просто удается заставить снова приняться

за работу. Соответственно этому стали на¬зывать это явление не „оживлением”, а „пе¬реживанием“ сердца. Затем были обнару¬жены аналогичныя явления переживания на
кишечнике и на других органах, кото¬рые в Локковском растворе, при благо¬приятных условиях температуры, продол¬жали свою жизнедеятельность и вне ор¬ганизма.

Каррелю удалось в течение нескольких

часов поддержать нормальную, по внеш¬ности, жизнедеятельность всей системы
внутренностных органов теплокровнаго

животнаго (кошки). Сердце билось правиль¬но и сильно; кишечник производил пери¬стальтическия движения, пища переварива¬лась, экскременты удалялись через искус¬ственное заднепроходное отверстие; мочевой
пузырь наполнялся мочей ®) и проч. Та¬ким образом, на вырезанных внутрен¬ностях продолжались, в их взаимной
связи, главнейшия жизненныя отправления

животнаго. Препарированныя таким обра¬зом внутренности Каррель называет по¬этому—несколько, правда, претенциозным
2) Кулябко, A. А. Новые опыты оживления серд¬ца. Оживление человеческаго сердца. .Русский Врач“
1902, № 40, стр. 1440.

3) A. Carrel. Vиsceral organиsms. Jorn. of the ame¬rиcan med. assoc. Decbr. 1912, A. Carrel, Neue Unter¬suchungen ииber das selbststandиge Leben der Gewebe
und Organe. Cm. также „Природа" 1913, стр. 489—490.
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названием— „висцеральных (внутренност¬ных) органиэмов".
Опыты „оживления сердца“ естественно

возбудили вопрос, возможно ли при помо¬щи метода искусственной циркуляции раство¬ра соотв. подобранныххимическихвеществ
(локковской или рингеровской жидкости)
оживление целаго организма. При этом на

первом плане стоит вопрос о возмож¬ности или невозможности оживления цен¬тральной нервной системы. Соответствую¬щие опыты, произведенные A. А. Кулябко
одновременно с опытамИ^оживления серд¬ца", дали отрицательные результаты. He
только на отрезанной голове (кролика,

кошки) нельзя было добиться возстановле¬ния каких-либо жизненных функций, пу¬тем пропускания сквозь сосуды Локковской
жидкости, но даже и на целом животном,

при замене крови солевым раствором,

весьма быстро наступала смерть: даже бы¬стрее, чем при простом обезкровливании.

Результаты этих опытов заставили Ку¬лябко указать, что „не следует преувели¬чивать практическаго значения“ опытов
оживления сердца. Благоприятнее оказались

результаты опытов на рыбах, произведен¬ные Кулябкой еще за 5 лет до описанна¬го опыта Карреля. Применяя искусствен¬ную циркуляцию Локковской жидкости к
голове миноги, Кулябко обнаружил возста¬новление ритмических дыхательных дви¬жений стенок жаберной полости на совер¬шенно неподвижном до этого головном
отрезке тела г). Аналогичныя данныя по¬лучены в опытах и с другими рыбами.
Применяя различныя раздражения, удается

вызвать у рыб сильное приподнятие жабер¬ной крышки или, наоборот, судорожное за¬мыкание ея (у стерляди), замыкание или от¬крывание рта, движения глазных мышц и
проч. Таким образом оказалось, что Лок¬ковская жидкость обладает способностью
поддерживать—по крайней мере у рыб—

жиЗнедеятельность нервных центров. Од¬нако явления „переживания" в данном
случае непродолжительны. У миноги, напри¬мер, поддерживать дыхательныя движения
можно лишь в течение 2—3 часов. Точно

так же „оживление" деятельности дыхатель¬ных центров после прекращения дыхатель¬ных движений возможно только в течение
короткаго промежутка времени: у миноги

в течение 10—12 минут, у стерляди—в

*) A. А. Кулябко. „Применение искусственной
циркуляции на отрезанной рыбьей голове“. Зап. Имп.
Акад. Наук. 1907, т. 20, № 7.

природа, июнь 1914 г.

течение 1—2 часов. Тем не менее опыты

эти имеют важное принцициальное значе¬ние и дают возможность надеяться, что

соответствующий выбор питательнаго рас¬твора вместо Локковской жидкости позво¬лит наблюдать явления „переживания" нерв¬ной системы и на теплокровных живот¬ных.
С точки зрения доказательства жизне¬способности отдельных тканей не менее

интересные и убедительные результаты да¬ют опыты пересадки „трансплантации" тка¬ней и органов. Еще в 60-х годах в
опытах Поля Бэра оказалось, что хвост
крысы легко пересадить крысе же под
кожу, при этом наиболее интересно, что
отрезанный хвост на холоду в течение

недели не потерял своей способности сра¬статься с другими тканями крысы. В на¬стоящее время пересадка тканей и орга¬нов все шире и шире практикуется в хи¬рургии с лечебной целью; пересаживают
чаще всего кожу, но нередко пользуются

для пересадки костной тканью, слизистой

оболочкой, жировой тканью, фасциями, су¬хожилиями и проч. а). Значительный успех

в этой области обещают усовершенство¬ванные методы сшивания сосудов, вырабо¬танные Каррелем. Благодаря этому в пе¬ресаживаемых органах быстро возстано¬вляется кровообращение, и в результате
сделались возможны операции, которыя были
бы немыслимы без этого. Каррелю удалось,
вырезав почку у собаки, снова вшить ее

на старое место; отрезав ногу ниже ко¬лена у таксы, он с успехом заменил
этим отрезком соответствующую часть

ноги другой таксы; при этом сшиты были

соответственно не только концы перерезан¬ных сосудов, но и нервы, мускулы и, по¬нятно, края кожной раны. Кровообращение
в пришитой части ноги быстро возстано¬вилось, кости и сшитыя ткани быстро срос¬лись, рана зажила и составленная из двух
частей нога получила совершенно нормаль¬ный вид. Каррель значительно удлинил
тот срок, в течение котораго вырезан¬ныя у животнаго ткани и органы удается
сохранить в бездеятельном состоянии жи¬выми. В его опытах отрезки артерий и
вен, сохраняемые в запаянных трубках

при температуре в 0°—1°, оставались жи¬выми в течение нескольких месяцев и
после этого легко срастались при опера¬циях с другими сосудами живртнаго. Если

2) Рубашев. „Свободная пересадка тканей и ор¬ганов". Вопросы научной медицины, № 8, стр. 762.
45
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в данном случае Каррелю удалось долго

сохранить животныя ткани в бездеятель¬ном состоянии, то еще более интересны те
его опыты, когда продолжительное „пере¬живание" изследуемой ткани наблюдалось
при энергичной ея деятельности. Один из
этих опытов настолько интересен, что

заслуживает более подробнаго описания *):
17 января 1912 г. маленький кусочек сердца

куринаго зародыша был помещен в ка¬пельку кровяной плазмы при температуре в

38°. Приблизительно каждые три дня ку¬сочек промывался в рингеровской жид¬кости и переносился на свЬжую плазму.
Первые несколько дней обрывок сердца
правильно и сильно сокращался, но затем

сокращения стали замедляться и, наконец,

совершенно прекратились. Дольше месяца
обрывок сердца оставался неподвижным;

но все это время его регулярно переноси¬ли, каждый раз после промывки в рин¬геровском растворе, в свежую питатель¬ную среду. Так продолжалось до 29 фев¬раля 1912 г., когда, перед пятнадцатым
переносом в свежую плазму, кусочек

был разделен на части, при чем в но¬вую среду была перенесена центральная
часть кусочка. Пульсация сердечной мышцы

после этого возобновилась; обрывок серд¬ца снова начал биться так же сильно и
правильно, как 17 января; в минуту про¬исходило от 120 до 130 ударов. Весь
март и апрель сердце продолжало биться—
от 60 до 120 ударов в минуту. После
каждой промывки и переноса в свежую

питательную среду быстрота биений возра¬стала, но затем постепенно падала, и че¬рез 2—3 дня обрывок сердца становился
почти неподвижным, чтобы снова вернуть¬ся к энергичной деятельности в новой
питательной среде. Биения продолжались

таким образом до 104-го дня жизни ку¬сочка сердца вне организма. Но затем на
35 переносе сердечная мышца сделалась

ломкой, появились трещины, и биения пре¬кратились окончательно. Таким образом,
мы видим ряд поразительных и несо¬мненных доказательств того, что ткани
и органы долгое время после изолирования
остаются живыми.

Какова же та минимальная часть орга¬низма, которая остается еще живой после
отделения от целаго? По наблюдениям

Моргана регенерация наблюдается еще у

]) Carrel, A., Neue Untersuchungen ииber das selb¬standиge Leben der Gewebe und Organe. Berl. Klиnиsche
Wochenschrиft, 1913, № 24, стр. 1098.

кусочков планарий, составляющих 1/279
тела животнаго. По Визнеру у картофеля
кубик высотою в 1 ст., вырезанный из
мякоти клубня (вне „глазков"), способен

возсоздать при благоприятных условиях но¬вое растение. Мне самому удалось раз на¬блюдать в природных условиях резуль¬таты случайнаго сходнаго опыта: как-то,
собирая растения, на прибрежном песке у

самой реки я заметил растущие кучкой де¬сятка два маленьких растеньиц картофеля.
Выкопав их, я убедился, что растеньица

эти выросли из шелухи картофеля, кото¬рую бросили здесь, наверное, какие-либо
рыбаки. Шелуху занесло песком, и она
оказалась еще способной к регенерации.

У растений, размножающихся листовыми от¬водками, не только целый лист, но и часть
листа дает начало новому организму. Точно
так же и небольшая часть корня достаточна

для возстановления организма. У хрена, на¬пример, ломтик корня в 1,5 миллиметра
толщиною еще способен возсоздать новое

растение. С меньшими отрезками опыты
уже не удаются; но если мы примем в
соображение, что в таком ломтике корня
питательных веществ уже очень мало, то
неудача опыта, быть может, должна быть
обяснена именно этим обстоятель^вом.

И, быть может, менее притязательныя ра¬стения могут вырасти и из еще более не¬значительных отрезков ткани. Такия расте¬ния в самом деле существуют. Печеноч¬ный мох — маршанцию можно изрубить
в мелкую сечку и каждый зеленый

обрывочек, при благоприятных обстоятель¬ствах, возсоздаст новое растение. Точно
так же ничтожнаго обрывка нитчатой пле¬сени достаточно для целей воспроизведения.
Таким образом, надо допустить, что

если существует предел делимости расти¬тельнаго организма, если есть такия частицы

его, которыя уже не могут быть перере¬заны на две одинаково жизнеспособныя ча¬сти, то такия частицы очень мелки. Если

обратиться к микроскопу, нетрудно обна¬ружить, что растительные и животные орга¬низмы построены из мельчайших обосо¬бленных телец, получивших название
клеток. У некоторых растений, однако,
эти клетки настолько крупны, что могут

быть обнаружены простым глазом. Удоб¬нее всего, чтоб увидеть клеточное строе¬ние растений простым глазом, воспользо¬ваться стеблем тыквы: для этого острым
ножом или бритвой надо вырезать тонкий

ломтик свежаго или сохраненнаго в спир¬ту стебля тыквы (рис. 9). При разсматривании
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на свет ломтик этот будет иметь вид
тончайшаго кружева с блестящими мелкими

ячейками; всякая такая ячейка представля¬ет собою особую клеточку. Мякоть арбуэа,
мякоть незрелых плодов помидора, ко¬жица листьев вечноцветущей бегонии,
сердцевина многих растений и проч. при¬годны для изучения клеточнаго строения
растения простым глазом. Клетки живот¬ных тканей, как правило, гораздо мельче
и самыя границы клеток не так резко

обозначены; зато в животмом же царстве

встречаются примеры наиболее крупных кле¬точек,—это именно неоплодотворенныя яй¬цеклетки — рыбьи икринки, яйца насекомых,
желтки еще неоплодотворенных птичьих

яиц и проч.

He обладает ли способностью к вос¬произведению новаго организма отдельная

клетка тела? У ра¬стений в некото¬рых случаях та¬кая способность не¬сомненна: у плесне¬вых грибов, напри¬мер, нетрудно отре¬зать одну клеточку, и
клеточка такая раз¬растается в новую
плесень. Точно такой

же способностью об¬ладают отдельныя
зеленыя клетки печеночных мхов, И снова

иы видим, что растения широко пользуются

этой способностью своих клеток в це¬лях размножения. У морской багрянки Da¬sya elegans, когда она попадает в небла¬гоприятныя условия существования, когда даль¬нейшая жизнь целаго организма подвергает¬ся опасности, наблюдается распад тела
на отдельныя клеточки, на неболылия груп¬пы клеток, которыя уносятся волнами и

могут снова попасть в условия благопри¬ятныя для жизни. Когда жизнь целаго ор¬ганизма находится в явной опасности, здесь
как бы раздается клич: „спасайся, кто

может", и отдельныя клеточки, из кото¬рых был построен организм, разеди¬нившись, начинают жить каждая на свой

риск и страх. Но такой способ размно¬жения нельзя, конечно, признать совершен¬ным: разединенныя клеточки мало при¬способлены к самостоятельной жизни и в
огромном большинстве, понятно, погибают.
Поэтому у всех растений, размножающихся

регулярно с помощью отдельных клето¬чек (в частности и у той же Dasya при
нормальных условиях существования) кле-

точки эти специально приспособлены для

целей размножения: оне снабжаются боль¬шим запасом питательных веществ,
сверх того, у водных растений оне обыкно¬венно подвижны; у наземных—одеваются
толстой защитной оболочкой и высыхают,

что делает их очень выносливыми по от¬ношению к внешним неблагоприятным

воздействиям. Такия клетки именуются спо¬рами; размножение с помощью спор осо¬бенно характерно для низших раститель¬ных организмов, которые, в противопо¬ложность высшим—цветковым растениям,
именуются споровыми. Однако изследования
второй половины XиX вена, начиная с

классических работ Гофмейетера, пока¬зали, что споры имеются, правда, в не¬сколько нетипичной форме (пылинки и „за¬родышевые мешки") и у цветковых расте¬ний. Таким образом, можно сказать, что
размножение при помощи спор является

характерным для всего растительнаго цар¬ства.

Итак, у растений отдельныя клетки мо¬гут быть вполне жизнеспособны, что дока¬зывается воспроизведением с их помощью
новых организмов. У животных случаи,
когда при почковании одна лишь клетка

дает начало новому организму, хотя и бы¬ли описаны, но не могут считаться точно
установленными и, во всяком случае, весьма

редки.

Можно ли в таком случае считать жи¬выми отделенныя от целаго одиночныя
клетки животных, а также такия клетки

растений, которыя не могут быть исполь¬зованы для целей воспроизведения? Несо¬мненно да, если имеются другия достаточно
убедительныя доказательства их жизнеспо¬собности. Признак воспроизведения новаго
организма мы брали до сих пор только

потому, что признак этот очень уж на¬глядно доказывает жизнеспособность от¬дельных частей организма или его отдель¬ных клеточек. Но способность к размно¬жению может исчезнуть у того или иного
организма и тем не менее он может

оставаться несомненно живым. Ведь не

станет же никто отнимать у рабочих му¬равьев или рабочих пчел право на на¬звание живых организмов только потому,
что они неспособны к воспроизведению;

точно так же и рабочия клеточки могут до¬казать свое право на название живых ор¬ганизмов даже и в том случае, если
способность к воспроизведению целиком
всего сложнаго организма у них утрачена.

Но если способность к возсозданию слож-

Рис. 9. Раэрез стебля
тыквы.
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наго здания многоклеточнаго организма по

большей части отсутствует у отдельных
соматических клеточек, тем не менее

способность их к самостоятельной жизни

сказывается с несомненностью. Габерланд
искусственно разединял клеточки зеленой

листовой мякоти и наблюдал за ними, по¬местив их, понятно, в благоприятныя
для существования условия. При этом ока¬залось, что клеточки остаются живыми в

течение нескольких недель; оне разраста¬ются довольно значительно, а под влия¬нием некоторых веществ даже могут
делиться. Однако дальше образования не¬большого тельца, состоящаго из несколь¬ких клеточек, дело не идет, и получить
новое растение из отдельной клеточки зе¬леной листовой мякоти не удается.
У животных, как мы видели, способ¬ность к воспроизведению целаго организма
у отдельных соматических клеток в

большинстве случаев совершенно подавле¬на; но тем ярче выступают у них другие
признаки жизни у отделенных от целаго

клеточек. В этом отношении чрезвычайно

интересны белыя кровяныя тельца или лей¬коциты (рис. 10); если каплю крови лягушки
нанести на стеклышко и разсмотреть под

микроскопом, мы увидим, что лейкоциты,

после некотораго периода оцепенения прий¬дут в движение и начнут ползать по

стеклу; они могут заглатывать и перева¬ривать бактерии и другия частички, реаги¬руют различными способами на внешния
раздражения и вообще ведут себя точно

так же, как какая-либо амеба. Жоли уда¬лось в течение целаго года поддержать на
холоду живыми лейкоцитов лягушки. Лей¬коциты теплокровных животных при этой
постановке опыта не обнаруживают, правда,
описанных явлений, но только потому, что

обыкновенная комнатная температура при¬водит их в состояние оцепенения от
холода. Стоит нагреть изследуемую каплю
до температуры крови, и поразительная

самостоятельность жизнедеятельности .лей¬коцитов проявится не менее ярко. Само¬стоятельность этих клеточек проявляется
весьма резко и в то время, как оне нахо¬дятся внутри организма: оне не только пас¬сивно уносятся током крови, но и спо¬собны переползать с места на место, В
случаях „воспаления", благодаря раздраже¬нию тканей химическими агентами или дея¬тельностью микробов, лейкоциты сквозь
стенки расширившихся волосных крове¬носньих сосудов протискиваются в пора¬женную ткань, скопляясь там во множестве.

Клетки эти в большом количестве ско¬пляются вокруг микробов или разных
других посторонних тел, способных
вредить здоровью, и поедают их; поэтому,

между прочим, их называют „фагоцита¬ми“. При описании жизнедеятельности фа-

LlиfL- „.л:2з.

>•

, -и*
tиbX r-

Рис. 10, Движение лейкоцита в соединительной

ткани хвоста личинки тритона.

гоцитов невольно напрашивается (предпо¬ложение, не являются ли они просто одно¬клетными животными, забравшимися в
нас извне? Если вторая половина этого

предположения безусловно неверна, то пер¬вая вполне правильна: фагоциты являются
одноклеточными организмами, составляющи¬ми довольно самостоятельную часть того
„клеточнаго государства", каким является

тело высшаго животнаго. Подобно лейко¬цитам, легко обнаруживают свою жизне¬деятельность вне организма и клетки, так
называемаго, мерцательнаго эпителия. Взя¬тыя, например, с нёба лягушки, оне очень
долго продолжают в воде ритмическия
движения своих ресничек '). У большинства

других клеточек животнаго организма об¬наружить их жизнедеятельность в изоли¬рованном виде, благодаря отсутствию энер¬гичной подвижности, не так легко, Но и
здесь удалось в конце-концов найти не
менее убедительныя данныя. Harrиson в
1907 г. показал, что центральная нервная

') Тихомирову в зоологич. лаборотории универси¬тета имени Шанявскаго удалось подобрать такую

смесь соляных растворов, в которой вырезан¬ныя из жабры пресноводной ракушки кусочки мер¬цательнаго эпителия жили и деятельно работали рес¬ницами в течение свыше 50 суток. (Comptes rendues
de la Soc. Bиol. 1914),
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система зародыша лягушки, будучи поме¬щена в каплю свертывающейся лимфы, раз¬вивается в ней и образует длинныя нерв¬ныя волокна. Это наблюдение явилось исход¬ным пунктом для известных уже чита¬телям „Природы" ’) опытов Карреля и его
сотрудников по вы¬ращиванию вне ор¬ганизма клеток и
тканей животнаго.

Олыты эти показа¬ли, что ткани взрос¬лых животных и

Рис. 11. Рис. 12.

зародышей собаки, кошки, крысы, кури¬цы и морской свинки — равно как клет¬ки злокачественных опухолей—легко про¬должают свой рост вне организма. В
одной из своих последних работ 2) Кар¬рель сообщает, что описанныя им ранее
культуры соединительно-тканных клеточек

держатся, при постоянных пересевах, уже

14 месяцев и не обнаруживают никаких

признаков ослабления энергии роста. Эти

культуры берут свое начало от описан¬наго выше кусочка сердца куринаго заро¬дыша, давшаго начало многочисленным ге¬нерациям соединительно-тканных клето¬чек. Количества ткани, которыя могут
быть образованы таким образом, при по¬мощи культуры, являются, повидимому, не¬ограниченными. На рис. 11 изображена одна
из колоний, сфотографированная 17 янв.
1913 г. в день годичнаго юбилея своего
пребывания вне организма, а рядом с нею,
на рис. 12, изображены те новыя колонии,
которыя получены из нея через 10 дней.

Эти результаты приводят Карреля к вы¬воду о возможности совершенно такого же

неограниченнаго роста соединительно-ткан¬ных клеток вне организма в питатель¬ных средах, какой имеет место при
культивировании бактерий. Быть может, вы¬вод насчет возможности неограниченно¬долгаго роста и размножения клеток вне
организма окажется и ошибочным, но не¬сомненно такое предположение на основании

') Стотья Л.П. Кравца, Природа 1913 стр. 579—594.
2) Carrel, В. rl. Kl. Wochenschrиft, 1913стр. 1097—

1098.

описанных опытов является вполне за¬конной „рабочей гипотезой", которую над¬лежит проверить дальнейшими изследо¬ваниями.

Способность к энергичному росту не со¬ставляет исключительной особенности за¬родышевых тканей; культуры соединитель¬но-тканных клеток взрослой курицы об¬наруживают не менее энергичное разроста¬ние. Точно так же ткани млекопитающих
животных (собаки, кошки, мыши) во мно¬гих генерациях оставались живыми. Опы¬ты с тканями человека затрудняются тем
обстоятельством, что плазма человеческой
крови очень легко разжижается. Тем не

менее и здесь получены некоторые резуль¬таты: разростание клеток кусочка сердца

человеческаго 5-месячнаго зародыша, полу¬ченнаго из хирургической больницы, на¬блюдалось в течение 14 дней, в течение
какового времени было произведено 5—6
переносов. Заслуживает внимания, что

клетки злокачественных опухолей в об¬щем легче гибнут в услозиях искус¬ственной культуры, чем нормальныя со¬единительно-тканныя клеточки.
Приведенныя данныя доказывають, что

клетка в самом деле является живой и

жизнеспособной, что она проявляет не¬редко в своей жизнедеятельности боль¬шую самостоятельность и что поэтому с
полным правом заслуживает название

„элементарнаго организма", которое закре¬пилось за нею в науке.

Пусть так, пусть в самом деле име¬ются веския доказательства в пользу при¬знания клетки элементарным организмом;
но, согласитесь, все же трудно примирить¬ся с мыслью, что, например, ваша рука

состоит из многих миллионов отдель¬ных, и при этом довольно самостоятель¬ных организмов. Поэтому, быть может,
не лишним будет подойти к тому же
самому вопросу еще с другой стороны. В

капле гниющаго сенного настоя, в малень¬ком комочке тины вы увидите под мик¬роскопом целый мир мельчайших живых
существ. Тут будут бактерии, размеры

которых так ничтожны, что в булавоч¬ной головке (размерами в 1 mm3) могло
бы поместиться до миллиарда и даже болес
этих живых существ; на ряду с ними,

гигантами выглядят одноклетныя водо¬росли, инфузории, амебы, но все эти гиган¬ты так мелки, что только в редких слу¬чаях их можно заметить в виде мель¬чайших пылинок простым глазом. Все
они представляют собою самостоятельно
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живущия отдельныя клеточки; нередко строе¬ние их сложнее, чем строение клеток

нашего тела, но часто оно является и бо¬лее простым; и тем не менее они жи¬вут самостоятельно, за ними никто не ста¬нет отрицать права именоваться организ¬мами. А одноклетные организмы несомнен¬но являются родоначальниками клеточек
высших организмов. В настоящее время
известны и переходныя формы между теми
и другими. Приавда, в животном царстве
таких перехоДных форм известно очень

мало, (так называемыя „Mesozoa"), и от¬носительно них среди зоологов нет до¬статочнаго единодушия в мнениях, зато
в растительном царстве мы видим це¬лйы ряд совершенно постепенных перехо¬дов между одноклетными и многоклетны¬ми организмами. Одноклетныя водоросли,
Mesotaenиum и Mesocarpus, размножаясь де¬лением, могут оставаться спаянными другь
с другом. При этом, если клеточныя
деления происходят все в одном и том

же направлении, например, поперек длин¬ной оси клеток, мы получим в резуль¬тате многоклетную нить. Все членики этой
нити в простейших случаях совершенно
равноценны; они почти независимы друг
от друга, и если мы согласились признать
организмами одноклетныя водоросли, мы

необходимо должны признать организма¬ми же и отдельныя клеточки данной
нити. Организмы эти лишь соединились

здесь в сообщество, образовали коло¬нию, но все члены колонии еще равно¬правны и равноценны, как в деле борьбы
за жизнь, так и в процессах размноже¬ния. Но совместная жизнь приносит мало
пользы каждому из сочленов колонии:

соседния клеточки в нашем примере не

облегчают работы друг друга, не берут
на себя ни одной функции, от которой могли
бы быть освобождены остальные сочлены
колонии. Ни в чем разделение труда с
его выгодами здесь еще не оказывается.

Когда такое разделение труда появилось,

выразившись, например, в том, что ниж¬няя клеточка всей колонии развивает от¬роги („ризоиды") которыми, наподобие кор¬ней, прикрепляется к определенному месту,
обезпечивая устойчивость всей колонии, мы
имеем уже дело с первым шагом по
пути специализации, с первым шагом в
смысле разделения труда между клеточками
многоклетнаго организма. А известно, что
лишь первый шаг труден; и постепенно

вырабатывается сложный организм, с да¬леко проведенным разделением труда

между отдельными клеточками. На этом
пути, в ряду растительных организмов,

вслед за образованием ризоидо мы на¬блюдаем обособление клеток, служащих

для целей размножения и роста. Обыкновен¬но увеличение числа клеток данной коло¬нии берут на себя верхушечныя клетки,
тогда как остальныя в большинстве оста¬ются всю жизнь просто рабочими клетками.
На ряду с этим задачи воспроизведения

новых колоний, задачи размножения безпо¬лаго (с помощью зооспор или спор) и
полового становятся функцией тоже особых

клеточек. Еще далее строение тела услож¬няется, оно становится пластинчатым, по¬строенным из одного слоя клеток, или
массивным—из многих слоев клето¬чек. Массивность соэдает неодинаковость
условий существования различных клето¬чек, и, в связи с этим, дальнейшее
усложнение разделения труда еще более об¬легчается; появляются ткани накопляющая,

механическая и т. д. Вместо колонии равно¬правных и равноценных особей мы по¬лучаем весьма сложное сообщество взаим¬но помогающих друг другу и взаимно за¬висящих друг от друга организмов, на¬подобие того как зависят друг от дру¬га граждане современнаго государства с
его сложной структурой. Вот почему мно¬гоклетные организмы образно часто называ¬ют „клеточными государствами".
Таков в общих чертах путь усложне¬ния организации многоклетных растений;
он настолько непрерывен, что если мы

согласились признать организмами одноклет¬ныя водоросли, существующия ныне, а, сле¬довательно, и те одноклетныя водоросли,
от которых ведут свое происхождение

наши многоклетныя растения, то с неиз¬бежной необходимостью мы должны будем
признать настоящими организмами и от¬дельныя клетки этих последних.
Таким образом, весьма сильные дово¬ды в пользу взгляда на клетку, как на

элементарный организм, мы получаем, об¬ратившись к происхождению многоклет¬ных организмов от организмов одно¬клетных. Но на ряду с этими соображе¬ниями, опирающимися на эволюционную ги¬потезу о происхождении видов многоклет¬ных организмов от одноклетных, не
меньшее значение для разсматриваемаго уче¬ния имеют и данныя относительно разви¬тия каждаго организма в течение его ко¬роткой жизни. Если мы обратимся к ис¬ходным моментам развития, то окажется,
что каждый многоклетный организм, не



717 Индивидуальность и неделимость. 718

исключая и нас с вами, на первой ста¬дии своего развития является одноклетным.
При безполом раэмножении начало новому

организму дает спора, при половом раз¬множении—оплодотворенное яйцо. В этом
последнем случае дело обстоит, конечно,

сложнее, ибо оплодотворенное яйцо явля¬ется продуктом слияния двух клеточек;

но оно является тем не менее после слия¬ния, несомненно, одной клеточкой. Эта кле¬точка представляет собою несомненный
самостоятельный организм; она начинает
делиться, при чем получается 2, 4, 8 и

т. д. клеточек. При каждом делении об¬разующияся новыя клеточки если и не
вполне тожественны друг другу, то до оче¬видности одинаковы по существу. И если
организмом является сама оплодотворен¬ная яйцеклетка, то с неизбежностью мы
должны признать организмами и все те
клеточки, которыя является ея потомками,
т.-е. все клеточки сложнаго организма.
Итак, мы видим, что в самом деле

клетка есть элеменгарный организм, что
каждая клеточка живет своею жизнью,

которая, конечно, зависит от жизни всех

остальных клеточек организма, но кото¬рая вместе с тем сохраняет очень

большую степень самостоятельности. Инди¬видуальность сложнаго организма при бли¬жайшем разсмотрении распадается на мил¬лионы отдельных индивидуальностей; это
подтверждается таким количеством на¬блюдений во всех отраслях биологических
знаний, что может считаться твердо уста¬новленньим. Этот поразительный факт
становится привычным, и, в конце-кон¬цов, как привычный, перестает поражать
наше воображение; но зато с еще большею

яркостью выступает другая сторона во¬проса, другая загадка еще более трудная и
непонятная: как из конгломерата отдель-.

ных организмов может получаться но¬вый организм, единый и целостный? Для
разяснения этого вопроса пока сделано не¬много. Так как единство организма
представляет несомненный факгь, то есте¬ственно предположить, что между особями
низшаго порядка—клеточками имеется до¬статочно тесная взаимная связь. Такую
связь мы и находим в действительности.

Она является ж и в о й связью, ибо клетки

непосредственно соединяются друг с дру¬гом живыми протоплазматическими нитя¬тями, которыя именуются „плазматическими
мостиками" или „плазмодесмами“. Эти про¬топлазматическия соединения нетрудно об¬наружить в различных растительных

тканях. Ситовидныя трубки, толстостенныя

клеточки эндосперма (вместилища запас¬ных питательных веществ у многих се¬мян) и другия растительныя ткани пред¬ставляют прекрасные обекты для изуче¬ния протоплазматических соединений между
клетками. Особенно благодарным обек¬том для изучения этих соединений оказа¬лась омела, Vиscum album, у которой всюду
удалось обнаружить плазматическия нити,

соединяющия друг с другом живыя кле¬точки. На основании этих наблюдений при¬нимается обыкновенно, что и у всех осталь¬ных многоклетных растений все живыя
клеточки (за исключением повидимому, за¬мыкающих клеточек устьиц) связаны друг

Рис. 13. Плазматическия соединения между клеточ¬ками эпителия кишечника у саламандры.
с другом плазматическими нитями в одно

живое целое. В животном царстве про¬топлазкатическия соединения между клеточ¬ками прекрасно развиты в некоторых
формах соединительной ткани, как, на¬пример, в студенистой соединительной
ткани, в кости, в роговице. В
эпителии заметить плазматическия мостики

уже труднее, но все-таки и здесь присут¬ствие их несомненно (рис. 13). Описано

еще много случаев присутствия плазмати¬ческих соединений между клеточками жи¬вотных тканей; но во всяком случае не¬сомненно, что не все клетки животных
соединены другь с другом таким спосо¬бом; достаточно вспомнить лимфатическия

и кровяныя телыда. У животных наблю¬дается сверх того еще другая, более со¬вершенная форма соединений между клетка-
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ми, — с помощью нервных волоконец,

при чем весьма вероятно, что этот тип

клеточных соединений развился из про¬стых протоплазматических мостиков. Зна¬менательно, что плазмодесмы могут воз¬никать вновь при срастании тканей друг
с другом, соединяя совершенно чуждыя

друг другу по происхождению клетки. Так

Страссбургер (1901) наблюдал на при¬витых растениях плазмодесмы между клет¬ками привоя и подвоя.
Значение протоплазматических соедине¬ний двоякое: при помощи плазматических

соединений возможен, во-первых, непо¬средственный обмен веществ между со¬седними клетками: в растительных тка¬нях наблюдалось передвижение крахмаль¬ных зернышек и даже переползание ядра
из одно клетки в другую по этому пути.

Во-вторых, при помощи этих образований

могут передаваться из клетки в клетку

„раздражения", те импульсы, которые, воз¬никая под влиянием воздействий внешня¬го мира или других клеточек организма,
регулируют жизнедеятельность организма.

Тут мы подходим к весьма интересным

и вместе с тем весьма мало изследо¬ванным областям естествознания, в ко¬торых, быть может, еще найдет себе
применение клеточная теория.

Уже около друх с половиной столетий
прошло с тех пор, как Роберт Гук
дал первое изображение растительных
клеточек.

Мысль о том, что каждая клетка явля¬ется особым организмом, тоже далеко не
нова: с совершенной определенностью она
была высказана еще в 1830 г. ботаником

Мейеном. Клетки он называет „мелки¬ми растеньицами внутри более крупных“.
А в 1861 году Брюкке облек ту же мысль
в более удачную форму, назвав клетку
элементарным организмом".
Идея о клетке, как об ‘элементарном

организме, оказалась в высшей степени

плодотворной; она проникла во все биоло¬гическия дисциплины, и учение о клетке
является тем фундаментом, на котором
строится современная биология.

Заслуги клеточной теории перед наукой
неисчислимы. Но, быть может, учение это
сказало уже свое последнее слово; быть
может, место в первых рядах научной
творческой мысли эта теория должна уже

уступить другим более молодым гипоте¬зам, заняв на покое соответствующее
место среди столь почтенных и уважае¬мых истин, как „дважды-два—четыре" и
другия не менее заслуженныя дамы научна¬го пантеона?
Быть может,—да, но вернее—нет. В

свое время—в конце 50-х годов прош¬лаго столетия—Вирхов произвел перево¬рот в области учения о болезнях, поло¬жив в основу патологии изучение клеток
заболевшаго организма. „Целлюлярная (кле¬точная) патология"—вот был девиз но¬ваго течения в этой области и вся даль¬нейшая истории медицины показала, что
путь.избранный Вирховым, был правилен.
Теперь остается еще область, где учение о
клетке почти еще не тронуто: психология

ждет своего Вирхова, который проврзгла¬сил бы принцип „целлюлярной психоло¬гии“ и главное, сумел бы провести этот
принцип в область экспериментальнаго
изучения психических явлений. Окажется
ли это, однако, когда-либо возможным?

Правда, психология уже провозглашена есте¬ственной наукой (Джемсе), но пока еще
она делает лишь первые робкие шаги,
чтобы спуститься с заоблачных высот

философии на землю в круг своих стар¬ших сестер — остальных биологических

наук. Удастся ли ей стать на точку зре¬ния целлюлярной психологии,— предсказы¬вать трудно, но несомненно, лишь после
того как ей это удастся, она с полным пра¬вом может быть признана наукой есте¬ственной.
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Более полустолетия пронеслось со време¬ни появления „Происхождения видов“. Основ¬ныя идеи этого труда давно стали обще¬признанными и, во всяком случае, полу¬чили широкое распространение. Принцип
эволюции, проведенный ^рвином в био¬логии, получил значение принципа все¬общаго. Нет ничего удивительнаго, что
развитие биологии, где этот принцип впер¬вые получил столь яркое выражение, столь
убедительную силу, уже полвека протекает
„под знаком" Дарвина. И как временами

ни уклонялась биология от пути, начер¬таннаго Дарвином, три проблемы, область
трех явлений, лежащих в основе Дарви¬нова обяснения причин эволюции всего
живого, привлекают теперь более, чем
когда-либо, внимание биологов,

Как известно, Дарвин выставил 3 фак¬тора, взаимодействие которых обусловлива¬ет направление эволюционнаго процесса и
дает ему чисто механическое истолкование:

изменчивость, наследственность и естествен¬ный подбор. Из этих факторов эво¬люции наследственность занимает до из¬вестной степени положение как бы связую¬щей проблемы: без наследственности ор¬ганизмы не обладали бы той устойчивостью
изменений, которая необходима для деятель¬ности естественнаго подбора. И именно
вопросу о наследственности современные

биологи уделяют очень большое внимание.

Несмотря на это, современное положение

дела можно характеризовать довольно не¬утешительно: наследственность—факт, ко¬тораго никто не отрицает, наследствен¬ность—загадка, которой еще никто не раз¬решил.
В особенности затруднительным явля¬ется изучение наследственности у человека.
Мы вгляделись в мельчайшия черты его

наружности, его душевной жизни. Мы узна¬ем „лицо“ отдельнаго человека из ты¬сячи ему подобных. Сложная игра его му¬скулатуры, взгляд, цвет волос, голос,
движения, речь и т. д.— все это обрисовы¬вает нам его личность и выделяет из
толпы.

Эта детализация свойств ведет к то¬му, что картина явлений наследственности,
вообще пестрая, в применении к человеку
усложняется до еще более высокой степёни.
Мы говорим о сходстве и различии чело-

природа, июнь 1914 г.

веческих рас, типах данной расы, о

сходстве семейном и т. д. Нос Бурбонов,
губа и нижняя челюсть Габсбургов и т. п.—
вот всем известные примеры подобной
наследственности в отдельных семьях,

и последний пример еще недавно послу¬жил предметом изследования в одной

научной работе. С другой стороны, мед¬ленность смены поколений у человека, слу¬чайность и немногочисленность наблюдений
и их почти до самаго последняго времени

непланомерный характер препятствовали

научному изследованию явлений наследствен¬ности у человека.
Неудивительно, что явления эти у расте¬ний и у животных обследованы и изучены
в гораздо большей степени. Если мы не
можем еще свести все невероятно пестрыя
картины наследственности к одной схеме,
то некоторыя закономерности в них уже

подмечены и служат теперь исходной точ¬чкой зрения при изучении явлений наслед¬ственности.
Нет никаких оснований предполагать,

что человек оказывается вне этих за¬конностей. Попытаемся поэтому на примере
человека илюстрировать то, что достигнуто

в изучении наследственности у остальных

животных и растений.

Условимся, однако, заранее, какой смысл
придаем мы понятию „наследственность“,

какого рода наследственность мы будем

иметь в виду и каким путем подойдем

к ея изучению.

Обычно под наследственностью подразу¬мевают свойственную организмам способ¬ность те или иныя особенности строения

кли свойства передавать потомству. Практи¬ческий смысл и наблюдение на заре куль¬туры заставили человечество обратить вни¬мания на явления наследственности. Народ¬ное сознание в ряде изречений, в эпосе,
в религии закрепило и выразило это на¬блюдение. Раскрыв сущност явления опло¬дотворения, наука тем самым установила
свяэь между учением о клетке и учением

о наследственности. В чем же заключа¬ется эта связь?
При половом размножении (вообще гово¬ря, наиболее распространенном) яйцевая
клетка самки—женская гамета,—состоящая,

как и всякая почти клетка, из прото¬плазмы и ядра, соединяется с сперматозо-
4G
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идом,— мужской гаметой. В результате,
оплодотворенное яйцо — зигота—начинает
делиться и образует взрослый организм,
в котором, в свою очередь, от всего
тела на очень ранних стадиях развития
обособляются половыя клетки—гаметы.

Итак, две гаметы участвуют в постро¬ении, в развитии взрослаго организма.
Основной вопрос: каким образом гаме¬ты передают сложному телу,—соме,—его
характерныя свойства и строение? — этот
вопрос остается пока без ответа. Сотни

гипотез умозрительнаго характера не мо¬гут заменить недостатков точнаго знания...
и не заменяют его. Ясно лишь одно:

гаметы заключают в себе всю сумму на¬слгьдственных свойств взрослаю организма;
гаметы — ключ к пониманию явлений на¬следственности.
Остается еще предварительно разсмо¬треть: каким путем подойдем мы к их
изучению и почему выбираем именно один

определенный путь. Ответ отчасти дикту¬ется ранее высказанным соображением о
невозможности при современном положении

дела обяснить сущность и механизм на¬следственности. Такое обяснение предпола¬гает глубокое проникновение в физико¬химическую сторону явлений наследственно¬сти, с одной стороны; предполагает со¬вершенное знание структуры и механизма
деятельности клетки, с другой: еще не

настала пора для физиолошческаю истолко¬вания явлений наследственности. Но нако¬пился громадный фактический материал,
касающийся картин наследственности, ма¬териал непосредственно наблюдаемый, ма¬териал удобный для сравнения. И если
наблюдаемые факты не дают обяснения
механизма каждаго отдельнаго явления, то

они дали возможность установить удивитель¬ную закономерность там,где еще недавно
царил хаос. Этот материал, эти факты
были получены при изучёнии результатов

скрещивания различных разновидностей жи¬вотных и растений, а закономерность в
передаче потомству тех или иных роди¬тельских признаков или свойств впервые
проникновенно постигь Грегор иоганн Мен¬дель (1822—84). Его учение, извлеченное из

забвения Де Фризом и Бэтсоном, в рабо¬тах многочисленных последователей разви¬лось в то широкое научное течение, которое
теперь известно под названием менделизма.

Итак, путь, который мы выбираем для

изучения явлений наследственности, — это

наблюдение результатов скрещивания. Этот
метод имеет за собою, как мы сейчас

убедимся, еще одно несомненное досто¬инство.
Еще Дарвин высказал мнениё, что при

изучении вопросов изменчивости (и наслед¬ственности) два условия следует иметь в
виду: природу организма и природу внешней
среды. По мнению Дарвина, который в
этом случае следовал за Вейсманном,

природа организма—фактор более важ¬ный. При скрещивании мы, не изменяя
внешних условий, изследуем и.чепно приро¬роду организма или, во всяком случае,
ближе подходим к решению этой за¬дачи.

Всякому известно, что каждый из нас
представляет собою смесь свойств своих
родителей.

Как часто можно наблюдать, что у дан-,

наго лица волосы и голос отца, глаза ма¬теринские, цвет лица—отцовский, музыкаль¬ность матери и т. п. Замечательно, что все
эти особенности наследуются независимо
друг от друга: кажцая из них есть

как бы определенный паследственный при¬знак, подчеркивающий двойственност на¬шей природы: две гаметы—отца и матери—
участвуют в образовании нашего тела.
Перефразируя известный догмат, мы

можем сказать: мы едины в двух ли¬цах.
Как ни проста эта мысль о двойствен¬ности характера каждаго организма, никто
до Менделя не сделал из нея логическаго

вывода по вопросу о наследственности. Раз¬вивая ее, Бэтсон, виднейший представи¬тель Менделевской школы, чрезвычайно ясно
вскрывает эту задачу изследования „при¬роды организма". „Чтобы составить себе

истинную картину природы даннаго челове¬ка (рост, волосы, цвет кожи, способно¬сти и т. д.)“, говорит он, „мы должны
были бы установить, как отразились в
этих признаках особенности каждой из
гамет (мужской и женской). Если бы нам
удался такой анализ, мы принуждены были

бы для сведения в одно целое его резуль¬татов завести две рубрики: в одну были
бы занесены признаки, полученные от
мужской, в другую от женской гаметы“.

Мы видим, таким образом, что про¬блема наследственности в этом смысле
является задачей по существу ангшитиче¬ской: установит природу организма, его
наследственные признаки и указать, как

эти признаки распределяются в потом¬стве.
Несколько примеров из области на-
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следуемых признаков помогут нам по¬яснить только что сказанное более на¬глядно.
Обращаемся сначала для гиримера к

явлению, так называемаго, альбинизма.
Альбиносами обычно называются животныя,
общие покровы которых лишены пигмента
и лишь этим признаком отличны от
нормальных форм. Белыя мыши, воробьи
и т. п. изредка попадаются и на воле на
ряду с животными обычной окраски. У

человека альбинизм иГыражается в раз¬личной форме. У альбиносов белых рас
истинный альбиниэм характеризуется бе¬локурыми волосами и полным отсутствием
пигмента в радужной оболочке глаза даже
на ея задней стенки (красноватые глаза)
(рис. 1).

У цветных рас, у негров, напр., при
сохранении всех остальных признаков

этой расы кожа, лишенная пигмента, совер¬шенно походит на кожу европейцев. Та¬кой альбинос-негр отличается, следова¬тельно, от своих нормальных родичей
лишь одним признаком — отсутствием
в коже темнаго пигмента.

Иной раз наблюдается частичный альби¬низм в виде, напр., белых пятен на
общем темном фоне (рис. 2).

To неизвестное в гаметах, что обусло¬вливает появление в организме какого¬либо признака, обозначим термином „фак¬тор“ или „ген“. Ни в коем случае
не следует, играя словами, в таком

условном обозначении усматривать желание

Рис. 1. Фотография трех альбиносов, (Иэ работы
Пирсон-Неттлшип-Ушера).

„обяснить“ сущность наследственности.
В данном случае мы просто возвращаемся
к нашему первоначальному допущению, что

гаметы являются носителями всех наслед¬ственных свойств организма.
0 природе этих „факторов“, „генов“

Рис. 2. Частичный альбинизм. (Из книги Plate „Dиe
Vererbungslehre“).

мы не знаем ничего и будем пользовать¬ся этим понятием, как симаолом, бла¬годаря которому наша аналитическая задача
упрощается в изложении и приобретает,

как мы увидим, стройность алгебраиче¬ских формул.
Эта стройность, схематичность позволяет

всякому непредубежденному изследователю
легче оценить достоинства и недостатки

Менделевской школы.

Итак, сравнивая негра альбиноса и не

альбиноса, мы можем сказать, что по от¬ношению к определенному признаку, цвету
кожи, свойства их гамет различны.

Обозначим буквами A, В, С, D . . . N ге¬ны, входящия в состав гамет не альби¬носа, подразумевая под (А) ген цветности
кожи и под буквами В, С, D . . . . N

остальные наследственные признаки орга¬низма.
При таком условии наследственная

формула не альбиноса и альбиноса теоре¬тически могла бы быть представлена сле¬дующим образом:
He альбин. . АА +(BB-|-CC-j-DD ]¬альбин. . (BB-f-CC-f DD г
Не альбин. . АА + (ВВ ; СС ■ DD • ■

альбин. . Од OA + (BB-j-CC-{-DD-j¬Не альбин. . АА +(ВВ-j-CC-l-DD-f
альбин. . a a -j~(BB-|-CC-[-DD !

В первом способе (и) как бы предпо¬лагается, что состав гамет иормалнои
осоии отличается присутствием тою испа
(А), которыии отсутствует у альбиноси.
Последнее выражено в формуле тем, что

мы не вгшсываем этого гена в наслед¬ственную формулу или обозначаем его
отсутствие, как Од • Во втором способе

+NN)
+NN)
—j—NN)
-pNN)
- и-NN1 П
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обозначения (ии) мы как бы предполагаем,
что у альбиноса имеется особый ген (а),
который вызывает отсутствие пигмента в
организме. Очевидно, вторую формулу (ии)
легко приравнять к первой, если только
условиться, что (а) означает это отсутствис

/ена (А). Так как, повторяем, нам ни¬чего неизвестно о природе генов, то со¬вершенно безразлично, какой способ на¬чертания ближе выражает сущност явле¬ния. Нам лишь важно ясно выразить на¬блюдаемые или найденные опытом факты.
Примем поэтому, как более общее вы¬ражение, ии способ.
Что же говорят нам факты? Изследова¬ние Давенпорта над 30-ью семействами
негров-альбиносов показало, что если оба
родителя альбиносы, то все их дети тоже
альбиносы. Переводя этот результат на
язык нашей формулы, мы можем сказать:
если гаметы родителей характеризовались

отсугпствием гена (А)=а, то и все потом¬ство получит (а) от отца и (а) от мате¬ри; оно будет однородно no отноииению
к этому гену, как говорят гомози¬ютно (аа).

Если какою-нибудь гена нет ни у одного
родителя, то и в потомстве не может
появиться обусловливаемаю им признака.

Как ни просто это положение, оно совер¬шенно противоречит тому понятию, которое
еще недавно было обычным и в науке и
общежитии.
Если оба родителя были нормальной

окраски (ген А) и гомозиготны по отно¬шению к этому признаку (АА), то все их
дети тоже нормальны.

Если один из родителей альбинос
(аа), а другой не альбинос (АА), то гаметы
потомков уже не могут быть однородны
и состав их по отношению к признаку

цветности будет — (Аа). Таких неоднород¬ных по составу гамет особей называют
гетерозиготными.

Замечательно, что в первом поколении

гетерозиготныя формы (Аа), помесь альби¬носов и не альбиносов,—нормальной для
негров окраски. „Присутствие" гена цвет¬ности (А) играет как бы решающую роль
во внешности потомства.

Если один ген гетерозиготной гаметы (Аа)

оказывает подобное влияние на определен¬ный внешний признак, мы обозначаем
этот ген, как „домипантный (D)“-(npe¬обладающий), другой, им подавляемый, как
„рецессивный“ (R) (отступающий на задний
план), а для простоты просто говорим о
доминантном или рецессивном признаюь.

Что же будет с потомством таких нор¬мальных по виду помесей альбиносов и
не альбиносов (Аа^(Аа)?
Давенпорт получил для детей таких

помесей следующия числа: 38 не альбино¬сов и 14 альбиносов.
Результат скрещивания показывает, что

no отногиенгю к наследованию каокдая га¬мета оказывастся самостоятельной и, что
характерпей всего, гены такой гетерозигот¬ной особи при образовании половых клеток
не переходлт вместе в одпу и my же
клетку, но всеида „расщепляются “, так

что, напр., гетерозиготная самка (Аа) все¬гда образует одинаковое количество иамет
с геном (А) и с геном (а).

В самом деле: состав ген родитель¬ских гамет—(А,а). Очевидно, что при
оплодотворении яйца сперматозоидом все

единственно воз!можныя комбинации роди¬тельских гамет следующия.
«АаХАа—A A—|—Аа—[—Аа-]—аа—АА—|—2Аа—|—аа

В потомстве помесей мы получаем та¬ким образом всего 3 формы: 1) гомози¬готную АА 2) гетерозиготную (Аа) и 3) го¬мозиготную (аа). Гомозиготная (АА)—нор¬мальной, темной окраски, гомозиготная
(аа)—альбинос, гетерозиготная (Аа) вс^иед¬ствие доминг.нтности (А)—нормальной по
виду окраски.

Таким образом, по теории во втором

поколении мы должны ожидать появления не¬альбиносов и альбиносов в отношении
3:1. Как мы видели, числа, приводимыя
Давенпортом, весьма близко подходят к
этой величине.

Ясно, что при дальнейшем скрещивании
в 3-м поколении гомозиготных форм
(аа) — альбиносов — потомки их будут
исключительно альбиносы:

Рецессивныя формы при взаимно.и скре¬щиваныи всегда дадут чисто-рецессивное по¬томство.

Но нормальныя по виду особи не одина¬ковы; одне гомозиготны (АА) и при скрещи¬вании между собою они дадут исключи¬тельно не альбиносов и в 3-м и в сле¬дующих поколенияхь. Другия—гетерозиготны
(Аа); при скрещивании между собою оне в

следующем же поколении вновь дадут нор¬мальных особей и альбиносов в отно¬шении 3:1, при чем нормальныя по виду
опять различаются между собою по составу
гамет: одни из них гомозиготны (АА),
другия вновь гетерозиготны (Аа) и т. д.

Этот процесс „расщепления“ признаков
во втором поколенги (гетерозиготиом) п
составляет ядро учения Мепделя. Оно про-
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верялось на громадном числе опытных
данных у животных и, в особенности, у

растений (где благодаря возможности само¬опыления и легкости искусственнаго скре¬щивания упрощается метод изследования,
а случайность данных исключается боль¬шим количеством получаемаго потомства).
Нет возможности ожидать, что в при¬менении к человеку мы теперь можем
обладать такой же точностью данных и

таким большим количеством материала.

Мы не можем получить здесь точных под¬тверждений теорией преДЙказываемых вели¬чин. Но основное ядро учения—расщепле¬ние признаков — удается установить и для
наследственности у человека достаточно

ярко.

Мы разобрали результат скрещивания го¬мозиготных форм—не альбиносов и аль¬биносов (ААХаа) между собою и резуль¬тат скрещивания гетерозиготных форм
(АаХАа).
Разсмотрим теперь, каковы по теории

должны быть результаты скрещивания доми¬нантных гетерозиготных особей (Аа) с
гомозиготными не альбиносами (АА) и ал¬биносами (аа). При скрещивании особей
(АА)—нормальных и (Аа) гетерозиготных
очевидно возможными являются следующия
комбинации:

АА X Аа = АА + АА + Аа Аа = 2 (АА) +
-f- 2 (Аа).

Следовательно, все потомство получится
по виду нормально, но оно будет состоять
наполовину из настоящих нормальных

особей, на половину из гетерозиготных

форм. Если последния всегда будут всту¬пать в брак с нормальными, то потом¬ство по виду все будет нормально.
При скрещивании гетерозиготных особей

(Аа)—по виду нормальных—с рецессив¬ными—альбиносами (аа)—возможны следую¬щия комбинации:
Аа аа = Аа —{— Аа аа аа 2 (Аа) —|— 2 (аа).

В результате половина потомства—аль¬биносы 2 (аа), половина—нормальныя по
окраске гетерозиготные формы 2 (Аа).

Этот результат показывает, что скре¬щивание с рецессивной формой по полу¬чаемым данным помогает нам устано¬вить, имеем ли мы дело с гомоэиготной
формой или гетерозиготной.

Скрещивание с рецессивной формой дает
возможность опре&елить чистопиу породы
в отногиении какого-ниб. признака.

Но не все известные факты находятся

в согласии с развитым здесь учением.

Так, Велдон сомневается в рецессив¬ном характере альбинизма: в изследован¬ных им случаях альбинизма в Сицилии
ему встретился следующий: у родителей аль¬биносов родилось трое пигментированных
детей и 2-ое альбиносов.

Если альбинизм—рецессивный признак,
то, по теории, все дети должны были бы

быть альбиносами. Плате обходит это за¬труднение, допуская, что дети не альбиносы

были незаконными. Магнус нашел в Нор¬вегии семью, в которой у нормальных ро¬дителей было 7 детей-альбиносов и один
нормальный.

Наконец Пирсон упоминает о негри¬тянке, которая вышла замуж за француза
и родила от него ребенка альбиноса, a
когда затем вышла замуж вторично за
негра, то и от последняго родила альбиноса.
Обяснять 1-ый случай так, как это

делает Плате, конечно, возможно. Но та¬кое „обяснение“ есть просто признание того,
что мы имеем дело с бголотчески не из¬следованным материалом. Возможно также,
что альбинизм не всегда, не во всех слу¬чаях представляет собою явление одного
и того же порядка, что природа его не во

всех случаях одинакова, что эти различ¬ные виды альбинизма не должны быть не¬пременно рецессивнаго характера.
Ведь известно же, что куриная слепота

(пораженные этой болезнью лица плохо ви¬дят в сумерках-bj представляет два са¬мостоятельных заболевания, сходныя в
главном симптоме. Одно из них,—доми¬нантнаго типа,—одинаково передается ли¬цам обоего пола, другое,—рецессивное,—
связано еще с близорукостью и выражается
только у мужчин.

Наконец, приведенный раньше случай

частичнаго альбинизма, по данным Пирсона,

оказывается не рецессивным, а доминант¬ным по характеру.
Случай негритянки, которая от двух му¬жей имела по ребенку-альбиносу в схеме
менделевских формул толкуется так: Оба
мужа и сама негритянка были гетерозиготны
(Аа), т.-е. содержали в себе альбинизм
в скрытом состоянии, и потому могли
иметь детей-альбиносов:

Аа Аа АА ~j- 2 Аа —аа
альбинос.

Затруднительность этого случая для тео¬рии та, что невероятной представляется эта
тройная встреча гетерозиготных форм.
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Мы намеренно остановились на этих
затруднительных для Менделевской школы
случаях, но вовсе не затем, чтобы дать

им какое-ниб. новое „обяснение“. По су¬ществу эти случаи эаслуживают самаго
серьезнаго внимания. Их можно с натяж¬ками подвести под Менделевскую схему,—
но такия натяжки для теории опасней, чем
открытое признание, что эти исключения не

вяжутся с гораздо более гиироко распростра¬менными случаями менделевской наследствеп¬ности. Еще менее основания на этих исклю¬ченипх обосновывать отрицательное отно¬шение к учению Менделя: девиз „все или
ничего“ грозил бы науке больше, чем
менделизму.

Подобныя исключения можно привести и
для других наследственных признаков,
о которых речь идет впереди, признаках,
которые, вообще говоря, хорошо выражают
менделевскую закономерность. Если далее

мы не будем останавливаться так подроб¬но на этих исключениях, как на только
что приведенных, то только потому, что к

болынинству из них применимы выше¬указанныя соображения, да кроме того в

журнальной статье и нельзя дать исчерпы¬вающаго фактическаго и критическаго ма¬териала, охватывающаго все стороны из¬лагаемаго здесь учения.
Перейдем теперь к другим примерам,

которые касаются наследования нормаль¬ных наследственных признаков у чело¬века. В особенности поучительными явля¬ются изследования Герста над окраской
глаз у человека.

Окраска глаза зависит от темнаго

пигмента на задней стенке радужной

оболочки (Tapetum nиgrum) и от пиг¬мента, заложеннаго в самой радужине.

У всех нормальных лиц (не альбино¬сов) имеется пигмент по крайней ме¬ре в Tapetum nиgrum. В этом случае
цвет глаза голубой или серовато-голубой,

в зависимости от прозрачности радуж¬ной оболочки. Назовем такую окраску гла¬за простой.
Если на ряду с пигментом в Tapetum

nиgrum имеется пигмент (темный или жел¬тый, или оба вместе) и в самой радужной
оболочке, то окраска глаза вариирует от

темнаго (чернаго) и коричневаго до светло¬зеленаго. Такую окраску глаза назовем
сложной.

Изследования Гёрста показали, что слож¬ная окраска доминирует (D) над простой

(R). ') Поэтому у родителей с голубыми
(серовато-гол.) глазами (RR) могут быть
дети исключительно с голубыми глазами.

Если оба родителя или только один ро¬дитель гомозигот с сложной окраской
глаз (DD), то все дети его с сложной
окраской глаз.

DDXDD= DD + DD+DD+ DD = 4DDDDX
XDR=DD-)-DD-j-DR+DR=2DD-(-2DR

Вследствие доминантности сложной окраски
такия гетерозиготныя формы все по виду не
отличимы от гомозиготов (DD) со сложной
окраской глаз.
To же самое no внешности получается

при скрещивании гомозиготной формы (DD)
с (RR) — рецессивной (простая окраска)

DD X RR = 4 DR.

Если оба родителя—гетерозиготы (DR) со
сложной окраской глаз, то дети будут и
со сложной и с простой окраской глаза,

при чем числовое отношение тех и дру¬гих должно быть 3:1.
DR X DR = DD + 2 DR -f RR

сложн. окр. прост. окр.

Наконец, если один из родителей ге¬терозигот (DR) со сложной окраской гЛаз,
а другой родитель с простой окраской
глаз (всегда только RR), то по теории,

половина детей будет иметь сложную, по¬ловина простую окраску глаз:
DR X RR = DR + DR + RR -|- RR =

2DR + 2RR
4

сложн. окр. гл. прост. окр. гл.

Так как по внешнему виду нельзя разли¬чить лиц гетеро-зиготных (DR) и гомози¬готных (DD) со сложной окраской глаз, то
материал Гёрст расположил не только по
цвету глаз родителей, но и no результам

скрещивания во втором поколении. -Расще¬пление признаков и числовая закономер¬ность в наследственной передаче окраски
глаз по Менделю получила у Герста заме¬чательное подтверждение.

Из таблицы, в которой сведены резуль¬таты изследований Гёрста, можно ясно усмо¬треть совпадение теории и наблюденных
фактов.

1) Когда состав гамет раэсматривают по отно¬шению лишь к одной „паре“ приэнаков, то пред¬почитают гены каждой такой пары (Аа, ВЬ, Сс)
обозначать буквами (D) и (R), которыя укаэы¬вают на доминантный или рецессивный характер
признака.
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Цвет глаз детей.

Цвет глаз у родителей.
Общее число

изследован¬ных случ. Сложный. Простой.

�

Отношение случаев сложной и
простой окраски глаз.

Найдено из Ожидалось по
наблюдения. | теории.

RRXRR Простой X простой . . 101 0- 101 0:4 0 : 4

DDXDD Сложн. X сл.(Гомоз.) . 195 195 0 4 : 0 4:0

DRXDR Сл. (Гет.) X сл- (.Гетвр.) 63 45 18 2,86 : 1,14 3 : 1 (:£ 0,22)

RRXDD Прост. X сложн. (Гом.1 66 66 0 4 : 0 4:0

RRXDR Прост. X сложн. (Гет.) 258 137 121 2,12 : 1,88 2 : 2 (± 0,13)

Чтобы закончить наше ознакомление с

нормальными наследственными признаками

человека и на них познакомиться с глав¬ными типами наследования по Менделю,
разсмотрим еще два примера: наследование

формы волос и цвета кожи.

Мы различаем прямые гладкие волосы

от спирально завитых.

Последние или только волнисты (большой
ход спирали), или вьются более сильно
(курчавые), или завиты „барашком“.
Изследование над 78 семействами в

трех поколениях показало, что курчавые

волосы—доминантный признак (D) относи¬тельно гладких (R) — рецессивных.
Волнистые волосы встречаются всегда

только, как форма гетерозиготная (DR).

Доказывается это тем, что при скрещи¬вании между собою таких особей с вол¬нистыми волосами, в потомстве получаются
особи с волосами курчавыми, волнистыми
и прямыми:

DR X DR = DD -f DR DR + RR
курч.—курч. и волн.—прям.

Итак, гетерозиготныя формы (DR) по внеш¬ности не одинаковы.
Часть их оказывается курчавыми, как

типичныя доминантныя формы, часть их

представлена формами волнистыми. По сво¬ему строению волнистые волосы—форма, как
бы промеэисуточная между волосами прямы¬ми и курчавыми. Такой тип наследования
представлялся прежним изследователям

наиболее распространенным. Но оказы¬вается, что и для даннаго случая он не при-

меним или применим лишь с очень

большой оговоркой: в дальнейших поко¬лениях эти промежуточныя по строению
формы, как мы видели, вновь „отщепля¬ют“ от себя основные типы волос в
их чистом виде.

Наблюдается ли в пределах разновид¬ностей, рас, пород при скрещивании их
между собою стойкий промежуточный тип
наследования?
Этот вопрос, быть может, решающий

для всей судьбы менделевскаго учения, до

сих пор служит предметом ожесточен¬ных споров между сторонниками и про¬тивниками менделевской школы. И не да¬ром... Им затрагивается основное ядро
менделевскаго учения—расщепление призна¬ков в потомстве помесей. Если бы уда¬лось собрать большое количество фактов,
говорящих в пользу такой стойкой про¬межуточной наследственности, судьба мен¬делевской теории была бы решена, решена
не в ея пользу.

Пока этого нет. Громадное большинство
фактов говорит в пользу „расщепления”
признаков в потомстве.

Случаи же промежуточной наследствен¬ности сторонники менделевской школы ста¬раются обяснить применительно к основ¬ным положениям этой теории.
Явления, которыя наблюдаются при пере¬даче по наследству цвета кожи у человека,
играли и продолжают играть в истории

этого вопроса крупную роль. Коснемся по¬этому не только фактической стороны явле¬ния, но также и тех теоретических посы-
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лок, которыя лежат в основе мендели¬стическаго толкования случаев промежу¬точной наследственности.
Обратимся сначала к теории вопроса.

Кэстль покаэал, что если скрестить по¬роду длинноухих кроликов с породой
короткоухой, то получится помесь, длина

ушей которой является средней между дли¬ной ушей короткоухой и длинноухой поро¬ды. Это отношение остается постоянным и
в следующих поколениях.

Ланпь указал, что эти факты легко све¬сти на менделевскую наследственность, до¬пустив, по принципу Нильсон - Еле, что
удлинение ушей кроликов обусловлено не¬сколькими генами, действующими каждый
в однозначном направлении.

Положим, гены A, В, С, каждый порознь,
увеличивают на 20 mm. длину ушей в
100 mm. короткоухой породы (abc). Тогда

длина ушей породы (ААВВСС) будет ра¬вняться 220 mm, (100—j—20 . 6).

Простая схема, которой мы здесь не бу¬дем приводить, показываегь. что при скре¬щивании короткоухой и длинноухой породы
возможны (во втором поколении) 64 ком¬бинации генов (ABC) и (abc), при чем на
на эти 64 возможных случая

Генов, увел,
длину ушей.

6
5
4
3
2
1
0

Таким образом, при 3-х только одно¬значно действующих факторах на 64 слу¬чая только в 2-х можно было бы встре¬тить исходные типы родительских форм
(уши в 100 и 120 mm.). В 50 случаях,

несмотря на расщепление признаков со¬гласно менделевской схеме, полученныя
формы дадут кожи/гциеся ' промежуточные
типы с ушами в 180—160 mm. длины.
Мы видим, таким образом, что при

допущении нескольких однозначно - дей¬ствующих факторов наблюдаемая проме¬жуточная наследственность может толко¬ваться по менделевской схеме.
Что же говорят нам факты?
Педж, изследуя потомство американской

индианки и шотландца, нашел, что цвет

кожи в потомстве строго следует менде¬левской схеме.
Фишер утверждает, что полученныя

им данныя на помесях буров и готтен-

тотов безусловно говорят за правило
„расщепления" признаков в потомстве.

По данным Тонсенда помесь европей¬цев и таитянок дает потомстЬо олив¬коваго цвета, а потомки этн в следую¬щих поколениях или совсем светлы или
совсем темны. Здесь правило расщепления
признаков выражено вполне отчетливо.
Долгий спор возбуждал вопрос об

окраске мулатов—помеси негров и евро¬пейцев.
По данным Давенпорта среди 7 детей

одного такого семейства отношение чернаго
и белаго цвета в их коже было таково:
Черный 6 23 25 31 32 33 46
Белый 60 25 25 24 17 33 Т
Так как для негра это отношение=
75 3

— - — , а для бела^о —то ясно, что среди

детей были совсем белыя и почти совсем
темныя.

Стоит бросить взгляд на приведенную

здесь фотографию (рис. 3) другого семей¬ства (англичанки и негра), чтобы на¬глядно убедиться, что толкование наследо¬вания кожи по принципу Нильссон-Еле с
„расщеплением" признаков не противоре¬чит фактам.
Нельзя, впрочем, не признать, чтч циф¬ровых данных по этому вопросу собрано
еще немного и что в явлениях передачи

по наследству цвета кожи есть еще много

неяснаго. Так, не выясненным достаточно

определенно является вопрос о доминант¬ности и рецессивности в этих явлениях.

Рис. 3, Семья англичанки (волосы гладкие) и западно¬африканскаго негра (курчавые) с 9 курчавыми
ветьми—мулатами светлой и темной окраеки. (Из

работы Панда).

Некоторые факты об окраске кожи в

потомстве помесей стоят совсем особня¬ком. Таковы, напр., сообщения некоторых

'АВСЧ

АВС/ всгретятся . 1 раз—220mm.
п . 6 - „ ~200 „

. 15 —180 „
п ?>

. 20 —160 „
„ . 15 » -140 „

/аЬс\ . 6 я —120 .
\аЬс/ „ . 1 п —100 „
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авторов, что помеси португалыдев и ин¬дейцев, тамилов и малайцев, тамилов
и видда темнее родительских форм.

Таковы наши данныя по вопросу о на¬следственности нормальных признаков

Рис. 4. Портрет Карла V в молодости и в ста¬рости. (Из работы Строматера).

человека. He безынтересно, что изучены
также некоторые наследственные приэнаки,

встречающиеся исключительно в опреде¬ленных семьях. Так, напр., установлено,
что выдающийся»подбородок и нижняя гу¬ба, удлиненный нос и длинное узкое лицо

представителей Габсбургской династии, бо¬лее ярко выраженные в мужской ли¬нии — доминантный (рис. 4).
Этот пример „семейнаго сходства" и

последние примеры, касающиеся окраски ко¬жи у помесей различных рас, естествен¬ным путем приближают нас к вопро¬су: каковы результаты скрещивания рас?
He образуется ли при этом стойкой про¬межуточной формы, новой своеобразной ра¬сы, подобно помесям различных видов
животных? Относятся ли друг к другу
человеческия расы, как разновидности

или как виды no отношению кь скрещи¬ванию?

Наши первоначальныя сведения об окрас¬ке мулатов, напр., об уменьшенной во¬спроизводительной способности помесей и
т. п., склоняли мысль именно к подобному
предположению.

Решение вопроса затруднялось недостат¬ком биологически провереннаго материала,
расовыми предразсудками и т. д.

Можно без преувеличения сказать, что
только за последний год наши сведения в
этом отношении пополнились точным и

весьма ценным изследованием, посвящен¬ным именно вопросу о скрещивании рас.
Дело идет о, так называемых, реоботий¬природа, июнь 1914 г.

ских бастардах, помеси буров и готтен¬тотов, изследованных Е. Фишером.
Реобот (Rehoboth)—небольщое поселение,

лежащее среди немецких владений юго-за¬падной Африки. Городок и окрестныя ме¬ста населены „бастардами", которых на¬считывается от 2500 до 3000.
Интересна история этого города и его на¬селения.
В поисках свободной земли и лучшей

доли буры-колонисты северной части Кап¬штадта в середине и конце 18-го столетия
переходили, нарушая специальный закон,
официальную границу колонии и по неволе
вступали в борьбу с бушменами, которые
постоянно тревожили колонистов своими

нападениями и грабежами. В этой непо¬средственной борьбе союзниками буров
оказались готтентоты, исконные враги буш¬менов. В этой богатой случайностями и
лишениями жизни с особенной силой должно

было сказаться обычное в нарождающихся

колониях явление—недостаток белых жен¬щин,—и буры-колонисты (по большей ча¬сти голландскаго происхождения) сходились
с девушками - готтентотками. Совместная
боевая жизнь сближала европейцев с

готтентотами, к которым в другой, мир¬ной обстановке белые относились более,
чем с ирезрением.

Неосвященное церковью (браки с тузем¬цами запрещены законом) сожительство с

готтентотками становилось у этих коло¬нистов длительным, постоянным; девуш¬ку с ребенком отец не гнал от себя,
a no смерти оставлял ему свое небольшое
достояние.

Такой „бастард“, от отца кое-как
научившийся грамоте, часто только от него
получивший свое религиозное воспитание, с
особой „гордостью" относился к своему
происхождению от белаго. Эти бастарды
с большей охотой брали себе в жены

девушек, происшедших от таких сме¬шанных браков, чем чистых готтенто¬ток. Когда настали более мирныя времена,
то это потомство бастардов, жившее не¬большими разрозненными поселками в
окрестностях Туина, уже с презрением
относилось к готтентотам. Европейцы, в

свою очередь, таким же образом смотре¬ли на бастардов. В результате бастарды
оказались экономически и духовно изолиро¬ванными и от тех и от других.
После ряда стычек с бушменами, гот¬тентотами, гереро и другими туземными
племенами бастардам удалось в 1870-м
году занять Реобот, поселок Готтенто-

47
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тов, за 6 лет до того покинутый ими и

разграбленный бушменами, и обосноваться
в нем.

Таково происхождение в начале и сере¬дине 19 столетия той группы бастардов
(около 30 семей), которые „почувствовали“
себя „единой“ нацией и потомки • которых
теперь населяют Реобот.

Своеобразная гордость бастардов своим

происхождением от белых, семейныя пре¬дания и церковныя записи миссионеров по¬зволили Фишеру возстановить с исчерпы¬вающей полнотой родословную 23 семейств.
Более того: Фишеру удалось связать их
родословную с родословной старейших

капских колонистов, составленной де¬Вилльером.

mиsch), но отвергает образование смешан¬ной расы (Mиschrasse). Это заключение по¬лучает еще тем более категорический
смысл, что в главе о соотношении при¬знаков у бастардов Фишер утверждает:

„Признаки обеих родительских рас на¬следуются в бастардах различной кров¬ности совершенно независимо друг отт»
друга". Заключение это совпадает по смыс¬лу с духом менделевскаго учения, по ко¬торому, как нам теперь известно, наслед¬ственные признаки передаются в потомстве
независимо друг от друга; каждая иаме¬та no отношению к наследовангю оказы¬вается самостоятельпой.
И детальное изучение отдельных при¬знаков в бастардах действительно при-

Рис. 6 и 7. Портрет тадрбасов с преобладанием готтентотской
крови по женской линии. (Из работы Фишера).

Рис. 5. Роттентот. (Из работы
Фишера).

Понятно, что более благоприятных усло¬вий для изучения вопроса о скрещивании
рас вряд ли удастся встретить где бы
то ни было.

Каковы же результаты скрещивания? 06¬разуется ли при этом новая стойкая и свое¬образно промежуточная раса? Фишер дает
на этот вопрос ответ определенно от¬рицательный.
„Изследование бастрардов", пишет Фи¬шер, „привело нас к заключению, что
предположение о возможности образования

в результате скрещивания новой расы, пред¬положение, которое нигде доказано не было,

здесь, в Южной Африке, должно быть от¬брошено бёз всякаго сомнения". В ба¬стардах Фишер находит смешение ра¬совых признаков (RassenmerKmalege-

водит Фишера к заключению, что эти
признаки „наследуются при скрещивании

европейцев и готтентотов по менделев¬ским правилам". Для некоторых призна¬ков удалось найти и поразительное совпаде¬ние числовых данных теории и наблюдения.
Таким образом, впервые на широкомь

базисе антропологическаго изучения, на био¬логически известном материале установле¬но, что признаки человеческих рас сле~
дуют при скрещивании менделевским пра¬вилам, как разновидности животных и
растений.
Для некоторых признаков Фишером

определена их доминантность и рецессив¬ность.
Правило „расщепления“ признаков с

достоверностью установлено для окраски
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глаз, цвета кожи, роста, пропорционально¬сти частей тела, формы головы, для отно¬шения ширины лба к ширине скуловой
дуги, для ряда признаков, вообще характе¬ризующих тип лица, для формы волос,
складки верхняго века глаза по его вну¬тренней стороне (монгольская складка) и
формы носа.

Фишер не мог найти ни одного при¬знака, который бы действительно подходил

под понятие промежуточной наследствен¬ности. Сам собою отпадд&гь старый во¬прос о том, что одна раса в смысле
наследственной передачи особенностей яв¬ляется преобладающей перед другой.

Тип бастарда заключает в себе при¬знаки и той и другой расы, он неустой¬чив, в зависимости оть доминантности
признаков и расщепления их. (Рис. 5, 6, 7).

Если следование менделевским прави¬лам характерно для признаков различ¬ных разновидностей и для признаков от¬дельных особей, то результаты изучения
помесей у человека, как это сделано Фи¬шером для европейцев и готтентотов,
с большим вероятием говорят за то,
что современный человек представлен

одним видом, а различныя расы его име¬ют значение местных разновидпостей.
Так, учение Менделя, как отдел учения

о наследственности, в данном случае,

как и в других, тесно смыкается с во¬просами эволюционнаго характера.

До сих пор мы останавливались на на¬следовании нормальных признаков чело¬века (за исключением альбинизма). Но
менделизм охватывает еще обширную об¬ласть наследственных уродств и болез¬ней, независящих от инфекционнаго за¬ражения. He будем здесь останавливаться
на их перечислении. Разсмотрим лишь
отдельные примеры, которые покажут нам

характер наследования в случае доми¬нантных или рецессивных заболеваний.
Упомянем прежде всего о куриной сле¬поте (Hemeralopиa), на которую выше мы уже
ссылались, указывая, что под общим на¬званием соединяются два самостоятельных
заболевания, из которых одно одинаково

поражает оба пола, другое только муж¬чин, передаваясь им по наследству от
наружно здоровой матери.
Труг и Неттлшип собрали о первом

заболевании обширный материал; он охва¬тывает до 2000 лиц в 10 поколениях.

Заболевания носят ясно выраженный до¬минантный характер, т.-е. всегда оказыва¬лось, что уздоровых субектов из этих

семей (RR) потомство здорово без исклю¬чения. Так как больные (DR) всегда всту¬пали в брак со здоровыми (RR), то в
результате одни дети рождались здоровыми
(RR), другие больными (DR): DRX^R =
= 2 DR 4- 2 RR.

больн. здор.

По теории число больных и здоровых

детей должно быть в таких семьях рав¬ное, но на самом деле такого совпадения
данныя Неттлшипа не дают.

Так как при доминантном характере
болезни гетерозиготныя формы (DR) всегда
являются больными ею, то эта болезнь, как
и вообще всякое доминантное заболевание,
не может скрыто таиться ни в одном
поколении.

Иную картину представят рецессивныя
заболевания.

У родителей, из которых один боль¬ной (RR), а другой здоров (DD), дети все
будут здоровы (DR), так как в этом
случае доминантный признак — здоровье,
отсутствие наружно выраженной болезни.

Если такие здоровые гетерозиготы (DR), та¬ящие в себе источник болезни, будут
вступать в брак только с гомозиготными
здоровыми особями (DD), то потомство все
будет опять-таки здоровым: DR X DD =
= 2 DD + 2 DR.

здор. здор.

Но стоит только, хотя бы через боль¬шое количество пбколений, такому гетеро¬зиготу (DR) вступить в брак тоже со
здоровым по внешности, но таящим в

себе болезнь лицом (DR), как в потом¬стве вновь появится казавшаяся изчезнув¬шей болезнь: DR X DR = DD 2 DR -)- RR.
здор. здор. больн.

В качестве рецессивных болезней от¬метим эпилепсию (падучая) и наследствен¬ную глухоту.
Последнее заболевание представляет еще

некоторый интерес по обработке материала.
Фай, по специальности языковед, а не

биологь, собрал материал, охватывающий
3078 семей, в которых один или оба
родителя были глухонемыми, и обработал
его для чисто статистическаго изследования

о браке глухонемых в Америке.

Лундбаргу удалось, исключив из Фай¬евскаго материала данныя, вносившия эле¬мент случайности, показать, что остальной
материал легко распределяется по группам,
которыя предусматриваются теорией, и точно
оправдывает теоретическия вычисления об
отношении числа глухих и здоровых в
этих группах.
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Если верны основныя посылки менделиз¬ма, то ни улучшение внешних условий, ни

последовательное вступление в брак на¬следственно обремененных лиц со здоро¬выми не может изменить, уничтожить пло¬хую наследственность в потомстве. Мен¬делизм, поэтому, занимает вполне опре¬деленное положение в вопросах евгени¬ки, расовой гигиены, попыток оздоровле¬ния человеческой природы. И всякий при¬верженец менделевскаго учения примкнет
к положению, что, пока мы не умеем вли¬ять на изменение в желательном смысле

зародышевой плазмы организма, его наслед¬ственных свойств, теоретически - дпй¬ствительным средством борьбы с выро¬ждением явятся меры, препятствующия ли¬цам с дурной наследственностью оста¬влять потомство.
Разсчитывать на плодотворность таких

мероприятий путем законодательства, пу¬тем принудительной стерилизации ') на¬следственно обремененньих лиц не при¬ходится: как чисто репрессивная мера та¬кое законодательство вообще не достигнет
цели. He достигает оно ея и в Америке,

где применяется в ряде штатов. Менде¬лизм своим авторитетом как бы санк¬ционирует подобныя практическия меропри¬ятия, давая им научное обоснование.
Оставляя в стороне вопрос, насколько

еще обоснован материал о наследствен¬ных болезнях, насколько вообще можно

подходить к сложным социальньим про¬блемам с таким прямолинейным при¬менением данных биологии, приходится до¬пустить, что отчасти и этим обстоятель¬ством обясняется та страстная атмосфера
борьбы и нетерпимости, которая разгоре¬лась вокруг по существу чисто-научнаго
вопроса.

Конечно, учение Менделя затрагивает
слишком существенные вопросы биологии

(вопрос о наследовании благоприобретен¬ных особенностей, вопрос о значении
естественнаго отбора, изменчивости и т. д.),
чтобы не вызвать естественной критики со

стороны ряда изследователей, которые ви¬дят в менделизме ненужное или неоправ¬дываемое фактами новшество.

Мы далеки от мысли видеть в менде¬лизме непогрешимый догмат, непререкае¬мую истину, учение, которое призвано за¬менить заветы и идеи недавняго прошлаго.
Но быть вехой на пути к точному изу¬чению вопросов наследственности, в том
числе и у человека, быть великолепной ра¬бочей гипотезой, которая, как мы могли
видеть на приведенных примерах, удачно

ставит и удачно решает ряд вопросов

в этом направлении,—кто откажет мен¬делизму в такой непреувеличенной оценке!

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

X И М и я.

Испусмание элентронов вольФраион
при высонм температурах. Еще Дж.

Дж. Томсон впервые ооказал, что термоэлектриче¬ский ток, испускаемый накаленными твердыми тела¬ми, обусловлен потоком отрицательных электро¬нов. В 1901 году Ричардсон развил ту точку
зрения, что это испускание отрицательных электро¬нов происходит за счет кинетической энергии теп¬ловых движений некоторых из электронов внут¬ри твердых тел; электрон вылетает из твердаго
тела в том случае, если его кинетическая энергия

превысила ту силу, которая при низких температу¬рах заставляла его оставаться внутри тела. Такое
представление окаэалось чрезвычайно плодотворным,

и) Под стерилизацией разумеют в данном слу¬чае операцию, устраняющую у мужчин путем пе¬ререэки семенных протоков воэможность иметь
потомство.

а вытекавшия из него следствия были подтверждены

раэными методами. Оказалось возможным количест¬венно определить иэменения числа испускаемых элек¬тронов с изменением температуры твердаго тела.
На основании этого представления можно было пред¬видеть, что параллельно с испусканием электронов
тело будет охлаждаться и, наоборот, оно будет

нагреваться в тех случаях, когда мы его заста¬вим поглощать электроны. Оба эти эффекта в на¬стоящее время вполне подтверждены эксперименталь-'
но цифрами, точными в пределах ошибки опыта.
Количественно наблюдаемыя при этом влияния вполне

подчиняются эакону Максвелля. Таким образом, вы¬сказанныя представления получили чрезвычайно цен¬ныя применения в теории металлических проводни¬ков, контактных потенциалов и фотоэлектрическа¬го эффекта.
Уже давно было известно, что в целом ряде

случаев, когда твердыя тела входят в химическую

реакцию с газами, то при этих процессах наблю¬дается испускание электронов. Последние опыты Га¬бера и Юста показывают, что щелочные металлы
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освобождают электроны в тех случаях, когда

они приходят во взаимодействие с некоторыми га¬зами. На основании некоторых соображений можно,
повидимому, заключить, что подобнаго рода эффект
будет наблюдаться в наибольшей степени тогда,

когда мы будем иметь дело с нагретым метал¬лом. Такия измерения были произведены Ричард¬соном на вольфрамовых лампочках накаливания.
Эти лампочки заключали в себе вертикальную нить

из проводящаго ток вольфрама, которая проходила

по оси цилиндрическаго электрода из медной сет¬ки или из медной фольги. Вольфрамовая нить была

припаяна электрическим током в атмосфере во¬дорода к твердому металлическому проводу. Послед¬ний был обернут вокруг платиновой проволоки и
.припаян к ней серебром. СЙма же платиновая

проволока проходила через стекло лампы и в ме¬сте прохождения укреплялась сургучем. Лампочка
была эвакуирована насосом Гэде в течение несколь¬ких часов и в течение всего этого времени в
ней поддерживалась при помощи особой печки тем¬пература в 550—570° С. Эвакуирование лампочки
было затем довершено при помощи угля кокосоваго

ореха, охлаждаемаго жидким воздухом; одновре¬менно вольфрамовыя нити накаливались при помощи
электрическаго тока до температуры в 2200°.

Описанные процессы дают возможность освобо¬ждаться от абсорбированных газов и летучих при¬месей, представляющих постоянный источник за¬труднений при опытах подобнаго рода.
Вообще говоря, можно высказать следующия гипо¬тезы по поводу причин испускания электронов воль¬фрамом при высокой температуре:

1) Испускание вызывается выделением газа из
нити.

2) Выделение электронов связано с химическим
или каким-либо другим взаимодействием между
молекулами газа и вольфрамовой нитью.
2) Испускание электронов является результатом

каких либо процессов, сопровождающихся потре¬блением вольфрама.
4) Последнее пргдположение, которое можно было

бы сделать, заключается в том, что испускание
электронов обязано взаимодействию вольфрама с
какими-то неиэвестными сгущающимися парами, не

обнаруживающимися самым точным маномет¬ром.
Все экспериментальныя данныя,однако, приводят

к выводу, что ни одно из сделанных предположений
не удовлетворяет наблюденным фактам. Другими
словами, испускание электронов вольфрамом и все

подобные этому явлению процессы представляют со¬бою процессы физическаго, а не химическаго харак¬тера. Этот вывод, однако, не исключает воэмож¬ности, что при других условиях электроны могут
быть испускаемы металлами при их взаимодействии

с раэличными химическими реагентами. Такое явле¬ние также находилось бы в зависимости от темпе¬ратуры. Но мы после изложенных опытов отнюдь
не можем уже утверждать, что испускание электро¬нов непременно должно быть свяэано с какими либо
материальными химическими изменениями электрода.

Эти опыты показывают, что электроны не возни¬кают ни в вольфраме, ни в окружающей гаэо¬вой среде, но что они втекают в вольфрамовую нить
извне. Таким образом, можно считать эксперимен¬тально установленной электронную теорию электро¬проводности металлов.

Перев. Б. Бернфнгфйм.

ГЕОФИЗИКА.

Проент магнитной сеиии России. Не-

давно организованная междуведомственная магнит¬ная коммиссия при Академии Наук предполагает про¬иэвести ряд планомерных изследований по всей

европейской и азиатской России. При помощи строй¬ной теории Таусса, подробно развитой его последо¬вателями, можно в каждом частном случае ма¬тематически вычислить распределение и вековыя из¬менения магнитных сил на земной поверхности. В
общих чертах эта теория дает правильную кар¬тину, согласную с действительностью. Однако, эа по¬следнее время выяснилось, что целый ряд деталей
не может быть ею предусмотрен—деталей, по

большей части определенно связанных с геологи¬ческим строением данной местности. Существуют
также большия аномалии, для которых современная
наука совершенно не может подыскать обяснения.

He говоря уже о крупном и несомненном науч¬ном значении вернаго представления о магнитных
явлениях земного шара, выступает и практическая

сторона вопроса. Магнитной стрелкой постоянно при¬ходится пользоваться на море и на суше для опре¬деления географическаго положения .места, т.-е. соб¬ственно направления каждаго даннаго меридиана.
Стрелка указывает только приблиэительно положе¬ние географических полюсов N и S. Для точнаго
их определения надо сделать перечисление, пользуясь

теорией 1'аусса. Однако теория, не принимая во вни¬мание местных неправильностей, даегь ошибки,
иногда очень значительныя, что ведет к большим
недоразумениям. Серьезное значение, между прочим,

это имеет для определения территориальных гра¬ниц, т. к. эти отклонения сильно меняются во вре¬мени. В виду всего этого предприняты теперь под¬робныя магнитныя семки во всех цивилиэованных
государствах. Институт Карнеджи в Вашингтоне,
работающий особенно планомерно, проиэводит их—
с целью охватить по возможности весь земной

шар—в государствах с невысокой культурой,

которыя самостоятельно сделать их не в состоя¬нии. Изследование России при ея большой территории
и многих интересных магнитных явлениях долж¬но иметь крупное эначение, тем более, что в ней

известны интенсивныя магнитныя возмущения в Кур¬ской губ. и около Кривого Рога; в Восточной Си¬бири интересен второй в северном полушарии

maxиmum магнитнаго напряжения, блиэкий от „полю¬са холода”. Между тем Россия отстала в изсле¬довании магнетизма настолько, что институт Кар¬неджи обратился к ней с вопросом, что она пред¬полагает предпринять в этом направлении.
Комиссия по магнитной семке выработала подроб¬ный последовательный план целой сети определе¬ний склонения и наклонения магнитной стрелки и го¬ризонтапьной составляющей напряжения (на разстоя¬нии 20 верст друг от друга в России, и реже на
окраинах и в Сибири). Это—крупное предприятие
с целым рядом станций и различных пунктов

наблюдения, с большим количеством участвую¬щих лиц и опытными руководителями. Оно должно
обойтись государству более миллиона рублей, для
чего будет внесен специальный законопроекть в

государственныя учреждения, и обещает дать бога¬тые результаты, в высшей степени интересные как
в научном, так и в практическом отношениях.

По новой магнитной карте должны будут быть со¬ставлены и старыя карты, начиная с конца XVии
столетия; должны быть организованы также система¬тическия наблюдения изменений и на будущее время.

Л. Стреналова.
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ГЕОЛОГиЯ И МИНЕРАЛОГиЯ.

„Опыт описательной минералогии".
Прошло шесть лет с тех пор, когда появился

из печати первый выпуск обширной минералогиче¬ской сводки акад. В. Вернадскаю, а в марте ме¬сяце этого года вышедший шестой выпуск закон¬чил печатание перваго тома. Эта работа, являясь в
настоящее время самым полным во всей научной

литературе минералогическим компендием, не но¬сит, однако, характера простой сводки, но является
самостоятельной и сериозной переработкой всего

накопленнаго материапа. Насколько детапьно разби¬раются в ней волросы минералогии, можно видеть

из того, что весь том (более 800 страниц) посвя¬щеи только введению и обэору исключительно само¬родных элементов, занимающих в общей минера¬логии лишь сравнительно незначительное место. Впер¬вые в научное изложение внесены главы о воздухе
и элементарных газах, о роли человека и его хи¬мической деятельности, о распространении радиевой
эманации и т. д. Для русскаго читателя особый инте¬рес представляет сводка русских местонахождений
минералов и главнейшей литературы.

Уже первые выпуски этого капитальнаго труда обра¬тили на себя внимание в запацно-европейской лите¬ратуре, и неоднократно автору этих строк приходи¬лось слышать сожаление, что книга пишется на языке,
не доступном эападным ученым. Однако, такого
рода сожаление только лишний раз покаэывает, что
уже в настоящее время русская научная литература

занимает столь значительной место в коллектив¬ной ученой работе, что изследователи других стран
неизбежно должны знакомиться с русским языком,
подобно тому, как русские ученые для успешности
своей работы не могут не изучать других яэьжов.

— A. Е. Ффрсман.

ГУДоВыча эолота. Трудно в точных цифрах
выразить количество ежегодной добычи эолота, так

как ея учет находится в руках учреждений, за¬нятых коммерческими спекуляциями. Тем не менее
по даннымамериканских журналов истекший 1913 г.

впервые в истории гориаго дела дал понижение до¬бычи по сравнению с прошлыми годами; так, в
1913 году добыто эолота на 458 миллион. американ¬ских долларов, тогда как в 1912 количество его

превышало 475. Такое падение не может быть об¬яснено временным стечением неблагоприятных ус¬ловий, финансовыми соображениями, местными эаба¬стовками и т. д., оно зависит от истощения из¬вестныхг месторождений и отсутствия новых. Вы¬двигается сериозный вопрос о поисках золотонос¬ных районов и улучшении методов добычи, что
особенно стоит задачей перед Россией, которая
несмотря на свои значительныя природныя богатства
за последние годы понизила добычу золота с 64 милл.
рублей до‘ 50 милл. » л

Вулнаны и лавы центральнаго Навназа.

Под этим заглавием вышла работа проф. Левин¬иона-Лессиниа, рисующая происхождение и историю
образования тех грандиозных вулканических кону¬сов, которые вздымаются на центральном хребте
Кавкаэа, являясь величественными свидетелями той

грандиозной вулканической деятельности, которой за¬кончилось образование Кавказскаго хребта. Начиная

с отдельных небольших лавовых излияний и кон¬чая гордыми вершинами покрытых снегом Каз¬бека и Эльборуса тянется эта зона потухших вул-

канов. Ея происхождение связывает автор с

самим формированием Кавказскаго хребта в срав¬нительно недавнее геологическое время, когда под
напором опускающихся на севере и на кЛ”Ь облас¬тей выдавливались расплавленныя массы по гребню

зажатаго хребта в тех местах, где его сопроти¬вление вырывающимся кверху лавам было наимень¬шим. Первыя извержения состояли иэ кислых,
богатых кремнеземом пород, вязкая, трудно теку¬чая масса которых не раэливалась ввиде лавовых
потоков, а застыла в отдельные конусы. Позднее
химический состав лав стал меняться, и к концу
вылились базальтовыя, темныя, основныя породы.
Эти извержения почти не сопровождались взрывами,

или выделениями гаэов, и, потому, автор устанав¬ливает для них, в связи с процессом обраэо¬вания, особый тип вулканов, играющий, повидимому,
важную роль не только у нас на Кавкаэе, но и в

центральной Франции и других вулканических об¬ластях. Глубокие принципиальные вопросы вулканизма
и петрографии затронуты в этой работе большого
значения для познания истории Кавказскаго хребта.

- А. Ферснан.

Тенпература лавы вулнана Кмлауэа на
Сандвичевых о*вах. Изучение вулкана во

время его действия является чрезвычайно затрудни¬тельным вследствие опасности, грозящей изследова¬телю, и почти полной невозможности привести в
действие точные измерительные приборы на месте
самого явления.

Американские ученые и затем Perret сделапи по¬пытку преодолеть эти трудности посредством осо¬бых приспособлений на лавовом озере вулкана
Килауэа. Они бросали в кратер несколько* кабе¬лей так, чтобы они касались поверхности расплав¬ленной лавы. Затем эаставляли функционировать
измерительные приборы—восприниматели термоэлект¬рических токов. Этот довольно оригинальный
метод изследования вулканических явлений, несмотря

на значительныя затраты, связанныя с ним, смо¬жет в будущем, когда он будет усовершен¬ствован, оказать большия услуги научному иэсле¬дованию и дасть возможность проникнуть в тайны
самого вулкана.

До сих пор изыскания Perret’a ограничивались

определением температуры лавы, но при этом вы¬яснилось, что опущенный стальной кабель очень
быстро растворялсяв расплавленной массе. Поэтому

поводу Perret высказал мысль, что факт раство¬рения является следствием не столько теплового
действия лавы, сколько химическаго. Металл под¬вергается энергичному воздействию кислородных

соединений серы, обильно выделяемых лавой и со¬единяется с ними. To же наблюдается и с никке¬левыми трубками, ввиду чего Perret пришел к вы¬воду, что определения температуры лавы, сделанныя
при помощи кабелей из железа, никкеля и тому
подобных металлов, не имеють никакой ценности.
Он нашел, что единственным практическим

средством может быть погружение в лаву плати¬новых проволок в кварцевых предохранительных
трубках и соединение их с гальванометром: элект¬рическое сопротивление платины, изменяющееся от
температуры, даст возможность определять ее даже
на большом разстоянии.

Преодолев массу трудностей после двух неудач¬ных попыток, Perret установил, наконец, термо¬электрический апарат с электродами из чистой
платины и сплава платины с иридием. Эти элек¬троды были погружены в лаву на глубину 30—50 сан-
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тиметров; полученная температура равнялась 1050°С.
Во время наибольшей деятельности вулкана, когда

на поверхности лавового оэера вся твердая кора была

вэломана и растворилась в жидкой массе, темпе¬ратура достигла 1200 градусов. (Revue scиentиfиque).
Пер. П. Б.

Еще в 1910 году Вгип, польэуясь другими ме¬тодами, определил температуру лавового озера
Килауэа приблизительно в 1200, что он и считал

максимальным. В 1912 году экспедиция геофизиче¬скаго института в Вашйнгтоне пришла к числам
1070—1185°. Мы видим, таким образом, что все

числа, определенныя различными методами, оказыва¬иотся близкими между собой. д^меч ред< А_ ф
«зо»

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

ОВ-ь энспериментальиом-ь иэагЬнении
аторично-полоаых признанов. В статье

проф. Б. Ф. Верию: „Пол с точки зрения совре¬менной биологии", помещенной в мартовской книжке
.Природы" за прошлый год, уже говорилось подроб¬но об интересных опытах известнаго венскаго
физиолога Штейнаха. Путем пересадки яичников
под кожу или на брюшину молодым самцам

крыс и морских свинок Штейнаху удапось по¬лучить особи с женскими половыми приэнаками и
с женским половым влечением. Под влиянием

внутренних секретов, отделенных в крови пере¬■саженными яичниками, вся физическая организация и
психическая деятельность самцов настроилась на

новый лад. Такое экспериментальное изменение вто¬рично-половых признаков и полового настроения
Штейнах назвал феминированием.

За последнее время Штейнах продолжал рабо¬тать в том же направлении, и ему удалось добиться
«екоторых небезинтересных результатов, кото¬рые и опубликованы в № 14, Т. XXVии „Zentralblatt

иииг Physиologиe“.
Штейнах заметил, что при удачном исходе

пересадки яичников, те гистологические элементы
последних, которые заведуют внутренней секрецией

развиваются в новой для них обстановке, имен¬но в мужском организме, гораэдо сильнее, чем
в нормальных условиях. Под влиянием такой по¬вышенной внутренней секреции яичников, женские

вторично-половые признаки у феминированных сам¬цов могут быть выражены реэче, чем у нормаль¬ных самок. Происходигь своего рода концентрация,
усиление половых признаков. Рост задерживается

настолько сильно, что феминированные самцы значи¬тельно уступают по размерам тела даже своим
нормальным сестрам. Соски же и молочныя железы

достигают у таких феминированных особей не толь¬ко той ступени, которая характерна для половозрелых
самок, но развиваются и далее. Благодаря повышен¬ной внутренней секреции яичников, молочныя железы

сразу подымаются на ту функциональную ступень, кото¬рой в нормальных условиях молочныя железы до¬■стигают только к концу беременности и притом
при участии целаго ряда других органов, изменяю¬щих состав крови. Здесь этот эффект дости¬гается сразу, и молочныя железы начинают отде¬лять в изобилии нормальное богатое жиром молоко,
которое легко выдавливается из сосков. Если к

таким отделяющим молоко самцам посадить де¬тенышей, то они начинають кормить этих послед¬них. При этом сложном физиологическом акте

они проявляют ту же заботливость, выдержку и
терпение, как и нормальныя самки. При этом они
пользуются совершенно теми же приемами и ведут
себя совершенно так-же, как если бы забота о
кормлении потомства была возложена на них самой
природой. Так велика, следовательно, таинственная
сила внутренних выделений половых органов, что
самец при изменении внутренней секреции может
быть превращен не только в самку, но даже в
кормилицу, с любовью отдающуюся своему занятию.
Вплоть до самаго последняго времени Штейнаху

удавалось производить такую метаморфоЗу только с
самцами. Маскулирования, т.-е. превращения самки в
самца, он добиться не мог. Но недавно он сумел
разрешить и эту проблему и воспитал самок с

характерными мужскими половыми приэнаками и муж¬ским половым влечением. Такое маскулирование
осуществить гороздо труднее, так как ткань се¬менников оказывается при пересадке гораздо менее
стойкой, чем ткань яичников. Но частью путем
повторной пересадки, частью спекулируя на кровном

родстве между используемыми для опытов живот¬ными, Штейнаху удалось победить все техническия
трудности и добиться своего. Для опытов он поль¬зовался опять-таки молодыми крысами и морскими
свинками, при чем пересаживал обычно семенныя
железы брата кастрированной сестре, т.-е. пользовался

для опыта особями одного и того же помета. Пере¬саженныя семенныя железы приживлялись и, хотя
трансплантанты в данном случае и не отличались

особой долговечностью, все же они переживали пе¬риод половой зрелости, так что отделяемые ими
внутренние секреты имели полную воэможность про¬явить свое действие.
При гистологическом изследовании этих пере¬саженных семенных желез можно было заметить,
что все семенные канальцы подверглись сильнейшей
дегенерации; эато соединительная ткань, которая

находится между семенными канальцами, сильно раз¬рослась и содержала в изобилии те клеточные эле¬менты (Лейдиговския клетки), которые считаются
аппаратами, вырабатывающими мужские продухты
внутренней секреции (гормоны). Так как действие
зтих внутренних секретов строго специфично, то
развитие всех женских половых признаков после
пересадки сразу затормозилось. Матка, молочныя
железы и соски остались совершенно недоразвитыми.
Зато все индифферентные зачатки стали развиваться
уже в мужском направлении. Рост и размеры
скелета и всего тела стали у маскулированных
самок значительно крупнее, чем у тех самок,
которыя были подвергнуты одной только кастрации.

Формы тела стали совершенно мужскими, что осо¬бенно хорошо эаметно по форме и размерам го¬ловы. Шерсть выросла грубой и длинной, как у
самца. Отверстие влагалища сузилось и потом со¬вершенно заростало. По внешности такая маскули¬рованная самка сделалась похожей на нормальнаго
вэрослаго самца.

Но не только физическая организация самки из¬меняется под влиянием внутренних выделений пере¬саженных семенников. И вся ея душевная деятель¬ность подпадаег теперь уже под влияние мужских
секретов (гормонов). У маскулированных самок

появляется мужское половое влечение. Как настоя¬щие самцы, оне легко различают самок, находя¬щихся в периоде течки, от самок не находящихся
„в охоте", и начинают настойчиво преследовать
первых. По отношению к нормальным самцам
маскулированныя самки ведут себя и чувствуюгь
себя самцами. Оне сейчас же начинают видеть в

них соперников и вступают с ними в ожесто-
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ченный бой. Из этого, по мнению Штейнаха, можно

эаключить, что вся нервная система таких искус¬ственных самцов эротизирована на мужской лад.

Интересны и те общебиологические выводы, кото¬рые Штейнах делает, основываясь на этих опы¬тах. По его мнению, половой характер неделимаго
не фиксирован и не предопределен. Если изменить
характер внутренней секреции полового аппарата,

то изменится совершенно и развитие вторично-поло¬вых приэнаков у неэрелой еще особи. Заклады¬вается зародыш не в виде однополаго или двупо¬лаго существа, а в виде асексуальнаго или индиф¬ферентнаго организма. Можно думать, что известное
половое направление он принимаегь лишь после
того, как произойдет обособление полового зачатка.

Если в нем раэовьется мужская железа с вну¬тренней секрецией, то растущий органиэм превра¬щается в самца; если же появляется женская же¬леза—органиэм раэвивается в самку; при непол¬ной дифференцировке и наличности как мужских,
так и женских железистых клеток с внутрен¬ней секрецией—возникает гермафродит.

А. Неиилов.

Об-ь обратимости процесса раавития
яиц морсиого ежа. Общеизвестен факт,
что яйца некоторых безпозвоночных животных
могут начать развиваться партеногенетически под

влиянием различных раздражителей (химических

или физических). Это явление называют часто не¬правильно искусственным отлодотворением, тогда

как в действительности это есть только искус¬ственный партеногенез, т.-е. искусственное возбу¬ждение процесса дробления в отсутствии спермиев,
без оплодотвонения 1)
Известный американский физиологь Жак Лёб,

много поработавший над этим явлением, натол¬кнулся недавно на следующий интересный факт.
Если яйцо морского ежа, Strongylocentrotus purpuratus,

заставить партеногенетически развиваться под влия¬нием искусственнаго раэдражителя в 2-х, 4-х и
даже 16-ти клеточнаго зародыша, то, при иэвестных
условиях, этот многоклеточный зародыш может
распасться на отдельныя клетки (бластомеры). При
этом каждая из этих клеток остается живой и

можёт быть снова вызвана к развитию либо есте¬ственно (посредством оплодотворения сперматозои¬дом), либо искусственно (действием известных
химических и физических раздражителей). Это на¬вело Лёба на мысль о том, нельзя ли каким-ни¬будь образом заставить раз начавшийся процесс
развития пойти вспять. Но все его опыты с Stron¬
gylocentrotus не увенчались успехом; никогда, напр.,
четырехклеточный зародыш не превращался снова

в двухклеточнаго, а, в лучшем случае, распа¬дался, как указывалось выше, на отдельныя клетки.
Тогда Лёб обратился к другим иглокожим, и

у одного'морского ёжа, именно у Arbacиa, ему удалось
заставить подготовившееся к дроблению яйцо снова

вернуться к первоначальному состоянию. Эти в вы¬сокой степени интересные опыты опубликованы Лё¬бом только что в „Archиv fur Entneиcklungsmecha¬nиk der Organиsmen" (t. 38, 1914).
Лёб подвергал яйца Arbacиa действию химиче¬ских раздражителей и давал им, таким образом,
толчок к партеногенетическому развитию. Когда
дробление готово было начаться, яйца помещались

в морскую воду, к которой был подбавлен циани¬стый натрий. Воздействие этого последняго сейчас

же эаставляло яйца возвращаться снова к первона¬чальному неоплодотворенному состоянию. После этого
можно было снова путем оплодотворения семенными

нитями или воздействием химических риэдражите¬лей выэвать новое партеногенетическое дробление.
Чем позже яйца подвергались воздейстию циани¬стаго натрия, т.-е. чем длиннее был промежуток

между моментом первоначальнаго толчка к разви¬тию и тем моментом, когда этот процесс заста¬вляли повернуть в обратную сторону, тем меньше;
был процент яиц, возвращавшихся к первона¬чальному состоянию. Действие цианистаго натрия осно¬вано, повидимому, на том, что он ограничивает
и понижает окислительные процессы в протоплаз¬ме, что и ведет эа собой развитие в обратном
направлении.

Было бы очень интересно проследить в этом слу¬чае более точно, какие именно процессы происхо¬дят в яйцевой клетке при таком обратном раэ¬витии и выяснить ближе то участие, какое прини¬мают в нем центральныя тельца, веретена и
хромоэомы. Только такое изследование и могло бы
дать безупречное решение вопроса о том, имеем

ли мы здесь дело, действительно, с явлением об¬ратимости процесса развития, или же в этом слу¬чае вся „обратимость процесса" сводится просто к.
исчезновению, так наз., желточной оболочки, кото¬рая возникает вокруг яйца при начале дробления
и исчезновением своим в вышеописанных экспе¬риментах наводит на мысль, что здесь развитие
пошло наэад.

А. Нфмилов.

ФИЗиОЛОГиЯ.
*

Может-ь ли человен проиэводить со¬вершенно одновременныя симиетриче¬сния движения рум илм ног? Каэалось бы,
что вопрос ясен, ибо всякий мог убедиться на.

себе или на других в возможности таких движе¬жений. Но точные лабораторные опыты показапи иное.

Бунтендик *) нашел, что если по данному звуко¬вому знаку заставить человека согнуть руки,то на¬чало сгибания их будет не точно одновременное, a
с разницей в пределах от 0 до 0,04 сек. Дети
и нервныя особы показывают еще больше разницы.

Такая же временная разница начала реакции высту¬пает при сгибании ног. Здесь она составляет.
0,001—0,007 сек. Жевательныя мышцы той и другой

стороны показывают меньше всего временной раз¬ницы.

Любопытнее всего то, что у правши всегда запаз¬дывают движения правой руки, а у левши—движе¬ния левой. Это уже выходит прямо наперекор на¬шим ожиданиям. Напр., еще из психо-физиче¬ских изследований известно, что у левши левая
рука, а у правши правая более чувствительна на.
тяжесть, на испытание перцепционным аппаратом.
Отсюда могли бы заключить, что у правш правая
рука должна была-бы показывать болыцую быстроту
реакций.

Автор полагает, что, быть может, задерживаю¬щее влияние различных центров (речи, письма и т. д.)
у правш сильнее в отношении левой стороны, и
на оборот. Это влияние может отозваться именно в.

смысле удлинения времени реакции, ибо, как извест¬но, в общем каждая ассоциация удлиняет это время.
- И. Беритов.

*) См. „Гирирода" 1913, июнь; статья Гольдшмит. <) Zeиtschrиft fииr Bиologиe, Bd. 58, 1912.
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Способны ли брюшиыя внутренности

к восприятию болевыж ощущений. Обыч¬но принято считать, что брюшныя внутренности (же¬лудок, кишечник, печень, почки) не способны ощу¬щать боль, Болезненныя ощущения со стороны брюш¬ных внутренностей должны быть относимы, согласно
этому взгляду, насчет болевой чувствительности
брюшины, т.-е. того тончайшаго серознаго листка,
который выстилаеть стенки брюшной полости и плотно

охватывает все брюшныя внутренности. Эксперимен¬тальныя изследования Жапписа, опубликованныя в

конце прошлаго года, несколько расширяют и по¬полняют наши сэедения по этому вопросу. Оказы¬вается, что упомянутый тончайший брюшинный ли¬сток не веэде одинаково ч^вствителен к боли.
Разреэы, и уколы брюшиннаго листка, одеаающаго же¬лудок, кишечник, желчный пузырь, а равно разре¬зы и уколы стенок этих полых органов не
сопровождаются болевыми ощущениями; лишь грубыя
подергивания выэывают тут боль. Наоборот, так
наэ., пристеночная брюшина (т.-е. брюшинный листок,

одевающий стенки брюшной полости), а также брыжей¬ки, т.-е. двойные листки брюшины, служащие для
подвешивания желудка и большей части кишечника,

наконец, обемистый, сложно построенный фартуко¬образный заворот брюшины, спускающийся со сто¬роны желудка и прикрывающий собою спереди весь
кишечник,—должны считаться чувствительными к

боли. Короче, способностью воспринимать болевыя

ощущения обладает брюшина в тех отделах, где

под ней проходит наибольшее количество нервных

веточек, направляющихся к брюшным внутрен¬ностям. (Cosmos 1913, 18 dec.). П. Д.

женные под прямым углом к стеблю (см. рис. 1),
постепенно опадали и тесно прижимались к стеблю
(см. рис. 2). Ему удалось доказать, что причиной

этого явления является примесь к воздуху светиль¬наго газа, и он назвал это явление хемонасти¬е й (н а с т и я, по Пфефферу, всякие загибы частей
растения, вызываемые внешним, не прямым, а раэ¬сеянным в атмосфере раздражением). (Ber. d. D.
Bot. Ges, 1905, Bd. 23, S. 379). Недавно Wachter на¬блюдал to же явление при действии на это растение
воды, при чем можно или погружать растение в
воду или опрыскивать его, как дождем. Точно

также опыт удается, если взять не целое растение,
а отрезанную веточку или даже отдельные листья

(в последнем случае листовыя влагалища тесно

прижимаются к листовой пластинке). Из всех
этих опытов вытекаегь: 1) для получения эагибов

нег необходимости смачивать растение со всех сто¬рон; 2) проникновение воды в устьица не играет
роли (автор взвешиванием убедился, что крайне

мало воды проникает в устьииа листьев), и 3) за¬держка дыхания (транспирации) не имеет значения в
этих движениях листьев.

В насыщенном водяными парами воздухе эти
гидронастическия движения вообще не наблюдаются,

хотя были единичные случаи появления их, что тре¬буегь особаго изследования.
Далее из наблюдений автора оказывается, что

с в е т  играегь несомненную и важную роль в этих

явлениях. Интересно, что загнувшиеся под влияни¬ем света листья уже не выпрямляются при перено¬се их в темноту, что укаэывает на прекращение
их роста.   л. фр

БОТАНИКА.

Гидронастичесния двмжения листьев.
Несколько лет тому назад W. Wachter сделал

Рис. 1. Рис. 2.

сообщение об явлении, которое он подметил у

растения Callиsиa repens L., из семейства Commelи¬пасеае, и состоявшее в том, что при внесении ра¬стения в лабораторию его листья, обычно располо-

Предшественними ЙЯеиделя. В кратком

жиэнеописании Анд. Найта (Andrew Knиght), появив¬шемся в Amerиcan Breders Magazиne, между прочим
указывается, что этот знаменитый ботаник произ¬водил опыты скрещивания гороха, того растения,
которым впоследствии пользовался Мендель. Найт
сделал доклав о результатах своих опытов в
Лондонском обществе садоводства, когда Менделю
был всего лишь год отроду. Как сообщает
в „Scиence" огь 4 июля 1913 г. Т. Мак-Готтон,
в работе Найта ест указание на другую работу,
помещенную. в том же томе трудов общества
садоводства и написанную Дж. Госсом в 1822 году.
Госс летом 1820 г. вырезал тычинки у нескольких

цветков голубого гороха (Prolиfиc blue) и оплодо¬творил пыльцей карликовой формы. Он получил
три стручка, семена которых к его удивлению не

были темно-голубого цвета, как у материнскаго ра¬стения, а желтовато-белаго, как у отцовскаго вида.
Столь же неожиданным был и результат посадки
этих семян, давших растения, у которых одни
стручки были исключительно с голубым, другие же
исключительно с белым горохом. Отделив одни

от других, он снова посадил семена, и оказа¬лось, что голубой горох дал только голубое по¬томство, в то время как белый дал стручки или
только с белыми или с белыми и голубыми семе¬нами вместе.

Работе Госса предшествовала подобная же работа
Александра Сетона, сделавшаго о ней доклад в
том же обществе садоводства 20 авг. 1822 года,

Он оплодотворял пыльцей белаго гороха разновид¬ность гороха с зелеными семенами (Dwarf иmperиal)
и получил стручок с 4 горошинами, которыя по
внешности ничем не отличались от материнскаго
растения. Растения, полученныя от этих четырех
горошин, носили свойства обоих предков;^ они

природа, июнь. 1914 г. 48
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были больше и пышнее, чем материнское, но не
так велики и пышны, как отцовское растение.

Стручки были похожи на стручки материнскаго рас¬тения, были коротки и имели немного эерен. Но
в спелых стручках оказались частью совершенно

зеленыя, частью же совершенно белыя зерна. Ни в

одном стручке не было обнаружено зерен пере¬ходнаго цвета.
„Замечательно,— говорит Мак Готтон, — как

близко подошли эти изследовагели еще в том году,

когда только родился Мендель, к закону, впослед¬ствии прославившему его имя“.
(Naturw. Wochenchfиft № 34, 1913). П. Бр.

Консервирование столоваго винограда
у нитайцев. Ж.-Ф. Вагнер сделал недавно
в Национальном Обществе Земледелия во Франции

интересное сообщение о методе консервирования ки¬тайцами столоваго винограда.

Совершенно здоровыя, без единаго пятнышка ки¬сти винограда срезываются раньше полнаго созрева¬ния и втыкаются ножкой кисти возможно глубже в
сахарную свеклу. Каждая свекпа с насаженной на

ней одной или несколькими кистями (смотря по величи¬не) помещается в прохладный и сухой ящик, покры¬тыйсверху проволочной сеткой, на которую настилает¬ся лист бумаги или материя, а сверху насыпается слой
земли в 10—25 сант. Зарертыя в таком замкну¬том, темном, сухом пространстве, где воздух не
возобновляется, кисти винограда медленно созрева¬ют, обогащаясь сахаром эа счет свеклы, сок
которой оне впитывают. Этим способом можно
сохранить виноград в свежем виде до февраля,
марта и даже позднее. Способ настолько прост,
что заслуживает подражания.

(La Nature, 2118). П. Бр.

Мышьяк в~ь растительныж-ь пище¬вых продунтахт». Готье и Бертран показали

своими подробными и многочисленными изследова¬ниями различных видов растений, что в этих ра¬стениях содержится мышьяк и что он вообще
принадлежит к числу общераспространенных эле¬ментов.

Так, на 100 гр. растительнаго вещества прихо¬дится в миллиграммах мышьяка: в мелком го¬рохе 0,004, в моркови 0,005 и в крупном сгущен¬ном горохе 0,026. Авторы приводят целый ряд
растительных пищевых веществ, .в которых со¬держание мышьяка колеблется между вышеуказан¬ными пределами.
Вероятно, мышьяк встречается также и во мно¬гих друг^х растениях, не исключая и дикорасту¬щих.
В общем, количества мышьяка в них незна¬чительны, но все же представляется интересным
факт присутствия его в пищевых и вкусовых

растениях. Разумеется, такия малыя количества мы¬шьяка не могут причинять вреда людям.
Присутствие таких количеств мышьяка в пище

не должно давать повода предполагать, что в дан¬ных случаях употреблялись краски содержащия
мышьяк или что мышьяк подмешивается с преступ¬ными целями.
Происхождение мышьяка в растениях не возбу¬ждает сомнений. Являясь, как иэвестно, обыкно-

венным спутником серы и фосфора, он вместе
с ними может впитываться из почвы. Мышьяк

относится к числу тех элементов, которые про¬никают в тело растения, не принимая, однико, уча¬стия в фиэиологическом обмене, вследствие чего
они и не накапливаются в растениях.

Какое же количество мышьяка поглощаеть чело¬век, принимающий ежедневно около 250 гр. овощей
(вес—в сыром виде)?
Полагая в среднем 0,01 миллиграмма в грамме

овощей, получаем 2,5 милл. мышьяка. Количество,
очевидно, ничтожное. Однако нельэя сказать, остается

ли оно без всякаго влияния на организм. Во вся¬ком случае влияние это не может быть вредным,
иначе употребление овощей в пищу не могло бы

быть полезным, между тем как полеэное дей¬ствие их общепризнано.
Кроме того, мясо убойнаго скота также содержит

мышьяк, так как скот питается растениями. Точно
также содержится мышьяк и в молоке.
Таким образом мы не в состоянии совершенно

иэбежать употребления в пищу мышьяка.

МЕДИЦИНА
и

Г И Г и Е Н А.

Хирургия сердца. В последние годы хирур¬гическия операции в сердце приобретают право

гражданства не только в случаях ранений сердеч¬ной сумки, но даже для лечения некоторых поро¬ков сердца; так, в 1909 г. американский брач
Бернгейм произвел весьма успешно операции над
сердечными клапанами у собак.
Недавно хирург Тюффье вместе с знаменитым

Каррелем произвели ряд работ в институте
Рокфеллера для выработки метода хирургическаго
вмешательства при сужениях сердечных отверстий

и сосудов (аорты, легочной артерии и т. д.) Эти ра¬боты привели Т. и К. к убеждению, что можно без
вреда для оперируемаго задержать сердечное крове¬обращение в течение трех минут, а этого времени
вполне достаточно для производства самой сложной

операции. Операция в случае сужения сосуда состо¬ит в том, что делают резекцию этого сосуда и
вшивают кусок ткани, взятой из другого сосуда.
Все эти работы проиэводились над собаками, но
Т. и К. думают, что ту же технику можно будет
приложить и к людям.'

(Acad, de M6d., 24/п 1914). Jl. Ф.

Борьба с вужави. Роль насекомкх в
распространении болезней у людей и животных
известна давно 1). Среди насекомых, переносителей
инфекции, одним из самых энергичных является
муха, этот обычный гость в жилище человека,
Среди различных видов мухи, как на наиболее

в этом отношении опасных, укажем на домаш¬нюю муху (Musca domestиca),' синюю муху-мясо¬едку (Callиphorиa vomиtorиa) и золотисто,- зеленую
(Lucиlиa caesar).
В поисках пищи муха пролетает относительно

*) См. об этом ст. Д-ра Марцыновскаго: пПрирода“
июнь. 1913 г. и Н. Кольцова: „Природа" 1912, октябрь.
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эначительныя пространства (до 800 метров), и на

этом пути всякий продукт раэложения раститель¬наго или животнаго мира привлекает ея внимание:
она опускается на навоэ, на пищевые отбросы, кучи
уличнаго мусора и т. под., а эатем садится на
выставленныя в магаэинах и на рынках предметы
нашей пищи, загрязняя и эаражая ее.

Особенно притягательно действуют всякия раэла¬гающияся вещества на самок, так как своим гни¬лостным запахом указываюг им на благоприят¬ную среду для кладки яичек.
При огромной способности мухи к раэмножению—

некоторые авторы указывают для одной самки потом¬■ство в 125,000,000 особей (Packart) и даже в
5,600,000,000,000 (Howard) в-Чечение одного года—
легко понять, какую опасность представляют мухи
в деле распространения заразы.
Болезнетворные микробы переносятся мухой в

•сосательных губах, на крыльях, на волосках
ногь, в пищеварительном канале. Грахам Смигь
давал мухам пищу, содержащую определенные
микробы, и через 74 часа, находил их в молоке,
куда помещал этих мух.

Опыты многочисленных изследоватилей не оста¬вляют никакого сомнения в роли мух, как
распространителей заразы. Еще в 1853 г. Мур

показал зависимость между ходом холерной эпи¬демии в Англии и появлением и исчезновением
мух. В 1886 г. Тиццони и Каттани нашли у
мух, пойманных в комнате больных холерой,

характерныя холерныя запятыя, а в 1905 г. Шанте¬мес и Борель показали, какими именно органами
совершается перенесение микробов и в течение
какого времени микробы остаются живыми. Точно
так же установлена роль мух в перенесении тифа

(опыты Фиккера). Мухами же в значительной сте¬>пени обусловливается столь частое эаболевание детей

острым желудочно-кишечном катарром, холери¬ной; Мечников показал, что при этом эаболе¬вании у детей обычно находят микроб Вас. proteus,
тот самый, который живет главным образом в
экскрементах животных, в особенности лошади.

Точно так же установлена роль мухи в распро¬странении туберкулеза, глазных болезней, проказы.
Естественно, что при таких условиях настоятельно

выдвигается вопрос о борьбе с этими насекомыми,
как одной иэ профилактических мер.
Проникновению мух в жилыя помещения помешать

■было бы относительно легно, так как оне любят

■евет: стоигь только днем держать шторы опущен¬ными. Но эту меру нельзя признать рациональной, так
как, применяя ее, мы лишались бы столь благоде¬тельнаго действия света. Тонкая соломенная сетка
■с отверстиями в 1*/2 мил. представляет надежную

преграду от мух и в то же время мало задержи¬вает свет. Такия сетки следовапо бы признать
обязательными для колониальныхисестных лавок.

Известен целый ряд средств для уничтожения
проникающих в помещения мух; таковы: мухоловки,
липкая бумага, бумага „смерть мухам“. Последнюю

■следует признать средством, наименее заслужива¬ющим рекомендации. В ходу также порошок слюно¬гона; его либо распыляют особыми спринцовками либо
■сожигают. Действие его хорошо, но, к сожалению
широкому распространению мешает его дороговизна.

Хорошо так же действие формалина. Его употреб¬ляют в смеси с водой и молоком: 15°/0 форма¬лина, 2О°/0 молока, остальное вода и немного сахара.
Поттевен советует этой смесью обливать полы
конюшен, молочных лавок и т. под. Буэ и Руго
предложили действительное и дешевое средство для
уничтожения комаров и мух—подкуривание крезо-

лем. Крезоль нагревают на жаровне до обраэова¬ния голубых паров, мгновенно убивающих мух.
5 гр. крезолу на 1 куб. метр. вполне достаточная
порция. Кроме легкаго раэдражения глаз никаких

вредных влияний на человека пары крезоля не ока¬зывают.
Все эти меры защиты жилых помещений от

мух—паллиативы: необходимо помешать их размно¬жению, т.-е. перенести борьбу на личинок мухи. В
первую очередь необходимо удалить от человече¬скаго жилья, насколько возможно, всякий мусор,
всякия разлагающияся вещества, навоз; возможно

чаще мыть и дизенфицировать скотобойни и рынки;
не менее двух раз в неделю убирать навоз в
хлевах и конюшнях. Где нечистот нельзя часто

убирать, их надо обезвреживать. Хлорная известь

убивает личинки мух, можно для той же цели

рекомендовать 20% раствор сернокислаго железа
или порошок его.

К этим искусственным средствам будущее,

быть может, добавит и другия: естественных вра¬гов мухи, некоторые виды пауков, ос и т. п.
Среди паразитов врагом мухи является Empusa

muscae—грибок, описанный Коном (Cohn). К со¬жалению, искусственное культивирование его пока не
достигнуто.

Какия бы меры мы ни принимали для борьбы с

мухами, борьба эта будет действительна и плодо¬творна лишь в том случае, если в ней примут
непосредственное участие широкие круги общества.

В этом отношении заслуживает внимания и под¬ражания пример Соед. Штатов, где мухам обяв¬лена безпощадная война, в которой принимают
активное участие и врачи, и медицинския общества,
санитарныя и полицейския власти, энтомологическия

станции, периодическая пресса, и широкие круги об¬щества.
В результате некоторые города С. А. Соед. Шта¬тов поражают полным отсутствием мух.

П. Бр.

Роль глистов-ь в патогенеаНЬ рама< В

основе раковаго новообраэования лежит особое изме¬нение эпителиальных клеток—изменение, выражаю¬щееся в том, что определенный участок эпителия
начинает усиленно размножаться, прорастать сосед¬ние органы, кровеносные и лимфатические сосуды;
отдельныя оторвавшияся клетки, разносясь по ходу

сосудов, дают отдаленные уэлы (так наз. метаста¬зы), точь в точь напоминающие по своему строению

первичный узел. Таково же в существенных чер¬тах происхождение сарком—злокачественных ново¬образований, состоящих иэ соединительнотканных
клеток. Интересно, что перенести злокачественное
новообразование с одного животнаго на другое того
же типа (с мыши на мышь, напр.) удается лишь в

том случае, если переносить мы будем целыя не¬поврежденныя раковыя, или саркоматозныя клетки,
целые комплексы их. Неудачи при пересадках раз¬можженных клеток—один из главных доводов

против паразитарной теории происхождения злока¬чественных новообразований. Сторонники паразитар¬ной теории находят, однако, новыя данныя в пользу
своих воззрений. Особенно важно в этом отноше¬нии подмеченное рядом изследователей совпадение
наличности животных паразитов (прежде всего

глистов) и возникновения элокачественнкх новооб¬разований. Изучено такое совпадение по преимуществу
на крысах. Бридэ и Совьян, напр., изследовавши
8000 крыс, нашли у 11-ти саркомы, при чем у 10-ти
из них обнаружен был также и паразит—ци-
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стицерк. У одной крысы имелось 5 первичных сар¬ком в начальных стадиях развития и в центре
каждой саркомы залегал цистицерк в состоянии

распадения. Отсюда ясно, что в новообразовании впол¬не раэвитом паразит, хотя и давший первичный тол¬чок для развития, может отсутствовать. Подобным
же образом внутри фиброэпителиальных сосочко¬вых новообразований, почти сплошь выполнявших
желудки трех крыс, Фибигер нашел глистов.
Такого же характера новообразования желудка он
нашел у 18-ти из сорока, пораженных глистами
(нематодами); и, обратно, на 1144 крысы из другой
местности, где заболевания глистами у крыс не

встречалось, не было также ни одной крысы, поражен¬ной новообразованием. Далее, Фибигер, подметив,
что указанныя глисты проделывают часть цикла сво¬его развития в промежутном хозяине, таракане—

perиplaneta ашегисапа, предпринял опыты с кор¬млением 57-ми крыс указанной разновидностью та¬ракана.
После 5—28-ми-дневного кормления у трех крыс

не оказалосьниглистов, ни новообразований, у осталь¬ных 54-х найдены были глисты, а у 7-ми из
них имелись сверх того громадныя опухсши желудка.
Как ни раэительны, на первый взгляд, данныя

этих наблюдений и опытов, но мы не должны упу¬скать из виду случаи, в которых злокачествен¬ныя новообразования развивались вокругь инород¬ных тел вполне инертных—заноз растительнаго
происхождения, заржавленных игол и т. п.
Во всяком случае нельзя не видеть в этих

фактах подтверждения воззрений, согласно которым
хроническим раздражениям должна быть приписана

известная роль в происхождении опухолей. П. Д.

АРХЕОЛОГиЯ.

Европейекая торговля в неолнтиче¬сиую и доисторичесную эпожу. Многочислен¬ныя, богатыя реэультатами археологическия раскопки,

производимыя за последния 25 лет в восточной
части Средиземноморскаго бассейна, с очевидностыо

обнаружили влияние востока на запад в доистори¬ческия времена. Только что вышедшая в сЬет кни¬га Дешелета (и. D£chelette - Тгаииё d’Archeologиe), псщ¬черкивает это замечательное влияние в области
искусства и промышленности.

Неолитическая эпоха. Самой характерной чертой

в археологии этой эпохи являются погребальные доль¬мены. Дольмены—это места погребения, огороженныя
огромными валунами, продолговатой формы, иногда

прикрытыя сверху таким же массивным моноли¬том. Такие дольмены встречаются в Индии, Сирии^

на Кавказе, в Крыму, по северному побережью Чер¬наго моря, в северной Африке, на Пиринейском¬полуострове, во Франции, на Британских о-вах, в
Бельгии, Голландии, северной Германии, в Дании и на
юге Швеции. Их нет в центральной Европе.

Дешелет видит в них знаки, отмечающие пер¬вый великий путь меновой торговли: этот путь шел
вдоль берегов Средиземнаго моря в южныя области

Скандинавии и касался побережья Пиринейскаго полу¬острова и Британских о-вов. Этим же путем дол¬гое время спустя пользовались финикийские морепла¬ватели. Этим обясняется обилие дольменов на
атлантическом побережье Франции.

Вместе с дольменами встречается грубое изобра¬жение женщины, которое Дешелет называеть неоли¬тическим идолом. Лицо идола, обыкновенно, покры¬то татуировкой наподобие нотных линий. Он стано¬вится более редким с удалением от архипелага.
Какие-то знаки в форме ярма встречаются на доль¬менах; они, вероятно, происходят от символиче¬ских рогов, известных в Египте из до-фараоно¬вой эпохи. Спираль, имеющаяся на одном из доль¬менов Ирландии, является современницей спираяи до¬микенскаго искусства.
Все это служить доназательством сношений среди¬земноморскаго востока с эападом, сношений ме¬дленных, но вполне реальных. В это время должна
была существовать уже настоящая торговля. Это не¬сомненно для кремней Grand-Pressиgny в Вандее„
вывозимых отсюда в Бретан, на севере Франции, и

в западную Швейцарию.

Но это же особенно ярко¬выражено и для янтаря,
который с этих времен

чрезвычайно ценится и упо¬требляется срелигиозными
целями и как украшение.

Бронзовый янтарь эпо¬хи получался с берегов
Балтийскаго и Севернаго
(западиых) морей. Он
еще редко встречается в
неолитическую эпоху; но

в бронзовую эпоху ян¬тарь уже в изобилии попа¬дается в могильниках, a
его распределение в по¬следних поэволяет наме¬тить торговые пути эпохи:
1. Прямая дорога с бе¬регов Балтийскаго моря
к берегам Чернаго по¬Висле и Днестру.
2. Путь из долины Эль¬бы в долину Дуная по
Молдаве; зто, повидимому^

был самый важный тор¬говый путь,
3. Путь от береговть.

— — Торговый путь неолитич. эпохи, намечаемый дольмеиами.
— • — • — • — • — Путь иэ Балтийснаго в Черное мтре па Висле и Днестру (янтарь).
— , Торг, путь no p.p. Эльбе и Дунаю (янтарь).
0 0 0 0 0 Торговый путь из Сеаернаго в Средиземное море no p.p. Рейну

и Роне (янтарь).
» *  Торг. путь из Египта в Западную Европу (железо).
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Севернаго моря к Средиземному долинами Рей¬на и Роны.
4. Путь череэ столбы Геркулеса.
Бронза есть сплав меди с оловом. Медныя руды

встречаются в Европе довольно часто, но оловянныя

месторождения гораздо более редки, и распростране¬ние очень большого количества бронзовых пред¬метов во всей доисторической Европе говорит уже
за то, что в эту эпоху должен был существовать
здесь интенсивный торговый обмен.

Месторождения олова, раэрабатываемыя в те вре¬мена, находились на Пиринейском полуострове, на

Британских о-вах и на полуострове Арморике. От¬сюда металл развозился в форме слитков или спла¬вов по главным торговым -итутям, которыми уже
пользовался неолитический человек, и на местах

уже получал ту или другую форму и употребление.
Соль тоже была важным предметом торговли. В

досторической древности такия соленосныя местно¬сти, в роде известнаго Гальштадта, встречались ао
множестве. Греческия фазы, открытыя в окрестно¬стях Salиns, в Юре, говорят о торговом значении
этих мест за 500 лет до P. X. Для множества
вещей, найденных в свайных постройках, можно
было указать страну, из которой оне происходят;

напр., для британских золотых вещей, для итальян¬ских кинжалсв и головных уборов, для уберий¬ских или скандинавских военных молотов, для
венгерских мечей и стеклянных бус.
Кажется, что в этой торговле употреблялось и

что-то в роде монеты: местами встречаются медные
топоры с отверстием, слишком малым, чтобы

служить для насаживания на рукоятку. Их вес до¬вольно точно соответствует многократно повторен¬ному весу античной „мины“. Это первая попытка мо¬нетнаго обращения, и она получила свое начало в
сгранах, где существовало употребление топора с
двумя лезвиями, т.-е, на Эгейском побережье.

Карта Франции, на которой Дешелет нанес на¬ходки бронэовых предметов, особенно поучительна
с точки зрения торговли той эпохи; почти все эти
находки сосредоточиваются на морском побережье
или по соседству с крупными реками, служившими
путями сообщения.
С наступлением железной эпохи (Гальштадское

время — за 900 — 500 лет до P. X.), промыш¬ленныя области уже не располагаются более по
путям, по которым шло ранее олово. Такими ме¬стами делаются области, богатыя железными рудами:
во Франции—Cote—d’Or, Бургундия, Франс-Контэ, Ло¬тарингия. На них лежит след железоделательной
промышленности востока, где, главным образом,
в Египте, железо обрабатывалось еще за 1000 л.
до P. X., а стало известно, по меньшей мере, за

500 лет до того. Около 900 г. до P. X. употребле¬ние желеэа и железных изделий распространяется
в центральной Европе через Адриатическое море.
Сперва оно попадает в Норику, Истрию, Иллирию,

затем в долину Дуная и в страну кельтов, раз¬положенную по обоим берегам Рейна. Оттуда оно
переходит в Галлию, и кузницы возникают везде,
где по соседству с рудниками рос лес.
Путь галло-римский и по долинам Роны и Сены

был еще закрыт в Гальштадское время, так как
ббльшая часть долины Роны была заселена народом

ингурийскаго племени, мало гостеприимным для сре¬диземноморских торговцев. Греческое влияние про¬никало в это время в центральную Европу no до¬лине По, по верхне-итальянским и швейцарским озе¬рам, по долинам верхних течений Рейна и Роны.
(Revue Sc.) П. Б.

Ниертвый город в*ь Перу> В „Bulletиn of
the Pan-Amerиcan Unиon” Ч. B. Курьер дает отчет

o своем посещении, вместе с известным изследо¬вателем экватора профессором (Р. Савилем) R.
Savиlle, древняго города расположеннаго в 40 кил. от
Лимы. Раэвалины, еще очень величественныя, несмотря

на раэрушительную работу веков и землетрясений, за¬нимают поверхность в 4 кв. кил. в верхней части
долины „Rиmac“, теперь необитаемой, но покрытой

некогда очень густым населением. Предание гово¬рит, что этот горои был завоеван инками за
два века до прибытия испанцев; они дали ему имя
„Caxamarguиlla“, т.-е. „город скал“. Несколько
кварталов почти совсем погребеньи под песком,

но часть города представляет еще улицы, прево¬сходно вьиравненныя и окаймленныя массивными сте¬нами домов. Тут и там видны на возвышенно¬стях развалины храмов и укреплений, иэ кото¬рых некоторыя сохранили свою пирамидальную фор¬му и к которым ведут длинныя и широкия лест¬ницы, пересекаемыя террасами. В некоторых ме¬стах в песке попадается множество человеческих
черепов и костей. До сих пор этот город не
имеет истории; неизвестно совершенно, какой расой

он был основан и населен, и даже можно ду¬мать, что он бьш уже в развалинах, когда ин¬ки, спустившись с высоких плоскогорий Кордиль¬ер, завоевали страну. Одно можно сказать с уве¬ренностью—его основатели достигли высокой ступе¬ни цивилизации, как это показывают прекрасное
расположение улиц и внешнее и внутреннее устрой¬ство домов. Мертвый город nCaxamarguиlla“ заслу¬живает, чтобы научная экспедиция организовала ме¬тодическия раскопки этих грандиозных руин.

A. Н.

ВОЗДУХОПЛАВАНиЕ.

Наибольшия вьисоты, достигнутыя че¬ловеном. Высшая точка на поверхности земли
расположена на высоте 28,002 фута над уровнем

моря. Вершина Моунт-Эвереста заходит в те слои

атмосферы, где воэдуха уже недостаточно лля под¬держания жизни, Высшая точка, достигнутая челове¬ком без особых аппаратов для дьихания, нахо¬дится на высоте 8600 метров, или прибл., 28,200
футов. Эго было 18 апр, 1878 г.: на шаре „Зе-
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нит“ поднялись три пассажира; через 3 часа шар

опустился уже только с двумя пассажирами, на¬ходившимися в состоянии удушья. Опустился, правда,
и этот трбтий, но он был мертв. Недавно этот

рекорд высоты был значительно превзойден ша¬ром „Икар". 3 аэронавта поднялись на нем
28 мая прошлаго года на высоту свыше 10000 метров
(около 33,000 футов). На приводимой фотографии,
снятой одним из них (А. Сенуком), когда они
находились на высоте 10,000 метров, изображены
два другие, очень тепло укутанные, в виду крайне
сильнаго мороза в верхних слоях атмосферы, и
снабженные особыми аппаратами с кислородом.

Каждый такой аппарат вмещает 1600 литров сгу¬щеннаго кислорода; к нему приспособлены трубка
для отверстий рта и носа и механизм для регулиро¬вания тока кислорода.

(nSc. Аш.“). П. Д.

■Ф*

НЕКРОЛОГИ.

Памяти В. А. Бородовснаго. •) Тяжелая
утрата постигла русскую химию. 28 января с. г.
скончался от рака желудка приват-доцент Спб.

университета и научный сотрудник Главной Пала¬ты Мер и Весов. магистр химии Василий Андрее¬вич Бородовский. На нашем горизонте он впер¬вые появился в 1908 г. на первом Менделеев¬ском Сеэде, на котором им был прочитан
доклад об энергии радия. Ближе петербургские хи¬мики имели-возможность познакомиться с В. А. в

1910 г., когда он в годичном собрании Ф. X. Об¬щества сообщал о результатов своей превосход¬ной работы поглоицении (и лучей радия различными
телами. Вслед затем Василий Андреевич сделал¬ся сначала частым посетителем, а потом постоян¬ным жителем Петербурга. Мы слышали его в

высшей степени интересные доклады по радиоактив¬ности на втором Менделеевском Сезде и в От¬делении Химии Русскаго Физико-Химическаго Общест¬ва, а многие помнят также его блестящую вступитель¬ную лекцию, в СПБ. университете, в которой он
ярко и выпукло обрисовал современное положение
вопроса о структуре атома в связи с учением о

дезинтеграции. В. А. сразу завоевал всеобщее ува¬жение, как талантливый ученый, глубокий знаток
одного из интереснейших вопросов современной
науки и к тому же превосходный лектор, а кто

сталкивался с ним ближе, тот не мог не по¬чувствовать глубокой симпатии к этому человеку,
открытому и честному, горячо преданному интере¬сам науки.

В. А. Бородовский родился 20 февраля 1878 г. в

с. Бережнянах, Смоленской губ., в семье сель¬скаго священника. Отец его умер 48 лет от¬роду, оставив огромное семейство (10 человек,из
которых В. А. был седьмым по счету), и только
благодаря необыкновенной энергии матери В. А. мог

все-таки получить начальное, а потом среднее об¬разование. 9 лет отроду он поступаеть в Смо¬ленское духовное училище, оттуда переходит в се¬минарию, a no окончании последней в 1898 г. дер¬жит дополнительный экзамен и вступает в число
студентов физико-математ. факультета Юрьевскаго
университета.

f) В. А. Бородовский был сотрудником нашего журнала
со времени его основания. В апрельской книге за 1913 г.
помещена статья В. А.: „Теория распада атомов".

По окончании университета в 1902 г. В. A. по
представлению своего учителя, проф. Г. А. Тамманна,
остается при университете, работает сначала в
Юрьеве, а потом в Геттингене, куда в это время
проф. Тамманн был приглашен на кафедру общей
химии. По возвращении в Юрьев он получает

место ассистента, сдаегь экзамен на магистра хи¬мии, а в 1908 г. получает заграничную команди¬ровку на 2 года. Он ставит себе эадачей изучение

некоторых сторон явлений радиоктивности и на¬правляется с этой целью в Англию, где и рабо¬тает сначала у сэра Джозефа Томсона в Кэмбрид¬же, потом у проф. Э. Рутерфорда в Манчестере.
Здесь им была подготовлена магистерская диссер¬тация „о поглощении (1 лучей радия“, которую он и
защитил по возвращении на родину в Москве

(1910 г.). В последнее время В. А. получил ме¬сто научнаго сотрудника при Главной Палате Мер¬и Весов.
Таков сухой перечень этапов, по которым после¬довательно проходил покойный В. А. на своем
коротком жиэненном пути. В них, конечно, неть
ничего необычнаго, в этих этапах, через них
проходило большинство начинающих ученых.Только
очень немногие, близко стоявшие к В. А., знали или

же только догадывались по отдельным отрывоч¬ным его разсказам, какая поистине ужасная под¬кладка скрывается за этою ничего не говорящею
внешностью.

Существует глубокопоучительный документ, слу¬чайно попавший в руки проф. Н. Г. Егорова и лю¬безно предоставленный им в мое распоряжение—
автобиографический очерк, написанный самим по¬койным В. А. для одного библиографическаго из¬дания.
Это настоящий мартиролог и вместе с тем HfcTO¬рия той болезни, которая свела В. А. в могилу.
Едва ли часто даже у нас в России доводится

встречать ученых, которые в течение своей жиз¬ни так много и так систематически голодали,
как приходилось голодать покойному Бородовскому.
Голодать пришлось ему и в годы пребывания в
духовном училище, когда он по утрам „грыз

казенный паек ноздреватой булки, запивая холод¬ной водой" и считал „особым счастьем", когда
у смотрителя училища, сыну котораго он давал
уроки, его иногда угощали сладким чаем. „До
этого я никогда не пил сладкаго чая“, замечает

он по этому поводу. Голодание продолжалось и по

выходе из духовнаго училища, но до особенно вы¬сокой степени оно дошло в течение первых меся¬цев пребывания В. А. в университете. Он явился
в Юрьев, имея всего 75 рублей в кармане, из
которых к тому же 50 руб. немедленно пришлось
внести в кассу университета. В это время В. А.
вместо обеда „выпивал 2 стакана молока с двумя
баранками", после чего чувствовал резкия боли в
желудке.

Полуголодное существование не прекратилось даже
после того, как исполнилась заветная мечта В. А.,

после того как он получил заграничную коман¬дировку.
Достаточно сказать, что ему выдавали всего по

900 руб. в год. Всякий, кто бывал за границей,
а особенно в Англии, энает, что на эти деньги

нельзя прожить иначе, как впроголодь, особенно

если принять во внимание неизбежные расходы, свя¬занные с проездом и с работами в лаборатории.

И вот В. А. снова не доедает и, вероятно, не до¬сыпает, т. к. для подкрепления своего тощаго бюд¬жета он вынужден был одновременно с науч¬ной работой взяться за ремесло клерка и „за ком-
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нату“ (но без стола) надписывать для одного куп¬ца адреса на письмах, преднаэначенных для рус¬ских клиэнтоб.
За неплатеж денег В. А. однажды чуть не при¬влекли к судебной ответственности (а неплатежи
происходили от неаккуратной присылки скудной ка¬зенной субсидии) и заставили его пережить тяжелыя
душевныя муки... Обратный путь в Россию В. А.
совершает на грузовом пароходе, опять
за неимением средств.

Нужно ли еще подробностей? Такова была вся

жиэнь покойнаго, полная терний, и эти тернии свели

его в могилу. Впрочем незадолго до смерти судь¬ба как будто ему улыбнулась. Управляющий Палатой
Мер и Весов проф. Н. Г. Ееоров, познакомив¬шись с В. А., проявил к нему самое теплое участие,
оценил его знания, его талант и любовь к науке и
пригласил его на только что учрежденную должность
научнаго сотрудника Палаты. Таким образом В. А.
получил и материальное обезпечение, достаточное
для того, чтобы не думать о завтрашнем дне, и,
что для него было особенно важно, лабораторию и

средства для работы над радиоактивными веще¬ствами.
И В. А. со свойственной ему энергией и увлечением

немедленно принялся за эту работу. Но здоровье его

уже было надломлено. Тяжелый недуг с особен¬ной силой стал развиваться с весны прошлаго го¬ца. Летний отдых мало принес пользы, а поездка
за границу минувшей осенью привепа к окончатель¬ному эаключению, что роковой конец неизбежен.
Красной нитью через всю жизнь В. А. Бородов¬скаго проходит безкорыстная жажда знания, сначала
безотчетная, потом отлившаяся в определенныя

формы. В своей автобиографии В. А. такими сло¬вами характеризует свое душевное настроение в
тогь юношеский период своей жизни, когда он еще
был учеником V класса семинарии: „Мне просто

хотелось много знать, чего я еще не знал, уто¬лить свою жажду истины". Около этого именно вре¬мени в его руки попадает пожелтевший и прож¬женный том „Основ Химии" Д. И. Менделеева, и
чтением этой книги определяется его дальнейшая
судьба. Он решил сделаться химиком.

Провести это решение было, однако, не так легко.
С одной стороны—призрак материальной нужды и

уговоры любимой матери и родственников по окон¬чании семинарии идти в священники, а с другой—
соблазнительное предложение духовнаго начальства
отправиться на каэенный счет в Академию.

В. А. пришлось выдержать тяжелую семейную сце¬ну, но он остался тверд.
Его решение не изменили ни соблазнительныя

предложения, ни нужда, ни даже просящие глаза ма¬тери, перед которыми ему труднее всего было
устоять, которых он долго не мог забыть впо¬следствии.
Я не буду здесь говорить о научных работах

покойнаго В. А. Я хотел бы только отметить, что

работы эти отличаются несомненной самосгоятель¬ностью и оригинальностью. Новичок в вопросе о

радиоактивных веществах, В. А. поехал в Ан¬глию со своей собственной темой, и эта тема оказа¬лась настолько удачной и продуманной, что встре¬тила сочувственное отношение со стороны таких вы¬сокоавторитетных специалистов, как сэр Дж,
Дж. Томсон и Э. Рутерфорд. Мы знаем, какие
интересные и важные реэультаты дала ея разработка.
За последние годы В. А. был занят изучением

столь важнаго для нашего отечества вопроса о ра¬диоактивных веществах из русских месторож¬дений. Об этой работе он уже сделал интересное

предварительное сообщение в Химическом Общест¬ве. Она должна была лечь в основу его докторской
диссертации. Но судьба решила иначе. Научная дея¬тельность В. А. прервалась в самом ея раэгаре.

Л. А. Чугаев.

(и. П. Семенов - Тянь - Шансний. Петр.
Петрович Семенов-Тянь-Шанский, скончавшийся
87 лет отроду 26 февраля с. г., тесно связал

свою личность с огромной горной системой Цен¬тральной Аэии, посвятивши ей ряд лет, в тече¬ние которых он путешествовал по Тянь-Шаню,
изучая его природу, геологию, животный и раститель¬ный мир, а также жизнь его обитателей.
Это путешествие было совершено им в 1856—58

годах, т.-е. в то время, когда могущество местных
ханов и владык было в полной стиле, а европейское

и, в частности, русское, влияние было еще почти не¬заметно. Семенов был одним иэ первых евро¬пейцев, посетивших обширную горную страну на
северовостоке Туркестана, и, во всяком случае,
первым подробно изследовавшим и изучившим
ее. Он посетил за указанные два года Алтай,

Тарбагатай, долину р. Или, Семиреченский и Заилий¬ский Алатау, оз. Иссык-куль и, наконец, первый
подошел к подножию Хан-Тенгри, величайшаго¬горнаго массива Тянь-Шаня. Им были собраны при
этом огромныя коллекции по естественной истории
и геологии страны. Этим путешествием, которое
Семенов совершил еще молодым человеком,

он сразу приобрел известность и значение крупна¬го географа в ученых кругах России и Западной
Европы.

В дальнейшем научная деятельность П. П. но¬сит уже кабинетный характер, и в области гео¬графии он работаегь, преимущественно, как писа¬тель и переводчик, пользуясь и здесь весьма солид¬ной извеетностью. Тем не менее в 1888 г. он¬опять отправляется в окончательно покоренный Тур¬кестан; на этот раз ему удалось ознакомиться с
югозападной частью страны—Закаспийской областью.
Но если обстоятельства, заставившия Семенова

отдавать болыиую часть своих сил другому роду

общественной деятельности, не позволяли ему са¬мому предпринимать путешествия и участвовать в
экспедициях, он тем не менее продолжал ока¬зывать всяческое содействие и помощь экспедициям
других изследователей и путешественников.
Еще в 60-х и 70-х годах П. П. оказал не

малое содействие экспедициям ссыльных Черскаго
и Дыбовскаго в Вост. Сибири. А в 90-х годах

и позднее почти все научныя экспедиции Восточно¬сибирскаго отдела Имп. Географическаго Общества
оказались возможными только благодаря содействию

Семенова. Без него не были бы выполнены ни Ал¬данская экспедиция Сикорскаго и Стефановича, ни
экспедиция Сибирякова для изследования инородцев

Якутской области. Такое же содействие было ока¬зано им и экспедициям лейтенантов Матиссена
и Колчака, отправившихся на поиски бар. Толля.
Во всех этих экспедициях принимали участие,

а иногда и прямо стояли во главе их (как напр.

Черской) политические ссыльные. Как известно ин¬теллигентныя силы Восточной Сибири состоят почти
исключительно из лиц этой категории; из них

вербуются кадры служащих в общественных уч¬реждениях и ими же выполняются и всякаго рода
ученыя предприятия. Получить разрешенье на это

без хлопот и просьб влиятельных лиц—невоз¬можно; и пользовавшийся огромным влиянием в ад-
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министративных сферах П. П. всегда с гото¬лостью выполнял эту тажелую обязанность.

Целый ряд известных ученых геологов и эт¬нографов, отбывших в свое время ссылку в Си¬■бири, также многим обязаны Семенову. Последний
очень много хлопотал за консерватора иркутскаго

музея Н. И. Витковскаго, за нечаевца A. К. Кузне¬цова, творца нерчинскаго и читинскаго музеев. С
знаменитым изследоватем Монголии и Сибири.Г.Н.

Потаниным, Семенова связывали узы крепкой друж¬бы, и благодаря его помощи Г. Н., после отбытия
крепостных работ и ссылки, мог выполнить це¬лый ряд научных экспедиций. Отношения П. П. к
изследователю быта сибирских инородцев и пере¬селенцев, Н. М. Ядринцеву, прекрасно известны в
Географическом Обществе и в Сибири. Покойный

.Д. М. Клеменц не раз признавался, что без Се¬менова он многаго не достигь бы из того, что
ему удалось сделать для Сибири и науки.
Большинство сибирских музеев, отделов и

отделений Географическаго Общества возникли и
окрепли благодаря содействию Семенова. Им же

<5ыл организован и сибирский отдел на Нижего¬родской выставке.
Литературная деятельность Семенова началась

трудом „Придонская флора в ея отношениях с
географическим разпределением растений в Европ.
России," за который он получил степень магистра
ботаники. Затем в 1856 году он издал первый
том перевода „Землеведение Азии“ К. Риттера с

обширными дополнениями. После путешествия в Тянь¬Шань он напечатап отчеты о нем в Вестнике
Имп. Рус. Геогр. О-ва за 1858 г., в Записках Имп.
Рус. Геогр. О-ва и в „Petterm. Mиttheиl." Другие
материалы были использованы им в дополнениях

ко ии т. „Землев. Аэии“ Риттера и для „Географо¬■статистическаго словаря Росс. Империи". Поездка в

Туркестан и Закаспийскую область дала ему мате¬риал для работы „Туркестан и Закаспийский край
в 1888 г. (Изв. Имп. Р. Геогр. О-ва). В 1894 и

1895 г он выпустил два обширных томаи дополне¬ний к Риттеровской „Азии“. Таковы наиболее круп¬ныя работы Семенова. Кроме них остается огром¬ное количество более мелких по размерам, но
важных по обсуждаемым вопросам работ из
области географии, энтомологии, статистики, истории
искусств, государствоведения и т. д.

Выше мы коснулись только научной стороны дея¬тельности Семенова; но личность его не замыкапась,
конечно, в одной этой области.
В лице Семенова сошел в могилу последний

деятель эпохи освобождения крестьян, член „Ре¬дакционных комиссий" и заведующий их делами.
Он был очень близок с Я. И. Ростовцевым,

был его сотрудником и советником. В поздней¬шую эпоху он был назначен членом Гусудар¬ственнаго Совета и принимал участие в разреше¬нии всех важных вопросов законодательства по¬следняго периода.
Имп. Рус. Геогр. О-во, членом котораго он

состоял почти со дня его основаыия, избрало его

почетным членом и учредило 2 медали его име¬ни за выдающияся путешествия. Энтомологическое
общество учредило премию его имени за лучшие тру¬ды по энтомологии. Академия Наук, Московский и
др. русские и иностранные университеты, ученыя

общества и корпорации потеряли в нем Аоего по¬четнаго члена. Лондонское Геогр. О-во присудило
ему эолотую медаль, берлинское—медаль Карла Рит¬тера. Его именем названы хребет в Центральной
Азии, три горных вершины, перевал и ледник
в Тянь-Шане, пролив в Сев. Ледовитом океане
и гора на Шпицбергене. *

П. Бельснии.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Астрономическия явления в июле,
августе и сентябре.

Планеты:

Меркурий. В июле и августе Меркурий может
■быть виден на востоке перед восходом солнца.
Он находится в созвеэдии Рака и переходит в

соэвездие Льва. 23-го июля наибольшее удаление пла¬неты от солнца, 27-го июля Меркурий соединен с
Нептуном.
В сентябре Меркурий не виден.
Венера. Проходя по созвездиям Льва, Девы и

Весов, Венера опускается из севернаго полуша¬рия в южное. Условия наблюдения постепенно ухуд¬шаются. В июле она совсем невидна в северной
России и с трудом может быть наблюдаема в
средней. В сентябре планета не видна.
Марс проходит по соэвездиям Льва, Девы и

Весов, и только в июле может наблюдаться

в средней России. С августа планета недоступна
наблюдениям.

Юпитер. июль и август являются лучшими ме¬сяцами для наблюдения Юпитера. 28 июля планета
будет находиться в противостоянии с солнцем.
Юпитер движется по соэвездию Козерога, и, имея

южное склонение, остается над горизонтом сравни¬тельно недолго. В сентябре его можно наблюдать
только лишь в первую половину ночи до полуночи.

Сатурп может быть найден лишь в ранние

утренние часы в северо-восточной части небоскло¬на. Постепенно условия наблюдения улучшаются. В
сентябре планета может быть наблюдаема часов
с 10 всю ночь. Сатурн будет находиться в это
время в северной части созвездия Ориона.

Затмения:

8-го авг. гюлное еолнечное затмение, видимое в ши¬рокой полосе, которая проходит через ряд боль¬ших городов России: Оренбург, Рига, Минск,
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Вильна, Киев, Елисаветград, феодосия и др. Подроб¬ности о наблюдении этого эатмения можно найти в
статье A. А. Михайлова в настоящей книжке „При¬роды".

22-го авг.—чаетное лунгюе эатмение, видимое в

Сибири: в Западной Сибири может быть наблю¬даема только вторая половина затмения, в восточ¬ной затмение видно все.
Лунныя покрытия.

В ночь с 28 на 29 августа луна покрывает Плеяды:

Звезда в Спб.

Нач. Конец
q Тельца 13 ч. 56 мин. 14 ч. 58 м.
28 , 14 26 15 2
21 „ 14 20 15 28

Москве,

Нач.
14 час. 35 мин.
14 43

14 57

Одессе.

Конец

15 ч. 19 м. j
15 47

15 53 и

Нач.

13 час. 49 мин.

14 22

Конец.

15 час.
14

5 м.

42

Падающия звезды.

В июле можно наблюдать два интересные потока

падающих звеэд: Аквариды и Персеиды. Желатель¬ны наблюдения для того и другого потока в тече¬лие трех-четырех недель.
ииоток

и Аквариды
Персеиды

Максимум

июля 15
. 28

Положение радианта
и 8

340° —12°
46 +57

Переменныя звезды.

£ Персея. Ярк. 2.3 — 3.5. Пер. 2 дн. 20 час. 49

Минимум.

июля 7-го 16 час. 26 мин.
10 13 15
13 10 4
30 14 57

Авг. 2 11 46
5 8 35

22 13 29
25 10 18
28 7 7

Сент. 8 18 22
11 15 час. 11 мин.
14 12 0
17 8 49

3 Лиры. Ярк. 3.4 — 4.1. Пер. 12 дн. 22 ч. 5,65 м.
Макс. и наступает череэ 3 дн. 8 м. после мин. и.
Макс. 11 6 дн. 12 м. „ »

Мин. и. Мак. 11

июля 11 .... 12 ч. июля 8 . . 8 час.

24 ... Ю „ 21 ... . 6 ,

Авг. 6 .... 8 „ 3 . . . . 4 „

19 .... 6 „ 16 ... . 2 „

Сент. 1 .... 4 п 29 ... . 0 .

14 .... 2 „ 10 ... . 22 „

27 .... 0 . 23 ... . 20 „

Вторая. комета 1914 г.
2-го мая ст.ст. г. Златинский в Митаве усмотрел

в созвездии Персея, около звезды 7), сравнительно
яркую комету.

Комета имела быстрое движение в юго-восточ¬ном направлении. Орбита ея определяется элементами:
Время прохождения через перигелий 1914 мая

8.36 ср. берл. вр. (н. ст.)

Долгота узла  32°43,
Долгота перигелия 149 1
Наклонение 112 56
Разстояние перигелия от солнца .... 0.542

Таким образом, комета была открыта уже после

прохождения через перигелий череэ неделю. Стран¬но почему она не была замечена раньше в тех
странах, где фон северной части небосклона ночью

достаточно темный. Яркость кометы в момент от¬крытия приблиэительно равнялась 5-ой величине. По¬том она постепенно уменьшалась. Путь кометы про¬легал ниже Персея, Возничаго, Близнецов и Гидры.
Н. П.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
В начале текущаго года наш журнал обратился

к научным обществам и учреждениям России
с следующим письмом:

„Мм. Гг.

„Редакция журнала „Природа" предполагает в
текущем 1914-м году органиэовать в журнале
отдел, посвященный важнейшим событиям из
жизни и деятельности научных обществ. У нас
в России, особенно в последние годы, в различ-

ных местах возникло много научных обществ

деятельность которых по организации самостоятель¬ных научных изследований и по изучению соответ¬ственных местностей проходит, болыиею частью,
мапо заметно, как для подобных же обществ, су¬ществующих в других местах, так и особенно
для широкой публики, интересуюшейся вопросами
естествознания и научным изследованием нашей

обширной родины. Наш журнал, который прёсле¬дует культурную задачу широкаго распространения
природа, июнь 1914 г. 49
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научных энаний, хотел бы посильно содействовать
более широкой популяризации результатов текущей
научной работы русских ученых обществ.

„Не намечая сейчас, в какой форме и в каком

обеме будет организован посвященный этому от¬дел,—что зависит в значительной степени от
того, насколько обращение наше встретит сочув¬ственный отклик,—редакция обращается ко всем
научным обществам России с покорнейшей прось¬бой: 1) присылать в редакцию все свои печатные
труды, бюллетени, повременные сборники, периодиче¬^ския издания и проч. (получение этого материала во
всяком случае будеть отмечаться в журнале);

2) присылать, если возможно, сообщения о заседани¬ях обществ и о предположенных на них докла¬дах; 3) присылать сообщения о всех фактах и
явлениях, заслуживающих быть отмеченными."

В ответ на это письмо откликнулся ряд на¬учных обществ и учреждений, как из столиц,
так и иэ провинции, приславших в распоряже¬ние редакции свои печатные труды, список которых

помещен ниже. Этот сочувственный отклик по¬яаэывает, что задуманный отдел является необхо¬димым и своевременным, чему подтверждение на¬ходим, между прочим, и в поступивших уже в
редакцию ответах наших читателей на предприня¬тую недавно анкету.

Вновь организуемый отдел „Научныя общества и
учреждения" ставит своей целью оповещать читателя
в форме периодических обэоров о возникновении,
внутренней жизни и тёкущей научной работе русских,
особенно провинциальных и окраинных научных
обществ и учреждений. Обзоры эти предполагается

вести порайонно, обследуя, по возможности, всю теку¬шую работу научной мысли в той или иной „есте¬ственной“ области России. Наиболее интересныя и
важныя иэ напечатанных работ предположено ре¬■ферировать. Отсюда понятно, что редакции необходимо
иметь непосредственно в своем распоряжении соот¬иветствующий материал. А между тем, если труды и
издания столичных и давно работающих больших

■провинциальных обществ сравнительно легко до¬стать, то нельэя того же сказать о молодых провин¬циальных и окраинных обществах, особенно в от¬ношении текущейлитературы.Воть почемумы еще раз
обращаемся ко всем научным обществам и учре¬ждениям России за содействием в нашем деле по¬пуляризации научных изследований нашей обширной
родины. Предполагая в ближайших номерах дать

первый такой обэор, переходим к общему описа¬нию присланнаго нам материала.
„Архангельское общество иэучения

русскаго севера" прислало нам 9 номеров
своих „Иэвестий", которыя являются в то же время

и „журналом жизни севернаго црая“, так как по¬мимо отчетов и научных статей общества, в них
печатаются и статьи общежурнапьнаго характера. Что
же касается самого общества, то его деятельность,

судя по‘ кратким эаметкам в М«Х“ 1 и 3 „Иэве¬стий“, в текущем году выразилась, кроме чисто ад¬министративной работы и докладов, в иябрании осо¬бой комиссии по вопросу о том, насколько современ¬ная сеть наших северных пароходных линий соот¬ветствует экономической деятельности края. Избра¬ние комиссии последовало в ответ на просьбу архан¬гельскаго губернатора обсудить в обществе этот
вопрос в виду предстоящаго прекращения договор¬ных отношений правительства с товариществом
Архангельско-Мурманскаго пароходства.

Прислало свои „Известия" и „Обществоизу¬чения Олонецкой губерни и“. Отмечаемин¬тересный отдел—„библиографический указатель лите-

ратуры, имеющей отношение к Олонецкому краю“; в
присланном томе помешена текущая литература.

Всего же опубликовано 627 наэваний по всем вопро¬сам, касающимся края. Всякий интересучощийся на¬шим севером, даже простой турист, найдет эдесь
нужную ему книжку, статью или эаметку.

Из Петербурга прислало свои „Известия“ „Рус¬ское общество любителей мироведе¬н и я“. Оба присланные выпускавИзвестий“ посвящены

вопросам астрономии, главным образом предстоя¬щему солнечному затмению 8 авг. 1914 г. Дается про¬грамма целаго ряда биологических, метеорологиче¬ских, даже психологических и др. наблюдений, жела¬тельных во время этого затмения. Петербургское
„Общество любителей природы" прислало
свой орган „Любитель природьГ, где трактуются
по преимуществу вопросы комнатной и оранжерейной

культуры растений, содержание аквариумов, террариу¬мов и т. д.
Из центральной России откликнулось „Костром¬ское научное общество по иэучению
местнаго края“, приславшее свой отчет за
1913 г. Деятельность этого еще юнаго общества (2

год) выразилась в учреждении библиотеки и в ря¬де докладов, краткие конспекты которых приложе¬ны к отчету; главное внимание обращено, как вид¬но, на изследование населения Костромской губ. в
этнографическом, археологическом и хоэяйствен¬ном направлении.
Иэ московских обществ прислали свои отчеты

„Московское обществопо изучению па¬мятников древности" и ,Г е о г р а ф и ч е¬ский и а н т р о п о л о г и ч е с к и й кружок
студентов И. М. университета", состоя¬щий под руководством проф. Д. И. Анучина и, как
видно из отчета, проявляющий весьма ожирленную
деятельность. Прислало ии выпуск своих .Известий"

и „Тульское общество любителей есте¬ствоэнания", снабдив его кратким отчетом
своей деятельности за 1912 г. Общество работает

преимущественно над изучением своего края в бо¬таническом и энтомологическом отношениях.

В Малороссии очень энергичную деятельность про¬являет „Общество изследователей Во¬л ы н и“. В прекрасно изданных и богато иллюстри¬рованных „Трудах” общества помещенряд работ
П. А. Тутковскаго по геологии Волыни, целый том
(V т.) посвящен этнографическим материалам,

собранным в Волынской и соседних с ней гу¬берниях, несколько обзоров ботанической и энто¬мологической литературы (Vиии т.) Юго-Западнаго края.
В Харькове местное „Общество любите¬лей природы“ истекшей зимой, с 22 дек. по 12
янв., устроило выставку „охраны природы". В № 2
„Бюллетеней" этого общества помещен краткий, но
очень интересный отчет выставки, имевшей большой

успех у публики.Программа выставки была выработа¬на пр.-доц. В. Н. Талиевым, который составил и крат¬кий путеводитель к ней. Выставка распадалась на
15 отделов, расположенных так, что посетитель,
осмотревши выставку в порядке отделов,получал

цельное и стройное понятие об ея идее, выражен¬ной девиэом путеводителя: .охранять природу не

значит отказываться от испольэования ея раэно¬обраэных сторон в выгодах человека, но эна¬чит только—пользоваться разумно с общечелове¬ческой точки зрения". Об успехе выставки свиде¬тельствует громадное число посетителей 10.000 ч.
за 20 дней. Среди посетителей была произведена
анкета с целью 1) выяснить состав посетителей
и их впечатления от выставки и 2) попытаться
получить какие-либо фактические материалы по вопро-
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сам охраны природы. Из 2000 роэданных опрос¬ных листков возвращено было 427, из них 90%
с положительным отношением к выставке. Очень

интересны также некоторые из ответов, помещен¬ные во втором номере „Бюллетеней". Вообще, видно,
общество много работает по вопросу об охране при¬роды—в „Бюллетенях" естьдажеспециальный отдел
„Охрана природы”.
Из южных научных обществ прислало иии том

своих „Записок" „Крымское общество ес¬тествоиспытателей и любителей при¬роды“. Отмечаем превосходную работу покойнаго
Н. Боровко „Тепе-Кермен“, снабженную большим

числом фотографических сницкрв, планов и чер¬тежей этого пещернаго города. К статье приложена,
согласно желанию покойнаго автора, выписка из
редкаго в настоящее время сочинения Duboиs de

Montp^reux; „Vogage autour du Caucase“... В „За¬писках" ведется критико-библиографический обэор
работ о Крыме под заглавием „Таигиса“. Из

отчета видно, как продуктивно работает это обще¬ство. В отчетном году состоялось 49 различ¬ных эаседаний членов общества, при чем непо¬средственное участие в работах общества принима¬ло 28% числа членов, живущих в Симферополе.
Общество органиэовапо публичные лекции по есте¬ствоэнанию и археологии, было устроено 15 экскурсий
не только общеобразовательных, но и со специаль¬ными целями иэследования Крыма. Общество имеет
библиотеку и издает упомянутые „Запиеки”. В
прошлом году общество предприняло анкету среди

естественно-исторических обществ и муэеев Рос¬сии, по поводу желательности обединения их дея¬тельности. Отчет констатирует печальный факт,
что „к сожалению, из 43 запрошенных обществ
и музеев дали ответ на анкету только 9 общ. и

5 музеев, а всего 14 учреждений". Подробные ре¬зультаты этой анкеты редакция „Записок" обещает
напечатать в одном из номеров „Иэвестий" но¬ваго предполагаемаго органа общества. Намерено
общество издать также в ближайшем будущем
путеводитель по Крыму, так как существующие,

как правильно говорит отчет, не только не на¬учны, но часто и не верны в справочных и экскур¬сионных сведениях. Там же в Симферополе ра¬ботает ест.-исторический музей таври¬ческаго губернскаго эемства. Нам при¬слан ии т. „Трудов" этого музея и отчет за 1913 г.,
иэ которых видно, что деятельность музея напра¬влена, главяым образом, на ботаническое и зооло-

гическое обследование Таврическойгубернии.Наконец,.
еще одно южное общество прислало свои „Труды", a

именно, мы получили иV т. „Т р у д о в  Б е с с a р а б¬скаго общества естествоиспытателей
и любителей естествознания". Благодаря

поддержке губернскаго земства, наэначившаго обще¬ству пособие в 1000 p., общество решило продол¬жить в более широком масштабе уже раньше¬начатыя раскопки постепенных отложений в Бен¬дерском уеэде, которыя являются одними из бо¬гатейших в Старом Свете. В том же томе мы¬находим эаметку г. И. Хоменко об этих посте¬пенных отложениях. При обществе состоит по¬движной школьный музей.
Деятельно идет обследование Кавказа. Громадный,.

разносторонний и интересный материал дает ,Кав¬казский отдел Им. Рус. Геогр. общест¬ва“, приславший нам несколько томов своих
„Иэвестий" и „Записок". Из Пятигорска мы полу¬чили „Ежегодник Кавказскаго горнаго
о б щ е с т в а“, работающаго по преимуществу над¬организацией всякаго рода экскурсий. В „Ежегоднике"

помещаются статьи научнаго и туристическаго ха¬рактера. Наконец, иэучением предкавкаэья эани¬мается „Ставропольское общество для
изучения Северо-Кавказскаго края“.
Откликнулась и далекая Сибирь. Из Минусинска

городской Мартьяновский музей при¬слал изданную им книжку В. А. Ватина „Минусин¬ский край в XVиии в.“. В Красноярске „П о д о т¬дел И. Р. Географическаго общества"
иэдает „Описание коллекций Красноярскаго музея".

Пока изданы первые выпуски двух отделов—пале¬онтологическаго и археолотическаго. Первый выпуск
палеонтологическаго отдела, „Послетретичныя млеко¬питающия", посвящен описанию ископаемых оленей
Енисейской губ.; определение коллекции костей сде¬лано А. Соболевым в палеонт. кабинте mocjc. гор.
Народнаго унив. им. А. Л. Шанявскаго. Первый же
выпуск археологич. отдела представляет описание
предметов, найденных около д. Ишимки, Ачинскаго

уезда, сделанное А. Ермолаевым. К выпуску при¬ложены Vиии прекрасно исполненных таблиц.
Заканчивая на этом наш краткий обзор прислан¬наго материала и выражая свою признательность при ■
славшим его обществам и учреждениям, позволя¬ем себе надеяться, что впредь встретим столь же
сочувственное отношение к преследуемой нами куль¬турной эадаче.

А. П. Калитиисний.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Сборник в честь семидесятилетия профес¬сора Дмитрия Николаевича Лнучина. Издание
Императорскаго Общества Любителей Естествознания,

Антропологии и Этнографии, состоящаго при Москов¬ском университете. Москва. 1913. Цена 5 рублей.
В августе прошлаго года исполнилось 70 леть

со дня рождения заслуженнаго проф. Московскаго
университета по кафедре географии Д. Н. Анучина.
Среди его учеников и почитателей, пожелавших
ознаменовать этот юбилей, возникла мысль об
иэдании специальнаго сборника в честь юбиляра. 15
и 16 октября состоялось торжественное чествование

профессора, и тогда же ему был поднесен упомя¬нутый сборник. Это—большой том в 604 стра¬ницы, заключающий 28 статей по раэным отделам
физической географии, этнографии, антропологии, ар¬хеологии и филологии. Сборник издан Советом
Имп. Общества лгобителей ест., антроп. и этнографии,
преэидентом котораго Д. Н. Анучин состоит с
1890 г.

Большинство статей сборника богато иллюстриро¬вано чертежами, таблицами, картами и фотографи¬ческими снимками, а к биографическому очерку В.
В. Богданова приложен хорошо исполненный пор¬трет юбиляра. Каждая статья снабжена кратким
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изложением ея содержания на французском, немец¬ком или английском языке. Есть статья на немец¬ком яз. с русским изложением: Готфрид Мерц¬бахер яО возрасте горных пород ангарской серии
в предгорьях группы Богдо-Ола“.
Открывается сборник биографической статьей В.

В. Богданова .Дмитрий Николаевич Анучин", в
конце которой находим главу: „Печатные труды Д.
Н. Анучина". Всего приведено у автора 450 работ,
распределяющихся по следующим категориям. 1)
антропология и этнография—94 раб., 2) археология и
археолого-этнология 64 раб., 3) география—146 раб.,

4) зоология (и палеонтология) 21 раб., 4) естество¬знание вообще—37 раб., 5) иагиа—88 раб. В этой

же статье находим любопытный, занимающий 5 стра¬ниц, список ученых учреждений и обществ рус¬ских и эаграничных, которыя избрали Дмитрия Ни¬колаевича в свои члены или присудили ему награды,
поднесли адреса. Оценке деятельности Д. Н-ча, как

археолога, посвящена статья графини Уваровой: „Дми¬трий Николаевич Анучин, как член Император¬скаго Московскаго Археологическаго Общества".
По археологии в сборнике встречаем следую¬щия работы. Статья энаменитаго путешестненника
П. К. Козлова, „Мертвый город Хара-хото“, разска¬зывает о замечательной находке, сделанной ея
автором в песках гобийской пустыни пять лет
тому назад. Путешественник открыл раэвалины
столицы тангутскаго царства Си-ся, существовавшаго

с Xи no Xиии век нашей эры. Систематическия ра¬скопки дали громадный археологический материал
отличной сохранности, благодаря крайне сухому кли¬мату. Найдены были предметы домашняго обихода,
роскоши и культа, а также целая библиотека книг,

свитков, рукописей, множество образцов буддий¬ской иконописи, как, например, образ „Явление
Амитабхи", снимок с котораго приложен к статье.
Коллекции экспедиции поступили в этнографический
отдел Русскаго муэея Императора Александра иии,

а библиотека в Азиатский муэей Академии Наук. На¬учную обработку добытаго материала взял на себя
академик С. Ф. Ольденбург. Следующая статья

академика A. А. Шахматова, „Заметка о месте со¬ставления Радзивилловскаго (Кёнигсбергскаго) списка
летописи", на основании некоторых диалектических
особенностей в тексте списка выясняет, что он
составлен в области, пограничной между наречиями
белорусским и великорусским, вероятнее всего

в Смоленске. Третья статья археологическаго ха¬рактера переносит нас в Литву, где чдной из
характерных иринадлежностей ландшафта являются
седлообразные холмы.пилькалнисы (от pиltи, сыпать).
Изследованию этих „насыпных гор“ и посвящена

статья Л. Крживицкаго: „Последние моменты неолити¬ческой эпохи в Литве“. Очень ийтересны приложен¬ные к статье рисунки. Отметим далее посмертную
статью В. ф. Миллера—„Древнеиндийское сказание о по¬топе“. Последния открытия в Месопотамии указыва¬ют, что уже в глубочайшей древности религиозныя
идеи, шедшия оттуда, оказывали широкое влияние на на¬роды, жившие на пути мировых сношений. Евфрать,

связывающий Индийский океан с гаванями Средиэем¬наго моря, служил одним из главных путей куль¬турнаго международнаго обмена. Понятно поэтому
существование древней связи арийских и вавилон¬ских религиозных мифов. Такую свяэь автор
усматривает в вавилонской и древнеиндийской вер¬сиях предания о потопе, полагая, что „когда-то в
очень отдаленную эпоху арийское население Индии
получило скаэание о потопе из той области, где
оно сохранилось в самой древней записи и было
рано подробно раэработано народной фантазией, т.-е.

из Вавилонии“, при чем до Индии дошел вариант.
более бедный деталями, чем, например, легший в
основу еврейской версии. Очень интересе^ этюд
ф. Е. Корша.—„Несколько лингвистических данных

для исторической этнографии восточной Европы“, ко¬торым автор хочет, как он сам выражается:
„привлечь внимание лингвистов, историков и этно¬графов к той роли, которую, повидимому, суждено

играть армянскому языку в иэследованиях о древ¬нейшем населении восточной Европы и северо¬западной Аэии. Дело в том, что в финских язы¬ках, даже западных, как суоми, есть слова не
только заведомо иранския, но и такия, которыя, по

крайней мере, допускают производство из армян¬скаго или блиэкаго к армянскому источника”.
Этнографии в сборнике посвящены семь статей.

A. И. Колмогоров разсказывает о сложном сва¬дебном ритуапе чухарей, маленькаго финскаго на¬родца, живущаго в области южнаго Приладожья,
многие обычаи котораго уносят нас в далекое
языческое прошлое (статья „Чухарская свадьба").

B. Г. Богораз дает серию еще неизданных рисун¬ков чукчей (ст. „Чукотские рисунки“). В. и. иохель¬сон в статье „Магическое бегство, как обще¬распространенный сказочно-мифологический эпиэод"
прослеживает почти у всех народов земного

шара варианты разсказа о том, как герой, пресле¬дуемый каким-нибудь мифическим чудовищем,
бросает поэади себя разные предметы, спасающие
его от преследователя. Также, повидимому, всем

народам на известной ступени их развития свой¬ствен мотив о заключенном бесе, как на это
укааывает Н. Ф. Сумцов в статье „Злыдни в

бочке“. М. Н. Сперанский опубликовывает в сбор¬нике четыре, вновь найденныя им в Румянцевском.
музее, народныя песни иэ собранных A. Cf. Пуш¬киным и переданных поэтом П. В. Киреевскому

(статья—.К истории песен, собранных A. С. Пуш¬киным“). A. Н. Максимов в очерке „Теория ро¬дового быта“ приходит к выводу, что „при совре¬менном состоянии наших энаний мы не можем
принять теории родового быта даже в самой общей
ея формулировке, мы не можем утверждать даже

того, что на более ранних ступенях развития глав¬ным обединяющим моментом были родственныя
связи и лишь впоследствии их эаменили связи

территориальныя“. Б. Ф. Адлер поместил статью
„Этнография в средней школе", приложив к ней
и „примерную программу".

По антропологии имеются две статьи: И. А. Ян¬чука „К антропологии малоруссов-подлясян" и Е.
М. Чепурковскаго вГеографическое распределение
головного показания и цветности в Великороссии“.

Первая статья дает хоть небольшой, но новый ан¬тропометрический материал по малорусской народ¬ности, собранный еще в 1887 г., но до сих пор
не опубликованный автором. Работа же Е. М. Че¬пурковскаго выясняет, что преобладающих типов¬в Великороссии два: более светлый брахицефал¬валдаец и более темный субдолихоцефал-рязанец.
Сопоставив результаты своих изследований с дан¬ными археологии и истории, автор считаегь восгоч¬наго рязанца остатком первобытнаго населения, об¬наруживаемаго в древних наших курганах.
Больше всего статей в сборнике по раэным во¬просам физической географии. Изследованию форм
скучивания песка под защитой растений посвящена
статья В. А. Обручева „Кучевые пески, как особый
тип песчаных скоплений“. „Долины окрестностей

Кисловодска" С. Г. Григорева, повидимому, подтвер¬ждают мнение проф. Богословскаго, что здесь мы
имеем следы пустыннаго ландшафта, существовав-
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шаго во время послеледниковаго усыхания. Очень
интересен „Опыт разделения Сибири и Туркестана
на ландшафтныя и морфологическия области" Л. С.
Берга. Статья снабжена двумя картами и списком

соответствующей литературы. Разбору теории грун¬товых вод Грунда посвящена статья A. А. Кру¬бера „Гидрография карста“. Интересна не только для
специалиста статья A. С. Баркова: „Современное со¬стояние вопроса о происхождении грунтовых вод“.
Ю. М. Шокальский поместил в сборнике свое иэ¬следование последняго реэкаго колебания уровня
Каспийскаго моря, имевшаго место в 1910—12 гг.
„Мы можем с уверенностью сказать",—пишет
автор:—„что для обяснения подобных понижений
уровня Каспийсхаго моря нет надобности прибегать
к предположениям о каких-либо перемещениях

самаго ложа моря, так как одни колебания в ко¬личестве воды, стекающей в море Волгою, уже до¬статочны, чтобы обяснить две трети величины пони¬жения уровня моря“ (статья ,0 недавнем значитель¬ном колебании уровня Каспийскаго моря“). Е. В.
Оппоков сообщает результаты изучения речного

стока в бассейне верхняго Днепра за 33-летний пе¬риод (статья „Режим речного стока в бассейне
верхняго Днепра выше г. Киева по данным за 1ф76/7—■
1908 годы“). Две статьи по Кавказу: С. А. Захаров
„О почвенных областях и зонах Кавказа", И. П.
Силинич „Изотермы Кавказа“ и одна „О земном
магнетизме“ М. С. Боднарскаго.
Таково в общих чертах содержание сборника.

Почтить юбиляра, как видим, пожелали предста¬вители самых раэнообраэных научных дисци¬плин—археологи и этнографы, историки и филологи,
и натуралисты раэных специальностей. Что же ка¬сается содержания сборника, то оно, будучи инте¬ресно само по себе, имеет несомненную научную
ценность и в то же время подчеркивает исключи¬тельную и редкую в наше время узкой специализа¬ции разносторонность ума юбиляра.

А. Калитинсний.

■а □ о

Опыты над живой природой, проф. К. Шеф¬фер. Для начинающих любителей естествознания.
Со 100 рис. в тексте. Перевод с немецкаго, при¬ват-доцента С.-П.-Б. университета П. Ю. Шмидта.
С.-Петербург. Изд. А. Ф. Девриена, 1914 г. Цена 2 р.

В переплете 2 р. 50 к.

Интересная книга проф. Шеффера представляет
собой популярное руководство для производства
опытов и наблюдений над жиэнью растгний и
животных.

Большая часть книги, как и можно было ожи¬дать, посвящена растениям, меньшая (92 стр. иэ
266-ти)—животным.

Такое неравномерное распределение материала меж¬ду двумя царствами живой природы, конечно, нахо¬дит себе обяснение и полное оправдание в том,
что для популярной книги, имеющей в виду начи¬нающих любителей естествознания, совершенно не

подходит значительная часть того богатаго экспе¬риментальнаго материала физиологии животных, ко¬торый требует с одной стороны более или менее
сложной лабораторной обстановки, а с другой—
свазан с „мучительством", с вивисекциями.
Начинается книга описанием олытов, имеющих

целью познакомить занимающагося с развитием

высшаго растения из семени и процессами его пи¬тания (отношение к почве и ея минеральным соеди¬нениям, добывание углерода, созидание органическа¬го веществэ). Далее следуют главы, посвященныя

выяснению условий перемещения пищевых веществ
в органиэме высшаго растения („восходящий" и

„нисходящий“ токи, испарение) и опытом над „свой¬ствами содержимаго клеток и стенок клеток"
(осмотическия свойства растительной клетки, хлоро¬филовыя зерна и хлорофил, крахмал, диастаз и
т. п.). Следующия семь глав (V—Xи) посвящены

процессам роста и движений у высш. растений, насе¬комоядным и чужеядным растениям и, наконец,
процессам вегетативнаго и полового размножения.
Эти главы особенно богаты материалом, что вполне
понятно, так как здесь мы имеем дело как раз

с теми отделами физиологии растений, где можно

сделать чрезвычайно много поучительных наблюде¬ний и опытов, не прибегая к сложной лаборатор¬ной обстановке.

После высших растений автор переходит к¬опытам с растениями низшими—водорослями, гри¬бами и, наконец, бактериями, которыми и заканчи¬вается часть книги, посвященная царству растений.—
Следующая Хии-я глава посвящена уже описаник>
опытов над простейшими животными организмами

(инфузории). За ней идут главы, посвященныя раз¬личным безпозвоночным (гидра, дафния, речной
рак, личинки насекомых и т. п.); здесь особенно

интересен материап, посвященный муравьям, пче¬лам и осам (инстинкт).

XVиии глава содержит опыт над дыханием ра¬стений и животных, над кровообращением и про¬цессами пищеварения. Две последния главы посвяще¬ны физиологии органов чувств.
• Как можно видеть иэ приведеннаго краткаго

иэложения содержания отдельных глав, книга да¬ет достаточно обильный материал для личнаго, не¬посредственнаго изучения живой природы. В боль¬шинстве случаев материал подобран умело, и
техническая сторона производства опытов иэложе¬на достаточно полно и правильно. К сожалению,

однако, имеются исключения. Правда, таких исклю¬чений не очень много, но в руководствах прак¬тических, особенно—популярных, предназна¬ченных для начинающих, приступающих к заня¬тиям без руководителя, каждая неточность или
неясность изложения является чрезвычайно нежела¬тельной: один, два опыта, неудавшиеся, несмотря
на точное следование тексту книги, неудавшиеся бла¬годаря неполноте ипи неточности описания методики,
обычно очень расхолаживают начинающаго экспе¬риментатора, лишают его уверенности в успешность
своей работы и часто совершенно отталкивают огь
продолжения занятий.

Чтобы не быть голословным, возьмем несколь¬ко примеров.
На стр. 16 для опыта рекомендуется вэять несколь¬ко бутылок и отрезать у них дно „с помощью
уголька“—без всяких дальнейших указаний, как
это сделать; между тем, подобная задача можег

поставить в затруднение и не одних только „начи¬нающих любителей естествознания”. На стр. 24 в

опыте, имеющем целью выяснить условия ассими¬ляции углерода эеленым растением (Elodea), реко¬мендуется пропустить в прокипяченую воду ч и с т ы й
кислород, и ни слова не говорится, как т а к о й

кислород получить. На стр. 40 для опыта над ис¬парением предлагается, без всяких дальнейших
указаний, плотно вставить ветку сирени в горлышко
стеклянной банки при помощи каучуковой пробки;

для начинающаго эта простая, в сущности, манипу¬ляция может оказаться источником эначительных
эатруднений.
Встречаются, к сожалению, и прямо неверныя

описания методики опытов, и даже грубыя ошибки
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в истолковании их результатов. Так на стр. 15

для доказательства поглотительной способности ре¬комекдуется через наполненный почвой цилиндр
фильтровать слабый раствор поташа и убеждаться
в наличности поглотительной способности путем
констатирования исчезновения щелочности (!).
Описание опыта заканчивается словами:  „почва

задерживает поташ даже несмотря на
т о (!) *), что он вводится в нее в растворенном
состоянии".

На стр. 39 описание опыта, выясняющаго засасы¬вающее влияние кроны растения (опыт с поднятием
столба ртути испаряющей поверхностью, так наз.,
„опыт Аскенази”) заканчивается таким образом:

„каждый, кто сколько-нибудь энаком с законами фи¬зики, поймет, что ртуть вгоняется в трубку, бла¬годаря давлению воэдуха, действующему на свободную
поверхность воды 2)“. Между тем истинная причина

явления эаключается здесь в сцеплении стол¬бов воды и ртути, что и дает возможность в

тщательно поставленных опытах подниматься рту¬ти на высоту, значительно большую баромет¬рической.

Встречаются, далее, ошибки и фактическаго ха¬рактера. На стр. 35, напр., говорится, что у двудоль¬ных (в противоположность (!) однодольным) со¬суды мелки, так что „их нельзя видеть простым

глаэом"; между тем отверстия сосудов прекрасно

можно раэсмотреть невооруженным глазом на по¬перечных разрезах древесины обыкновеннаго дуба,
не говоря уже о двудольных лианах (напр.,—Сие¬malиs vиtalba, встречающагося у нас в Крыму и
на Кавказе).

Мы отметили здесь только главнейшия, наибо¬лее бросающияся в глаза погрешности книги.
Характерно, что почти все оне сосредоточиваются

в главах, посвященных растениям.

В предисловии (стр. 2) переводчик говорит, что¬при переводе книги им внесены некоторыя изме¬нения „применительно к условиям русской приро¬ды“ и выпущены „те из опытов, которыя в на¬ших условиях не выполнимьГ. Очень жапь, что, внося
свои иэменения, переводчик - зоолог, не нашел

нужным исправить серьезные недочеты в ботаниче¬ской части книги. Будем надеяться, что эти досад¬ные недочеты будугь устранены в следующих изда¬ниях, так как книга проф. Шеффера, по всей веро¬ятности, вызовет широкий спрос не только со сто¬роны „начинающих любителей естествознания", но и
со стороны все увеличивающихся у нас кадров¬преподавателей-натуралистов.
Издана книга с обычной для изданий Девриена

опрятностью.
С. Нагибин.

Книги присланныя в реданцию.

ИМПЕРАТОРСКиИ С.-ПЕТЕРБУРГСНиИ БОТАНИЧЕСКиИ САД
за 200 лет его существования

(1713 — 1913)-
Юбилейное издание, составленное членами сада, под главной редакцией A. А. Фишера-

фон-Вальдгейма.
Ч A С Т И и-ая и ии-ая.

С.-Летербург, 1913 г.

Кнтоизд. пКосмоси“. Ж. Клод-Ва. Оствапьд.
Электричество и его применения в общедост. излож.

Перев. Т. Л. Кравец. Ред. и обраб. A. А. Эйхен¬вальд. М., 2-ое доп. издание. Цена 5 р. 50 к.
Ениюизд. „Наука“. Систематический указательли¬тературы за 1913 год. (Библиограф. ежегодник.)
М., 1914 г. Ц. 1 р. 50 к.; проф. Н. ф. Каменко.
Смерть и долголетие с биологической точки эрения.
М., 1914 г. Ц. 45 к.; Н. А. Ульянов. Химия на
службе человеку. М., 1914 г. Ц. 65 к.
Проф. Н. И. Кузнецов. Введение в систематику

цветковых растений. Юрьев. 1914. Ц. 5 р. 40 коп.

Изд. т-ва Мир. Итоги науки в теории и прак¬тике. Под ред. проф. М. М. Ковапевскаго, проф.
0 Курсив наш.
Вероятно опечатна, нужно—„ртути"

П. Н. Ланге, Николая Морозова и проф. О. М. Шим¬кевича. Книга XXVии.
Новости медицины. Луи Викгам и Поль Дегрэ.

Радий, его применение при лечении рака. Перев. под
ред. д. м. Я. А. Житомирскаго. Париж. 1914 г.
Цена 75 коп.

Б. ииаскал. Магнето-химия. Перев. Н. А. Коло¬совский. С.-Петерб., 1914 г. Ц. 50 к.
М. А. Колосов. Рождение человека. М., 1914 г.

Цена 40 коп.

Вет. ер. И. М. Любомудрое. Краткий курс бакте¬риологии, паразитол. и патологич. анатомии домашних
животных. Починки, 1914. Ц. 35 к.

Изд. А. Ф. Дыриеиа. С. П. Аржанов. Из жизни
растений. Попул. биологич. очерки. С.-Петерб„ 1913.
Цена 60 коп.



*781 Книги присланныя в редакцию. 782

К. Л. Баев и А. Ы. Высотский. Атлас картин
по астрономии. М., 1914 г.

Изд. журн. ШКОАН. экск. и шк. муз. Проф. Д. К.
Третьяков. Прозрачные препараты Шпальтегольца.
Бендеры, 1914 г. Ц. 10 к.

Г. И. Веровский. Математическая психология. Ни¬колаев, 1914 г. Ц. 35 к.
Изд. „Сотрудиик шкоаТетрадь для составл.

.диаграмм и картограмм по геогр. России.
Даниил Святский. Предстоящее полное затмение

•солнца. СПБ., 1914 г. Ц. 15 к.

Издание т-ва Д. Д. Сытина. М. Васнецов. Сол¬нечное затмение, 8 авг. 1914 г. М„ Ц. 35 к.
Д-р мед. Я. В. Сажин. Влияние спиртных на¬питков на нервную систему.^СПБ. 1914 г. Ц. 30 к.
Книюизд. К. И. Тихомирова. Эрнест Геншель.

Жиэнь пресных вод. М., 1914 г. Ц. 2 р.

Деревепск. Хозяйство. Под ред. И. Горбунова¬Посадова. Вып. 110. Проф. П. А. Костычев. „Воз¬делывание важнейших кормовых трав". М., Ц. 85 к.
Изд-о „ Образование“ Спб. Избания 19141. Новыя идеи

в астрономии, под ред. пр. A. А. Иванова: Сб.
№ 4 (Распредел. звезд в пространстве и их

движение), Сб. № 5 (Кометы. Их природа и про¬исхождение); Сб. N° 6 (Марс и его каналы);—Но¬выя идеи в химии, под ред. пр. Л. А. Чугаева:
Сб. № 5 (кристаллохимичсский анализ), Сб. М» 6.
•(Строение материи 1.);—Новыя идеи в биологии, под
ред. пр. В. А. Вагнера: Сб. № 4 (Наследственность
1), Сб. М» 5 (Биохимия);—Новыя идеи в медицине,
под ред. пр. A. М. Левина: Сб. № 2 (Анафилаксия),

Сб. № 3 (Внутренняя секреция);—Естествознание в

школе, под ред. пр. В. А. Вагнера и Б. Е. Раж¬кова: Сб. № 4 (Преподавание зоологии); Сб. № 6
(Общие вопр. препод. естествоз.),—География в
школе, под ред. Я. И. Руднева: Сб. № 2 (Вопр.

препод. и метод. геогр. в ср. и нар. школе);—Но¬выя идеи в педагогике, под ред. Г. Г. Зоргенфрея:
Сб. № 3 (Средняя школа), Сб. Ns 4 (Совместное
обучение);—Новыя идеи в математике, под ред.

пр. A. В. Васильева: Сб. № 6 (Учение о множе¬ствах Г. Кантора), Сб. № 7 (Принц. относит, с
матем. точ. эр. 11), Сб. № 8 (Математика и фило¬софия 1), Сб. № 9 (Начала геометрии);—Новыя идеи
в философии, под ред. Н. О. Лосскаго и Э. Л.
Радлова: Сб. № 13 (Современ. метафизики 1), Сб.
№ 14 (Этика 1), Сб. № 15 (Безсоэнательное), Сб.

N° 16 (Психология мышления);—Новыя идеи в со¬циологии, под ред. пр. М. М. Ковалевскаго и Е. В.
де-Роберти: Сб. № 2 (Социология и психол.), Сб. № 3
(Что такое прогресс? 1), Сб. № 4 (Генетическ.
психол. 1);—Новыя идеи в экономике, под ред.

пр. М. И. Туган-Барановскаго: Сб. № 3 (Рациона¬лизация хозяйства); Сб. № 4 (Вэдорожание жизни);—
Новыя идеи в правоведении, под ред. пр. Л. и.
Петражицкаго: Сб. № 1 (Цели наказания).
Цена каждаго сборника 80 коп.

Тверской общ.—Педаюг. Кружок. Веснения наблю¬дения природы. Тверь. 1914 г. Ц. 10 к.
Кн-ео „Естествоиспытательи. иироф. Б. П. Вейн¬берг. Движение без трения. Спб. 1914 г. Ц. 50 к.

Труды Научных Обществ и Учреждений.
Иэвестия Кавказск. Отд. И. Р. Г. О. томы: XVиии,

XиX, XX, XXи, XXии (вып. 1-ый), Записки Кавк. Отд.
И. Р. Г. О.—книги: XXV, XXVи, XXVии (вып. 1),
XXVиии (вып. 1, 2 и 3), XXиX (вып. 1), XXX.

Ежегодник Кавказ. Горнаго Об. в г. Пятигор¬ске, №№ 1, 2, 3. 4, 5.
Труды Общества изследователей Волыни-томы: иV,

V, Vи, Vиии, иX, X.
Известия Рус. Общества Люб. мироведения, том

3-ий, №№ 9 и 10. Отчет того же О-ва за 1913 г.
„Любитель Природы" № 11 эа 1913 г. и М«К» 1,

2 и 3 за 1914 г.
Отчет Московскаго Общества по изследованию

памятников древности за 1912 г.

Протоколы заседаний географическаго и антропо¬логическаго кружка студентов Им. М. У. за 1909 г.
Труды ест.-историч. музея Таврич. губ. зем., том
ии, 1913 г. Отчет того же муэея за 1913 г.
Известия Общества иэучения Олонецкой губ.,№1—2,

1914 г.
Известия Архангельскаго Общ. изучения русскаго

■севера, № 11 (1913 г.), №№ 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7 (1914 г.)

Сибирский Архив, №№ 1, 2, 3, 4, (1914).
Описание коллекций Красноярскаго музея: отдел

палеонтологический—вып. 1-ый, отд. археологический—
вып. 1-ый.

Труды Ставропольскаго Обш. для иэучения северо¬кавкаэ. края, вып. и, ии (1912 г.).
Труды Днепровской биологической станции, № 1.
Отчет и протоколы физико-математ. О-ва при

Имп. Ун. Св.-Вл. (Киеве) за 1911 и 1912 гг.
Университетския известия (Киев) № 12 (1913 г.).
Бюллетени Харьновскаго Общ. Люб. Природы,

№№ 2 и 5 эа 1913 г., № 1 за 1914 г.
Труды Полтавской Сельс.-Хоз. опыт. станции №№ 20,

21 (1914 г.).
Иэвестия физико-матем. О-ва при Имп. Каз. Ун.,

вторая серия, том XиX, № 2.
Отчет о деятельности Костромского Науч. Общ.

по изучению местнаго края за 1913 г.
Известия Тульскаго Об-ва любителей естествоз.,

выпуски и и ии.

Записки Крымскаго Общества Естествоиспытате¬лей и Люб. Прир.. 1913 г., т. иии.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА11.
проф. Л. А. Тарасевич.

Редакторы: н_ Кольцов.



Обявления.

От Комиссии по изучению Малярии.

Комиссия по изучению Малярии в России при О-ве русских Врачей в память Н. И. Пцрогова за¬канчивает в настоящее время печатание указателя русской литературы по малярии до 1913 года включительно.
В дальнейшем такого рода укаэатели будут выходить ежегодно, с краткими рефератами статей.

Кроме того, Комиссия в скором времени издаст подобные справочники по лейшманиозу, пироплазмозу и

другим протозойным заболеваниям.

Вследствие этого Комиссия обращается к авторам статей по означенным отраслям медицины, ве¬теринарии и фитопатологии с покорнейшей просьбой прислать оттиски своих трудов в Комиссию.
Авторам, приславшим оттиски своих трудов в двух экземплярах, Комиссия будет высылать

библиографические указатели.

Всю корреспонденцию прошу направлять по адресу: Москва. Больница Императора Павла 1-го.

Председатель Пироговской Малярийной Комиссии

Е. Марциновсиий.

Ф. ШЕЕР,
МОСКВА, Воздвиженка, д. JVи» 11.

Тедефояь 28-9S.
й

« Микроскопы, микротомы и предметы, относящиеся к микроскопии.
ФИЗИЧЕСКиЕ ЯППЯРНТЫ, МИНЕРЯЛЫ, ОКЯМЕНЛОСТИ,

ЗООЛОГИЧЕСКиЯ и БОТАНИЧЕСКиЯ

КОЛЛЕКЦиИ и МОДЕЛИ. '

Фтпыып ■   —п-инии -nwwmr^

НОВДЯ ИНТЕРЕСНДЯ КНИГД „МОРСКиЯ РЫБЫ“.
о жизнн НОРСКНХ РЫБ. Д*ра К. ФредиЬэ.
С многочисленными рисунками, воспроизведен. с фотогр. живых рыб. Цена 50 к., в перепл. 60 к.

Kosmos, Oesellschaft der Naturfreunde, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
Получить можно через всякий немецкий книжный магазин.

„КАЖДЫЙ САМ АДВОКАТ“ ^
КНИГА „Справочник-Юрист".
Необходимое пособие, как самому, без помощи адвоката, вести
судебныя дела: гражданския, уголовныя, крестьянския дела, о всинской
повинности, о паспортах и пр. Новый закон о наследстве лиц женскаго
пола. Новый закон о праве застройки. Образцы форм прошений.
Составил М. П. Бетулин. Большой том 344 стр. Высыл. с налож. платеж.

за 1 р. 65 к.

Книжный магазин: С.-Петербург, Гатчинская № 1—86.
„ТРУДОВОЕ ДЛО“.

Тип .Т нд И.Н КУШНБРЕВн К“. .Москпл,
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Jи. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; — проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о
географии и страноведении;—проф. Jи. J1. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—J1. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер. Клеточные вихри;— проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны;—проф. Jи. В. Писаржевский. Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—
Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа; — астр. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—

Я. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П. Я. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. J1. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив.-доц.
В. Я. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве;—прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек;—
Михаил Фарадэй. 1791—1867;—д-р Jleo Вайбель. Биологическая зоогеография; — Экспедиция кап. Скотта;—
Я. Я. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—Я. Думанский. Коллоидальные растворы;—
Яртур Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—проф. П. И. Бахметьев.

В поисках за • • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;- проф. Э. Бордаж. Наследствен¬ность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские л>чи и кристаллы;—Я. Р. Кириллова.
Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;-проф. М. М. Новиков. Дарвиг.»
низм и неоламаркизм;—д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразныхт>
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис.—Г. Я. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—Я. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—Я. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Материализация электронов.—Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Ярнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными орга¬низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пути разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teиsserenc

de Bort'a.—С. Покровский. От Камы до Вычегды. П. Я. Бельский. Образование материков;—Ф. Н. Краше¬нинников. Климент Яркадьевич Тимирязев;—проф. В. В. Завьялов. Mope и жизнь;—В. Л. Омелянский.
О микробах, связывающих свободный азот атмосферы;—проф. Н. К. Кольцов. Мыслящия лошади;—проф.
Н. М. Кулагин. Памяти проф. П. И. Бахметьева;—и. Ф. Полак. Загадка кометы Энке;—проф. О. Д. Хвольсон.

О числе мировых агентов;—проф. П. И. Бахметьев. Иллюстрация применения математики в области био¬логических наук; — пр.-доц. Г. П. Зеленый. Психическия реакции животных, как обект естествознания;—
проф. Я. Е. Чичибабин. Белковыя вещества и пути к их синтезу; — Д-р Я. Штанге. Младенческие годы
химии;—С. Г. Григорьев. Д. Н. Янучин;—П. В. Циклинская. Роль бактерий в кишечном канале человека
и животных;—В. Лебедев. Как борется Ямерика с вредными насекомыми;—проф. К. Д. Покровский.
Солнечная обсерватория на горе Вильсон;—Я. Е. Ферсман. Изумруды Урала;—М. Д. Залесский. Новый

метод изучения строения ископаемых углей; — проф. И. И. Мечников. Туберкулез; — Ив Делаж. Воз¬можен ли партеногенез у человека;—засл. проф. И. Я. Каблуков. Из воспоминаний о деят. Императ.
Общ. Люб. Ест., Янтр. и Этн.; — проф. Л. Я. Тарэсевлч. 25-летний юбилей Парижс. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.

иСАОВиЯ ПОДПИСКИ: цена на го« (с доставк. и пересЬилк.)—5 руб.;
на иг г.—2 р. 50 к.; на шри месяца—1 р. 25 к.,

на 1 мс.— 50 коп.; за границу на год—7 руб.

Комплекты всех №№ за 1912 и 1913 гг. высыл. каждый по полун. 5 p.; вь роскошн. перепл.—6 р. 50 к.
Отдельная книжка с пересылкой—60 коп., наложенным платежом—80 коп.

V.
К СПииДииНиЮ Гг. ПОДЛИСЧИКОВ.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала, должны быт заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго N°; в пропшвном случаи контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную досгпавку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчика благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращениа в контору со всякаго рода запросама необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщат № бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной плагпы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ. .
' . . _ - -   Г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природаео всгьх книжных
магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеи на обложке:
4-я сшр.—100 p., иг сшр.— 60 p., и/4 стр.— 35 p.; 2-я и 3-я сгпр.— 75 p., Ч2 стр.— 40 p.,
V» сгпр,— 25 p., после текста: стр.—60 p., и/2 сгпр,—35 p., и/, стр.— 20 р.

Е0ЕЛ=



С 1-го ЯНВДРЯ1914 г. подпискп на ежемес. журн. мЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛ!ОТЕКА-ПРИРОДА“ И „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛА ЕСТЕСТВ03НАНиЯ“ прекращпется.
В 1914 г. серии книг под теми же навваниями будут выход. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

Б 1913 году вышли следующия испиги:
я) вь серии ,,БИБЛиОТЕК А-ПРИРО ДА“ :

Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленсиаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп. о
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Зеил. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с пееисл. и примечаниями Николая Морозова. ииена 70 к., с э перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фсн БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакиией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. P. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
F\. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРННСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) вь серии „ОСИОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“ :

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перев^д
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин- Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНЙ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., сь перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯИНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
R. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫ11Е. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. Я. Я. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представение о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 р-, с перес. 1 р. 20 к.

Полный комплект той или другой серии высыл. no получ. 4 р. 75 к,; наложен. плат.—на 10 к. дороже-
Подписчики журнала „Природа“ при выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той али другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящных тисненных
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС Издательство „Природа", Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тнп.Т-ваИ.Н.КУШНЕРЕВиК» Москва..


