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Электромагнитная теория света.
Проф. П. П. Лазарева.

и. Мансвеллевсная теория электричесних
явлений.

Как иэвестно из элементарной физики,

электрические заряды взаимодействуют, вы¬зывая, смотря по роду их, или притяжение
или отталкивание; также относятся другь к

другу и магнитныя массы, сосредоточенныя на

концах магнитов, и эти взаимодействия мо¬гут получить различное истолкование. Мы

можем считать, что притяжение и отталки¬вание наэлектризованных тел или магнит¬ных полюсов происходит вследствие воз¬никновения силы, непосредственно прило¬женной к одному телу, благодаря присут¬ствию второго. С этой точки зрения—с
точки зрения теории дальнодействия—среда,

заполняющая пространство между взаимо¬цействующими телами, не участвует во
взаимодействиях тел, и эти последния обла¬дают как бы особаго рода „склонностью",

„стремлением" другь к другу, передаю¬щимся от одного тела к другому незави¬симо от среды, заполняющей пространство.
Такия воззрения на притягательныя силы

развил Ньютон, разсматривая явления гра¬витации между материальными телами; на
этой точке зрения стоит и вся тёория тяго¬тения до сих пор.
Естественно поэтому, что ииервые изсле¬доватёли электрических явлений (и здесь
усвоили точку зрения Ньютона, и не разсма¬тривали влияния среды. Однако, уже Фарадей

высказал по поводу электрических взаи¬модействий совершенно определенныя воз¬зрения, сводящия все явление притяжения к
процессу в изолирующей среде. Вся среда,
по Фарадею, должна находиться в особом

состоянии напряжения, на подобие растяну¬тых или сжатых каучуковых шнуров,

и эги сжатия и расширения, передаваясь гра¬ницам сред, соприкасающимся с провод¬никами электричества, вызывают электри¬ческия притяжения или отталкивания наэлек¬тризованных тел. С этой точки эрения
электрическия явления все сосредоточены
внутри изолятора, и электризация проводника
состоит в приведении окружающаго его

изолятора в состояние натяжения. Мак¬свелль, развивая математически взгляд
Фарадея, показал, что воззрения Фарадея
не только качественно, но и количественно

дают те же эаконы взаимодействий, которые

мы наблюдаем на опыте, и поэтому пере¬несение центра тяжести всего процесса на
изолятор (диэлектрик) является вполне
допустимым. Из воззрений Фарадея и

Максвелля вытекал ряд следствий, кото¬рыя должны были быть оправданы на опыте.
Прежде всего было ясно, что электрическое

состояние тел, которое при обычных пред¬ставлениях связывают с проводниками.

по существу своему принадлежит изолято¬ру, находящемуся в состоя¬нии натяжения; поэтому, если
взять две металлическия пла¬стинки (рис. 1) А и В и
отделить их изолирующим

слоем, то внутри изолятора

D при электризации А и от¬ведении В к земле возника- A

ют натяжения, сказывающи¬яся теми действиями на гра¬ницах изолятора й провод¬ника, которыя позволяют
нам судить об электриче¬ском состоянии тел. Если
после этого отодвинем об- рИс. и.

кладки А и В от изоля¬тора D, предохранив их от разряжения,
мы тем не менее при испытании на них

заряда не найдем; однако, снова сдвинув.

обкладки и приложив их к диэлектрику D,

получаем прежнее же электрическое со¬стояние системы и оба проводника при со¬единении дают искру; таким образом ко¬жем утверждать, что „электрическая (или
магнитическая) энергия должна находиться

не только в наэлектризованном (или на¬магниченном) теле, но преимущественно в

окружающем тело поле“ (Абрагам). На¬тяжения внутри иэолятора, требуемыя тео¬рией, можно легко обнаружить оптическим
путем, если изолятор D представляет со¬бою жидкую среду, напр., сернистый угле¬род (C'S’j); в этом случае, благодаря
натяжениям и связанным с этим по¬следним особым ориентировкам молекул
жидкости изолятора, среда становится дзо¬яко преломляющей и напоминает собою
таким образом то, что мы встречаем
в кристаллах. Опыты Керра доказали на
самом деле возникновение в среде в

этом случае двойного преломления. Нако¬нец, при повторном заряжении и разря¬жении проводников А и В, разделенных



1237 Электромагнитная теория света. 1238

изолятором, последний обнаруживает разо¬гревание, доказывая таким образом налич¬ность изменений в нем при электризации.
Эти обстоятельства позволяют понять, по¬чему, соединяя проводник А с землей и
В с постоянным источником электриче;
ства, мы получим на А разные по величине
заряды, смотря по изолятору, лежащему

между А и В. Причина этого заключается
в том, что электризация вызывает в

изоляторах различныя изменения в зави¬симости от вещества изолятора, так что,
при совершенно одинаковых напряжениях

электричества на В, заряды на А и В раз¬личны, смотря по роду изолятора, лежащаго

между ними. Отношения количеств электри¬чества, скопившихся на проводнике А, со¬единенном с источником электричества

постояннаго напряжения, при данном изо¬ляторе D и в его отсутствии, когда пла¬стины А и В, находясь на том же разстоя¬нии, помещены в пустоту, носит название
циэлектрической постоянной изолирующаго
вещества — величина, играющая огромную
роль в электрических явлениях.

Пока электрические заряды или магнитныя

массы находятся в покое, или пока элек¬трическия и магнитныя силы постоянны, в
окружающей среде возникают только одного

рода изменения, приводящия к особому со¬стоянию—поляризации среды. Если в среде
находятся в покое электрические заряды,
мы получаем электрическую поляризацию,—

если магнитные полюсы—магнитную поляри¬зацию среды, так что помещая эаряженное
тело в воздушную среду и оставляя его в

покое, никакими самыми точными .методами

нельзя доказать присутствия магнитнаго поля,

вызываемаго зарядом; точно так же, как

никакие самые точные приемы не позволяют

констатировать электрическаго состояния в

среде, вызваннаго присутствием магнита.

Но стоит только электрические заряды

(или магнитные полюсы) привести в дви¬жение, как сейчас же появляется наряду
с электрическим полем и магнитное (и
наоборот) и поэтому всякое изменение
электрической (или матитной) поляризации
срсды вызывает одновременное появление
матитнаго и электрическаго поля.

Если, напр., мы будем равномерно вра¬щать заряженный электростатически диск,
дававший в покое в окружающем воздухе

только электрическое поле, то вращение соз¬даст магнитное поле. (Опыт Ролланда.)
С этой точки зрения становятся понят¬ными и явления индукции токов, открытыя
Фарадеем, и состоящия в том, что в

проводнике А (рис. 2), находящемся побли¬зости другого проводника В, по которому
течет электрический ток, возникает мгно¬венный ток всякий раз, как сила тока
в проводнике В изменяется или провод¬ник В приближается или удаляется от А.
В самом деле движение электричества

в В создает магнитное поле и пока дви¬жение электричества равномерно, так что

количество протекшаго за секунду элек¬тричества (сила тока) постоянно, в окру¬жающей среде имеется постоянное поле,
нЬ дающее никаких

явлений в контуре А, л В

но как только из¬менится равномерное
движение электриче¬ства в В, сейчас же
в поле появятся мгно¬венныя электрическия
(и магнитными) силы,
которыя вызовут ПО- Рис. 2.
явление кратковремен-
ных перемещений электрических зарядов
в проводнике A — появление мгновеннаго

электрическаго тока индукции.

To, что происходит в проводнике, долж¬но происходить и в изоляторе. Различие
только в характере перемещений электри¬чества, которыя мы при этом наблюдаем.
В проводниках электричество может бо¬лее или менее свободно перемещаться под
влиянием внешних воздействий, причем
энергия движения переходит в тепло; в

изоляторе же нет свободнаго движения элек¬тричества;электричество перемещается здесь
подвлиянием внеших электрическихсил,

все время будучи связано с определенным

местом и стремясь вернуться к положению

равновесия, подобно тому, как укрепЛенный

упругий стержень перемещается, изменяя

свою форму, под влиянием внешних воз¬действующих сил, удерживаясь около опре¬деленнаго положения. Вот как излагает
мысль Максвелля по этому поводу знамени¬тый Гертц: „Максвелль первоначально раз¬вил свою теорию на основании совершенно
определенных представлений о сущности
электрических явлений. Он предполагал,

что поры эфира и всех тел заполнены тон¬чайшей жидкостью (электричеством), кото¬рая не обнаруживает никакого дальнодей¬ствия. В проводниках эта жидкость должна
свободно двигаться, и это движение должно

образовывать то, что мы называем электри¬ческим током. В изоляторах эта жид¬кость должна удерживаться на своем ме¬сте упругими силами, и ея перемещение —
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„смещение" разсматривается как сущность

электрической поляризации".

В изоляторах таким образом тоже воз¬можен ток, благодаря „смещению" и, сле¬довательно, движению электричества; воз¬можны, следовательно, и явления индукции.
Подсчитывая процессы, происходящие при по¬добных токах смещения, Максвелль мог
доказать, что всякое изменение электриче¬скаго или магнитнаго состояния, возникшее
в одной точке поля, напр., явления, вы¬званныя в среде изменением силы тока

в контуре В (рис. 2), не остаются локали¬зованными в этой точке, а распространяют¬ся в пустоте со скоростыо 300,000 кило¬метров в секунду, то-есть со скоростью,
равной скорости распространения света в

эфире. To обстоятельство, что скорость ра¬спространения электрических и магнитных
процессов и скорость света одинаковы,
заставляет Максвелля заключить, что свет

есть также электромагнитный процесс и

что эфирная среда, в которой возникают
световые процессы, является носителем и

электромагнитных воэмущений. В своем
знаменитом „Трактате об Электричестве

и Магнетизме“ Максвелль пишет: „Запол¬нение пространства новой средой, всякий раз,

когда нужно обяснить новое явление, пред¬ставляется совершенно не философской ги¬потезой. Наоборот, если при независимом
изследовании двух областей науки мы при¬ходим к гипотезе существования среды,
которой нужно приписать для обяснения

электромагнитных процессов те же свой¬ства, какия для обяснения световых явле¬ний мы приписываем светоносному эфиру,
мы получаем серьезныя подтверждения для

веры в физическое существование подобной
среды".

Возмущения, вызванныя изменением элек¬трической или магнитной поляризации сре¬ды, распространяются таким образом че¬рез эфир в виде волны и вызывают в
каждой точке среды появление магнитной и

электрической силы, переносящейся в про¬странстве со скоростью света.
Если среда представляется не чистым

эфиром, а заполнена весомым веществом,
то распространение поляризаций происходит
с иной скоростью, а именно, со скоростью
света, деленной на корень квадратный изт>
диэлектрической постоянной

['300,000 1

1^-—rg— километров в секунду |
а так как в теории доказывается, что

независимо от характера волн отношение

скоростей их распространения в двух

средах [т.-е. отношение vt/vs, где vt ско¬рость в первой и и2 скорость во второй
среде] представляет то число, которое в

оптике получило название показателя пре¬#ломления п, то легко вычислить показатели
преломления электромагнитных волн зная

диэлектрическия постоянныя [как легко ви¬деть из предыдущаго п = или ги1 = D\

Весьма интересно, что для ряда тел, по¬казатели преломлений которых мало изме¬няются с длиной волны, можно, зная диэ¬лектрическую постоянную, вычислить пока¬затель преломления и для оптической части
спектра; приведенное выше соотношение мо¬жет быть верным лишь тогда, когда волны
весьма длинны и когда по отношению к

размерам волны вещество может быть
разсматриваемо как безструктурное, и в

этих случаях опыт дает важное подтвер¬ждение теории. „Если мы находим,—пишет
Максвелль,—что скорость распространения
электромагнитных воэмущений та же, как
и скорость света, и это относится не только

к воздуху, но и к другим прозрачным

веществам, мы имеем' основание верить,
что свет есть злектромагнитный процесс

в эфире, и комбинацией оптических и элек¬трических опытов мы можем убедиться
в реальности этой среды так же, как мы

убеждаемся в существовании разных ро¬дов материи, благодаря нашим органам
чувств".

Заканчивая этот краткий обзор след¬ствий Максвеллевской’ теории электромагнит¬ных явлений, мы должны указать, что Макс¬веллем было показано, что электромагнит¬ная волна, попадая на тело, должна давить
на него. „В среде, где распространяются
волны, существует давление, нормальное к

волнам и численно равное энергии, содер¬жащейся в единице обема" (Максвелль).

Интересно отметить, что найденое Лебеде¬вым на опыте световое давление оказа¬лось равным давлению, предскаэанному
Максвеллем.

Оценивая значение соображений Максвелля
нужно отметить, что одним из важных

последствий электромагнитной теории яви¬лось устранение ряда затруднений, встречав¬шихся в упругой теории света. Светь
должен, по воззрениям Френеля, предста¬влять собою колебания среды, направленныя
поперечно по отношению к направлению
луча; так что если луч распространяется

от А к В (рис. 3), то колебания частиц
эфира, представляемаго по упругой теории
материальным телом, должно происходить
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в плоскостях, перпендикулярных к АВ
[в простейшем случае по линиям СС',
DD', FE'). Движение каждой следующей

частицы эфира должно происходить с за¬паздыванием по отношению к предыдущей,
что и создает волну. Подобныя движения
частиц, создающия поступательное движение
волны, возможны только в твердом теле,

в котором слои плотно соединены друг

с другом, так что перемещения одной

частицы тела влечет и перемещение со¬седней; в газах и жидкостях такия явле¬ния не наблюдаются из-за подвижности ча¬стиц среды. Таким образом, в некото¬рых отношениях эфир должен вести себя
как твердое тело. В то же время огром¬ная скорость распространения волн заста¬вляет признать, что эфир должен быть

с D Е
) и ) \ )

A В

с D’
Рис. 3.

Е'

Рис. 4.

наиболее легким телом, масса котораго по

отношению к массам обычных тел долж¬на быть очень мала. Наконец, свойство
эфира, как твердаго тела, несовместимо с

тем обстоятельством, что небесныя тела

не встречают при своем движении в эфире

заметнаго сопротивления.

Все эти противоречащия друг другу и

непонятныя для обычнаго наблюдателя свой¬ства среды устранялись электромагнитной

теорией, явившейся дальнейшим расшире¬нием и развитием упругой волновой тео¬рией света, заложенной трудами Гюйгенса и
развитой далее Юнгом и в особенности
Френелем.

2. Элентричесния колебания, опыты Гертца.

Воззрения, изложенныя в конце преды¬дущаго параграфа, составляют заключение
знаменитаго „трактата" Максвелля, и хо¬тя в этих соображениях содержалась
вся электромагнитная теория света, ей не¬хватало, однако, подтверждений, которыя
можно бы было добыть на опыте. Этим

обясняется почему, несмотря на то, что
еще в семидесятых годах все предста-

вления Максвелля были известны физикам

по его „трактату", только в восьмидеся¬тых годах, после знаменитых опытов
Гертца, теория начала завоевывать то положе¬ние, которое она
имеет в настоя¬щее время.
Чтобы стали по¬нятными мысли
Гертца, мы должны

начать сравнитель¬но издалека и пре¬жде всего должны
ознакомиться с яв¬лениями электриче¬ских колебаний,

как они были из¬,следованы Федер¬сеном.
Представим себе, что две металличе¬ския поверхности А и В (рис. 4), отделен¬ныя диэлектриком и составляющия емкость,
соединены с двумя катушками G и D [ка¬тушками самоиндукции], прерванными в F
так называемым искровым промежутком.

Если заряжать правую и левую часть кон¬тура AGF и BDF от источника электри¬чества высокаго напряжения, напр., от ка¬тушки Румкорфа, статической машины, то в
некоторый момент, благодаря различию в

электрическом состоянии А и В, в F про¬скочит искра, замыкающая проводник
ACFDB и электричество начнет переходить
от А к В, затем от В к А и т. д.,
пока вся энергия движения не израсходуется

на тепло, развиваемое в контуре. Движе¬ние электричества в этом случае напоми¬нает то, что мы получили бы, если бы два со¬суда с водой А и В
(рис. 5) были соеди¬нены трубками С и
D с краном F.
Если вначале вода
в сосуде А стояла
бы выше воды в В,
то после открывания
крана Fначалось бы
переливание воды из

А в В\ однако, во¬да не установилась
бы на одном об-

щем уровне, а в некоторый момент
уровень в В сделался бы выше, чем в А;
тогда началась бы вторая фаза движения
воды в обратном направлении огь В к А.

Совершенно так же, как вода с пере¬менной скоростью течеть от А к В и
затем от В к А и т. д., давая перемен-
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ный ток воды в соединяющих сосуды

А и В трубах, так электричество в опи¬санном выше приборе движетсяпопеременно
от А к В и от В к A no проволокам и
замыкающему их искровому промежутку ‘).
Если контур ACFDB (рис. 4) был бы

так построен, что при движении электри¬чества в нем не развивалось совсем теп¬ла и не происходило никаких изменений
в окружающем эфире (это теоретически

возможно), тогда запасенная энергия не рас¬ходовалась бы и движение электричества про¬должалось бы вечное время. Однако, на прак¬тике и в проводниках контура и в окру¬жащей среде наблюдаются изменения и до¬вольно скоро движение электричества пре¬кращается. *
По теории период движения электричества

в проводнике должен зависеть от вели¬чины катушек С и D (от их самоиндук¬ции, с уменьшением которой период умень¬шается), и от размеров Л и В и их, раз¬стояния — от их емкости (уменьшение A
и В и-их удаление уменьшает период).

Применяя огромныя емкости и очень боль¬шия катушки самоиндукции, можно придать
движению электричества в проводнике на¬столько большой период, что возможно
обычными измерительными инструментами

[амперметрами] для постояннаго тока кон¬статировать движение электричества сначала
в одну, потом в другую сторону и т. д., и

таким образом подтвердить выводы теории.

Если контур ACFDB, дающий электри¬ческия колебания, состоит из небольших
лейденских банок и небольших кату¬шек, то при тех размерах, которые обычно
встречаются в лабораториях, число колеба¬ний в секунду достигает величины миллиона

(10е). Изменения силы тока в контуре сопро¬вождаются появлениями магнитных и элек¬трических возмущений в среде, которыя
распространяясь от точки к точке движутся

в пустоте со скоростью света (З.Ю10 санти¬метров в сек.). За одно колебание, про¬должающееся одну миллионную долю секун¬ды, волна распространится на 300 метров
ГЗ.Ю10 , и
[_ !0«' = ЗЛ°‘ С™- J

•) Аналогия распространяется и далее: если труб¬ки С и D очень узки н вода при движении встречает
значительное сопротивление, то движение уровня в

А и В может происходить и непрерывно от А к

В, пока не будет достигнут общий уровень; то же бу¬дет и в электрическом контуре [рис. 4], если
электрическое сопротивление его достаточно велико.

Переменный ток возникающий в контуре ACFDB
носит название электрических колебаний.

и, следовательно, если точка ээира вблизи

проводника обладает определенной по ха¬рактеру электрической и магнитной по¬ляризацией, то такого же характера по¬ляризация будет у точки, находящейся от
первой на 300 метров, другими слова¬ми, длина электромагнитной волны составля¬ет 300 метров. Оперировать с столь дпин¬ными волнами очень неудобно; для отраже¬ний и преломлений волн пришлось бы, чтобы
подражать оптическим явлениям, где волны

^алы по отношению к размерам отражаю¬щих и преломляющих аппаратов, необхо¬димо было бы строить приборы, значительно
A В

Рис. 6 а.

превышающие 300 метров в высоту и

ширину; поэтому естественно было стремле¬ние уменьшить по возможности период ко¬лебаний, а вместе с этим и длину волны,
и этот огромный прогресс был достиг-

Рио. 6Ь.

нут благодаря работам Гейнриха Гертца.
Идея прибора Гертца станет понятна, если
мы вспомним, что мы говорили по поводу

прибора Федерсена (рис. 4). Чтобы умень¬шить период колебания, нужно уменьшить
величину катушек и возможно раздвинуть

обкладки А и В. Гертц устраняет ка¬тушки совсем, заменяя их стержнями и
раздвигает А и В до максимума; после

чего мы приходим к линейному вибра¬тору Гертца, изображенному на рис. 6 а.
Иногда вместо пластин А и В можно по¬мещать шары А и В (Рис. 6 е), которые
играют ту же роль, как и пластины, ско¬пляя на себе электричество.
Вибратор Гертца дает волны гораздо бо¬лее короткия; длина их около метра и число
колебаний около трехсот миллионов (3.108).

С этими вибраторами удобно можно про¬верить воэзрения Максвелля, распростра¬нив основные опыты оптики с отраже¬нием и преломлением волн на электро¬магнитныя возмущения, испускаемыя вибра¬торами.
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Однако, удобнее еще уменьшить раэмеры
волны, испускаемой вибратором, как это

сделал итальянский фиэик Риги, оста¬зив от всего вибратора Гертца только
два шарика разрядника (рис. 7). Эти ша¬рики, находящиеся на весьма близком
разстоянии другь от друга, заряжались

через искру от Проводников, находя¬щихся по соседству и питаемых статиче¬ской машиной. Длина волны этого вибра¬тора составляла 10—20 стм. и число коле¬баний было около трех тысяч миллионов
в секунду 3.109. Наконец, Лебедеву уда¬лось, уменьшая размеры вибрато¬Р ра Риги и оставив вместо ша¬~ л ров только две проволочки в

*/а миллиметра длиной, получит
Рис. 7. волны около 1 стм. (0,6 стм.)

с числом колебаний около трид¬цати тысяч миллионов (3.1010).
Все усовершенствования, введенныя Герт¬цем, в сущности так просты и так
естественны, что, нё зная близко экспери¬ментальмых трудностей, нельзя оценить все
эначение их в методике изследования, и

только, если ближе изучить явление элек¬тричёских колебаний, можно составить пра¬вильное представление о важности гениаль¬ных работ Гертца. Дело в том, что,
уменьшая емкость системы, мы вместе с
тем уменьшаем запасенную системой
знергию, а, следовательно, делаем более

слабыми, трудно открываемыми те про¬цессы, которые вибратор вызывает в

окружающей среде, и необходимы специаль¬ныя приспособления, чтобы иметь возмож¬ность констатировать наличность поляриза¬ции в эфире, вызываемой электрическими
колебаниями вибратора.
Чтобы это сделать, Гертц прибег к

методу резонанса, который состоит в сле¬дующем. Если в среду помещены две
системы, из которых одна излучает ко¬лебания, а другая их воспринимает, то
первую систему мы назовем вибратором,

вторую резонатором. Если периоды вибра¬тора и резонатора одинаковы, всякое возбуж¬дение перваго, дающее образование волне,
вызовет колебания и в последнем; если
периоды различны, то колебания резонатора
делаются настолько слабыми, что их уже
трудно констатировать, и мы практически
можем сказать, что резонатор отвечает
на колебания только при равенстве своего
периода с вибратором. Принцип резонанса
является общим принципом, приложимым
ко всем видам волн, в том числе и
к электромагнитным. Поэтому, поме-

щая против вибратора настроенный на
то же число колебаний резонатор, можно
открыть волны, распространяющияся в
среде.
В качестве резонатора может служить

проволока определенной длины, свернутая

a

Рис. 8.

по кругу и имеющая в одном месте раз¬рыв, где при колебаниях появляется ис¬корка. Вместо круга из проволоки можно
пользоваться линейным вибратором Риги.

Этот последний состоит из полоски зер¬кальнаго стекла, посеребренной с одной

стороны (рис. 8); полоска на половине дли¬ны в а тонким штрихом разделена по¬полам, и при колебаниях в а возникает
искорка, которую удобно разсматривать в
микроскоп. Длина резонатора должна быть

подобрана совершенно определенно по от¬ношению к длине поглощаемой резонато¬ром волны, и подробности конструкции
читатели могут найти в специальных
сочинениях ]). Резонатор Риги позволяет

очень точно открывать присутствие коле¬баний.
Наконец, можно удобно и с огромной

чувствительностью при открытии присутствия
колебаний в среде

. пользоваться термо¬элементами;резона¬тор в этом, слу¬чае состоит из
двух стерженьков

а и Ь (рис. 9), к
концам которых

припаяны проволоч¬ки с и d (толщина

их около 0,02 мил¬лиметра) из раз¬ных металлов
(напр., железа и

константана), свер¬нутыя, как указа¬но на рисунке, и
соединяющияся с

чувствительным гальванометром G. При
возникновении колебаний в системе a Ь по
направлении стрелок, части проволочёк с
и d, no которым пробегают колебания,
разогреваются и благодаря этому разогре-

Рис. 9.

*) A.. Rиghи. Optиkder elektromagnetиschen Schwиn¬gungen.
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ванию в цепи cdG возникает по на¬правлению стрелок постоянный электри¬ческий ток, открываемый гальваномет¬ром G. Приборы также должны иметь
определенные размеры по отношению длины
волны.

Пользуясь резонаторами, можно показать,
что вибратор испускает волны вокругь
себя, которыя могут быть обнаружены на

значительном разстоянии от этого послед¬няго. Волны свободно могут проходить

кала вибратора V (рис. 12) и первоначально
убеждаются, что поле, даваемое вибратором,.

ограничивается только теми частями черте¬жа, которыя заполнены лучами а Ь; з бока.

через непрозрачныя для обычнаго света
тела, напр., через каменную стенку, но
металлы и вообще хорошо проводящия тела

отражают почти нацело электромагнитныя
волны. Так как по теории испускание

вибратора дает отражение по тем же
законам, как и испускание оптических

источников, то можно легко получить пу¬чек параллельных лу¬чей, пользуясь следую¬щим приспособлением:
пусть лучи вибратора па¬дают на параболическое
зеркало (киак это пред¬ставлено в сечении на

рис. 10) в фокусе ко¬тораго помещен вибра¬тор, тогда из зеркала
лучи после отражения на
его поверхности выйдуть
параллельным пучком,

изображенным пункти¬ром. Помещая против
перваго эеркала второе

подобное же зеркало мы
можем концентрировать в его фокусе

колебания, и если здесь поставлен резо¬натор, то в нем возбудятся колебания,
которыя можно констатировать описанны¬ми выше способами. Общий перспективный
вид вибратора с зеркалом виден на
рис. 11.
Пользуясь параллельным пучком лучей,

можно проверить законы отражения элек¬тромагнитных волн. Для этого выпуска¬ют параллельный пучек лучей из зер-

лучи не загибаются или загибаются очень.
мало. Если в R помещается резонатор„

то при возбуждении вибратора V—резона¬тор не отвечает. Если, однако, в S по¬местить металлическое зеркало так, чтобы
при соблюдении закона отражения лучи по¬падали в отверстие зеркала Л, то сейчас¬же получается возбуждение резонатора.
Преломление электромагнитных волн¬легко констатировать при помощи призм^
сделанных из асфальта, парафина и дру¬гих изоляторов. Расположение приборов
видно на рис. 13, где V представляет¬вибратор, R резонатор и Р призму. Оси
зеркал вибратора и резонатора должны

быть значительно наклонены друг к дру¬гу, чтобы получился ответ резонатора.

Устранив призму Р, мы устраним и от¬вет резонатора, и для получения колеба¬ний в резонаторе его нужно будет поме¬стить на линии лучей, выходящих из ви¬братора так, чтобы оси зеркал совпадали.

Далее можно легко воспроизвести опыгь
с интерференцией и диффракцией в виде

весьма близком к тому, что мы наблю¬даем в оптике. Так из оптики извест¬но, что, заставляя на экране соединяться
два луча, идущие от одного источника и
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проходящие до соединения пути разнои длины,

можно, смотря по числу полуволн, уклады¬вающихся в разности длин тех путей,
которые пройдены светом, получить или

свет или темноту на экране (опыт Фре¬неля, см. „Природа" Май—июнь 1916 г. „ Вол¬ны и их роль в природе"). Тот же опыт
можно осуществить и для электромагнитных

■ волн, как это показал Больтцманн: так,

параллельный пучок электромагнитных лу¬чей (рис. 14) от вибратора V падаеть на
эеркало SS, состоящее из двух частей, одна
часть зеркала неподвижна, другая может

перемещаться в направлении стрелки, как

это видно из рисунка.

Лучи a at,b 6, проходят разныя разстоя¬ния в зависимости от положения зеркал
SS, и находя макси¬V" Л мум действия резо-
натора Я в зави¬■ Л \ симости оть разстоя-

г 41 ния зеркал &S мо-

-L

1 V Sr

решетку G из тонких параплельных

проволок, пересекающую весь пучек. Та¬кая решетка изображена на рис. 16 Если
проволоки параллельны вибратору, то элек¬трическая сила луча действует вдоль про-

жно определить дли¬! ■ ну волны вибратора.
"j : Далее, пуская па¬V /^” раллельный пучек

/ ^ лучей на перпенди¬/ / кулярно к нему рас¬и ■' положенное зеркало,
можно пучек отра¬зить обратно и по-

R

\ и/

Ч и
\ ''

' '\//
\и \1: лучить в простран-

— * -• S стве стоячия электро¬магнитныя волны.
Наконец, нужно

Рис. 14. отметить, что так

как ток в вибра¬торе остается все время в одной пло¬скости, меняясь по направлению, то есте¬ственно допустить, что электрическая сила
в электромагнитном луче остается в
различных точках пространства, где
распространяется луч, параллельной оси
вибратора, то-есть, что мы имеем в

электромагнитных волнах пример плоско¬поляризованных волн. Как мы видели

в предыдущей статье, под такими вол¬нами разумеют волны, плоскость коле¬баний которых' сохраняет все время
свое положение; к этим волнам, несо¬мненно, нужно отнести и волны электро¬магнитныя. Мы можем это легко доказать
следующим простым способом. Предста¬вим себе, что вибратор V и резонатор B
(рис. 15) расположены друг против друга

так, что последний отвечает легко на возбу¬ждение перваго, и допустим, что между ними
мы помещаем весьма частую металлическую

природа, ноябрь 1916 г.

Рис. 15.

волок и вызывает в них появление

тока, нагревающаго проволоки. Энергия

луча переходит в тепло, и по другую сто¬рону от решетки получается настолькс>
ослабленный луч, что резонатор уже не
отвечает на колебания вибратора. Стоит,
однако, решетку повернуть так, чтобы ея

проволоки лежали в плоскости, перпенди¬кулярной к вибратору, волны начинают сво¬бодно проходить сквозь решетку, так> как
в этом случае электрическая сила, дей¬ствующая перпендикулярно длине проволок^
не может вызвать в этой последней тока.

Интересно отметить, что подобную решет¬ку для лучей видимаго спектра очень остро¬умно осуществил Браун, распыляя током.
над стеклянной пластинкой платиновук>

проволочку. При распылении частицы пла¬тины должны образовать весьма частую и

невидимую для глаза решетку, которая дей¬ствуеть совершенно аналогично вышеопи¬санной решетке.
Наконец, нужно в заключение указать,

что при прохожде-

нии света и электро¬магнитных волн
через кристаллы
наблюдаются одни
и те же явления.

Учение о кристалли¬ческом состоянии
вещества заставля¬ет нас признать,
что в кристаллах

молекулы распола¬гаются в виде осо¬бой правильно расположенной в простран¬стве решетки. Такое расположение молекул
при известнвм законе их распределения
обусловливает появление двойного лучепрело-

Рис. 16.
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мления в кристаллической среде, когда есте¬ственный луч, входя в кристалл, распа¬дается на два поляризованных луча, плоско¬сти поляризации которых перпендикулярны.
Брауну удалось с электромагнитными вол¬нами обнаружить, что распределение кусоч¬ков однороднаго материала по определен¬ному закону в пространстве может дать
всей системе свойства двояко преломляю¬щаго тела,

3. Явления электромагнитной оптини, наблюдае¬иыя при помощи световых лучей.
До сих пор мы разсматривали электри¬ческия колебания, даваемыя вибраторами, и

видели, что волны, испускаемыя ими, обна¬руживают все свойства обычных свето¬вых плоскополяризованных волн, а так
как кроме того и скорость их распростра¬нения в эфире та же, что и волн свето¬вых, то заключение о тождестве тех и
других весьма естественно. Однако, для
окончательнаго доказательства необходимо

покаэать, что световыя волны обнаружива¬ют ряд свойств, присущих электромаг¬китному лучу. Поляризационная решетка

Брауна может явиться одним из приме¬ров такой демонстрации. Дальнейшия изсле¬дования этих свойств светового луча при¬надлежат Рубенсу. Как показал Макс¬велль, между электрической проводимостью
металла, измеряемой его сопротивлением
по отношению к постоянному электрическому

току, и его способностью отражать электро¬магнитныя колебания, длина волн которых
по отношению к молекулярным размерам,
зелика, имеется простая количественная

связь. А так как в последнее время Ру¬€енсу удалось получить от световых источ¬ников весьма длинныя волны (длина волны
которых около 0,07 мил.), то представлялось

естественным проверить формулы Максвел¬ля, пользуясь в качестве электомагнитных
волн лучами инфракраснаго спектра. Опыты

Рубенса дали блестящее подтверждение тео¬рии Максвелля и показали, что все металлы,
пэверхность которых однородна, следуют
теории.

Далее опыты, сделанные с электромаг-

нитными волнами от вибраторов показа¬ли, что отражение на поверхности, состоя¬щей из ряда металлических полосок
одинаковой длины — из ряда резонато¬ров, (рис. 17), бывает наибольшее
тогда, когда длина полосок составляет

половину длины падающей электромаг¬нитной волны. Если пользоваться длин¬ными инфракрасными волнами (длина их
около 0,06 мил.), то полоски должны иметь
длину 0,03, так что оне легко могут быть
видимы и измерены под микроскопом.

Для приготовления решетки для инфракра¬сных волн Рубенс и Гарбассо серебрили
стеклянную поверхность и потом делитель¬ной машиной 'разделяли всю непрерывную
поверхность серебра на ряд резонаторов.
Полученныя таким образом решетки с
разной длиной элементов

помещали далее перед пуч¬ком инфракрасных лучей,

отражение которых и из¬следовалось. Как показа¬ли опыты между законами
отражения световых волн

и волн электромагнитных, Рис. 17.

и здесь существует полное

тождество. Следовательно, можно ясно обна¬ружить электромагнитную природу у свето¬вых волн.
Как мы указывали выше, в области

волн, испускаемых вибратором, самыми
короткими являются волны с длиной волны

в 6 миллиметров, а так как от све¬товых источников в последнее время по¬лучены Рубенсом волны с длиной в 0,1
миллиметра, то становится ясным, что ин¬тервал, отделяющий спектр, даваемый
вибраторами, от спектра тепловых источ¬ников, очень не велик, хотя трудности
его заполнения и представляются очень зна¬чительными. Большой интерес поэтому
должны представлять изследования, которыя

позволят найти в световых источни¬ках волны той же длины, как и волны
электромагнитныя ог$> вибраторов; и когда
удастся доказать тождественныя свойства

волн одной и той же длины, полученных раз¬ными путями, электромагнитная теория света,
получит новое и интересное подтверждение.
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Биологические парадоксы.
Акад. В. В. Заленскаго.

(Окончание). ■

Когда яйцо разделилось на 8 клеток,
у разных видов немного раньше или

позже, начинается размножение фолликуляр¬ных клеток в той части яйцевой ка¬меры, где лежат бластомеры, Эти клетки
выходят из строя фолликулярнаго эпите¬лия, входят внутрь яйцевой камеры и ло-

вляют их передвигаться дальше. На фиг. 5
представлена яйцевая камера сальпы (Salpa
fusиformиs) с яйцом, разделенным на 8

бластомер (на рисунке видны 4), и с ка¬лиммоцитами, отделившимися и отделяющи¬мися от фолликулярнаго эпителия, Стадия
развития, представленная на фиг. 5, есть

<и>иг. 5. Продольный раэреэ через яйцевую камеру и яйцо в стадии деления на ф блаетомер (видны че¬тыре); a — отделившийся калиммоцит;  — отдепяющийся калиммоцигь; or — остаток полоэого отверстия;
и—кровеносный синус; or—остаток отверстия яйцевода; ср—полярная клетка; Ы—бластомер; ok—стЬнка
яйцевой камеры (фолликулы); си—стенка материнской клоаки; е—кровеносный сосуд, эаклгочающий внутри

яйцевую камеру.

жатся на поверхности бластомер. Надо от¬метить, что эти клетки, которыя я назвал

калиммоцитами и которыя впоследствии игра¬ют существенную роль в построении заро¬дыша, не способны к амёбообразному дви¬жению. Оне тотчас же после отделения от
фолликулярнаго эпителия прилегают к бла-‘

стомерам и остаются на последних, сдви¬гаясь с места только пассивно, вследствие
того, что новыя образовавшияся из того же
источника клетки давят на них и заста-

только начало образования калиммоцитов.
Начиная с этого момента, количество их
быстро увеличивается: отделяются новые
калиммоциты, делятся прежде отделившиеся,
они ползут на поверхности бластомер,

обволакивают их, заползают в проме¬жутки между ними, так что бластомеры
сидят как бы в гнездах; в конце-кон¬цов калиммоциты образуют вместе с
бластомерами комок клеток, который я
называю зачатком и в котором преобла-
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дающая роль принадлежит бластомерам.

Это преимущество калиммоцитов перед

бластомерами достигается более усиленным

размножением первых, сравнительно со

вторыми. Тогда как число калиммоцитов

увеличивается в громадных размерах,

достигает нескольких сотен, бластомеры,

стесненныя ими, достигают редко числа,

превышающаго два десятка.

Эмбриологи, пришедшие к заключению про¬тивоположному моему и отрицающие участие

фолликулярных клеток в построекии заро¬дышеваго тела (Гейдер, Тодарои Ко¬р о т н е в ) утверждают, что еще рань¬ше начала образования зародышевых орга¬нов калиммоциты поедаются бластомерами
и к концу сегментации не остается ни одно¬го калиммоцита (Гейдер). Всякий, кто
даст себе труд не только внимательно из¬следовать разрезы через зачаток, но даже

рисунки упомянутых ученых, может лег¬ко убедиться в том, что выводы их осно¬ваны на совершенно неправильном толко¬вании препаратов. В стадиях, где по
Г е й д е р у уже все калиммоциты должны

быть седены, на рисунках его видно гро¬мадное количество калиммоцитов. Вероят¬но это обстоятельство бросилось в глаза
даже Г е й д е р у, потому что он утвер¬ждает, что во время сигментации уже труд¬но отличить калиммоциты от бластомер.
Это заключение совершенно неверно. Стоить

только посмотреть на любой, хорошо окра¬шенный разрез яйца в стадии сегмента¬ции, чтобы даже при слабых увеличениях
различить бластомер от калиммоцита. Бла¬стомеры гораздо крупнее калиммоцитов,
притом они гораздо бледнее последних,

потому что их плазма окрашивается сла¬бее, чем плазма калиммоцитов; вследствие
этих двух обстоятельств, к которым
надо прибавить также форму и строение из^

ядер, уже при слабых увеличениях бла¬стомеры являются в виде светлых пятен,
вкрапленных в гораздо темнее окрашеную

ткань калиммоцитов. Никаких переход¬ных форм между бластомерами и калим¬моцитами не существует. Гейдеровское мне¬ние, что бластомеры становятся похожими
на каллимоцитов и обратно, ни на чем
не основано и, собственно говоря, для него
совсем не нужно. Раз он утверждет, что

калиммоциты поедаются бластомерами, бу¬дут ли они погибать от прожорства бла¬стомер в той ли другой форме, не все ли
эторавно. Гораздо важнее было бы доказать,

что они действительно поедаются бласто¬мерами, а этого Гейдер и не доказал

и повидимому не старался доказать. Он
увидел в бластомерах маленькия тельца,
которыяяеще прежде назвал „парцеллями",
и у него вдругь явилась мысль, что это-то

и суть калиммоциты, седенные бластомера¬ми. Он не принял во внимание того, что
нарождение этих телец внутри клетки не

есть еще доказательство тому, что эти тель¬ца попали в клетку извне. Оне пре¬красно могли бы возникнуть в самой клет¬ке тем или другим способом, и для того
чтобы решить вопрос, как оне возникли

надо было изследовать очень подробно бла¬стомеры в разное время их жизни. Этого
Гейдер-не сделал, да повидимому и
не стремился к этому, несмотря на то,

что имел возможность изследовать соответ¬ственныя стадии развития. А между тем,
если бы он отнесся к этому вопросу серьез¬нее, он могь бы убедиться, что в своих
догадках относительно поедания калиммоци¬тов бластомерами, на которых он строигь
все свои выводы, он сделал большую ошиб¬ку. Те тельца, которыя он принял за
седенных калиммоцитов, мои „парцелли*,

никакого отношения к последним не име¬ют, а суть не что иное, как продукт раз¬множения, правда оригинальнаго, бластомера;
это есть дочерния клетки бластомера. Оне

не погибают, как подобало бы калиммо¬цитам, если бы они были седены, а на¬против, преблагополучно размножаются, жи¬вуть и принимают впоследствии участие в
образовании зародыша.
Если мы проследим внимательно судьбу

бластомер, — а это очень легко сделать

в виду того, что оне очень резко отли¬чаются от калиммоцитов, — то мы легко
можем убедиться, что бластомеры и не
могут поедать калиммоцитов, а вместе

с тем можем уяснить себе причину ори¬гингшьнаго размножения бластомер. Мы ви¬дели, что калиммоциты, после стадии деле¬ния яйца на 8 бластомер, начинают обра¬стать бластомеры. Вскоре после этого за¬родыш будет представлять строение, подоб¬ное тому, которое изображено на стр. 5. Он
представляет мешок, стенка котораго со¬стоит из фолликулярнаго эпителия (оис) a

внутренность наполнена теми же фоллику¬лярными кяетками, переселившимися в Яй¬цевую камеру—калиммоцитами (Ac). Калим¬моциты проникли всюду между бластомерами
(hи). Они плотно окружают последния и обра¬зуют вокруг них род капсул, в кото¬рых бластомеры заключены, как в гнезде.
В этой стадии, которую изображает фиг.
5-я, бластомеры сокращаются, вследствие
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этого онеотстают от капсул, окружаю¬щих их, и между бластомерной стенкой
калиммоцитной капсулы видна очень ясно
полость, в которой бластомера заключена.

Раныие, когда бластомеры совсем наполня¬ли гнездо, в котором оне лежат, поло¬сти не было видно. Теперь можно заметить,

что плазма бластомеры (Ы) не только отста¬ла от калиммоцитной капсулы, но обра¬зуеть еще целый ряд лопастных отрост¬ков, отходящих в виде лучей от цен¬тра, где лежит ядро, к периферии. Эти-то
парцелли и составляют те злополучные

отростки, которые ввели Гейдера в за¬блуждение и дали ему не совсем удачную

мысль заподозреть в них седенных ка¬лиммоцитов. Г е йд е р  не видел соеди¬нения этих отростков с плазмой бласто¬мер, анаблюдал очевидно только кусочки
их. Так как отростки плазмы бластомер
идут во все стороны в виде лучей, то

если они перерезаны в периферической ча¬сти бластомеры, где связь их с плазмою
не видна, то, понятно, они имеют форму
отдельных овальных или многогранных

частичек. В таком виде он их и ви¬дел. В известное время в этих отрост¬ках появляются ядра; если разрез попа¬дет на такой кусочек отростка с ядром,
то этот кусочек будет казаться клеткою,

Г е й д е р , увидев такия клетки, допол¬нил фантазиею историю их происхождения,
и вот готов был вывод, что эти кусочки
суть седенные бластомерами калиммоциты.

Эти предполагаемые Гейдером седенные

калиммоциты суть, однако, клетки, соста¬вляющия потомство бластомер и продолжаю¬щия их деятельность впоследствии. Вся бла¬стомера в конце-концов распадается на
такия клетки (фиг. 6,) а эти клетки выходят

потом в полость тела зародыша, терягот¬ся в массе подвижных клеток мезодер¬ма и в конце-концов принимают вероят¬но участие в развитии зародыша. Это бы¬ваеть, однако, очень поздно, после того,
как большинство органов зародыша обра¬зовалось, хотя и не развилось окончательно.

Чем же обяснить, что бластомеры, раз¬множающияся в первых стадиях сегмен¬тации обыкновенным тигшчным делением,
начинают размножаться при помощи плаз¬м&тических отростков? Ответить на этот
вопрос не трудно, если принять во вни¬мание условия, при которых происходит
их размножение в тех стадиях, когда

оне окружены со всех сторон калиммо¬цитами. Будучи заключенными в тесных
капсулах, образованных калиммоцитами,

бластомеры должны изыскивать такой спо¬соб размножения, который давал бы им
возможность производить потомство, кото¬рое при большой численности занимало бы
как можно меньше пространства. Этому

вполне удовлетворяеть образование дочер¬ных бластомер помощью лопастных от¬ростков, в которые входят затем отде¬ляющияся в виде почек части ядра. Само
собою разумеется, что при незначительных
размерах плазмы дочерних клеток и ядра
их должны быть очень маленькими. Если

бы ядро бластомеры делилось обыкновен¬ным митотическим способом, как бла¬стомеры делятся, когда оне лежать свободно,
то, конечно, в капсулах, в которых оне
лежат, поместилось бы очень ограниченное

Фиг, 6. Разрез через яйцевую камеру с зачатком
в период полнаго развития лопастных отростков
бластомер, Буквы кая на предыдущих фигурах.

(Zeиss, ос. 4-|-1шт. 1,5.)

количество их потомства; если же ядра,
образующия их потомство, отделяются в

виде маленьких почечек, этим достигает¬ся вполне главная цель деления: воспроиз¬ведение наибольшаго количества потомства,
способнаго поместиться в ограниченном
пространстве. Из этого мы видим, что
размножение бластомер путем образования

лопастных отростков есть результат прн¬способления к новым условиям существо¬вания, происшедшаго вследствие того, что
бластомеры стеснены калиммоцитными кап¬сулами.

Вместе с тем заключение бластомер в

налиммоцитныя капсулы ставит их в не¬возможность питаться калиммоцитами. Если

бы калиммоциты самй могли запезть в кап¬сулы и отдать себя в жертву и на седе¬ние бластомерам, тогда не было бы ничего
невозможнаго, что последния их сели бы.
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Но калиммоциты сами до такой степени плот¬но спаяны другь с другом во время пс¬риода сегментации и образоаания первых ор¬ганов, что существование такого самопо¬жертвования на пользу раэвития зародыша
совершенно недопустимо. Калиммоциты в

этом периоде развития неподвижны; они ста¬новятся подвижными только в том пери¬оде развития, когда дыхательная полость и

даже нервная система уже совершенно диф¬ференцировались. Тогда уже поедание калим¬моцитов бластомерами, если бы оно и бы¬ло, не имеегь значения устранения калиммо¬цитов от участия в обраэовании органов,
так как они уже успели их образовать.
Все главные органы зародыша сальп:

кожа, дыхательныая полость, нервная си¬стема, образуются из неоплодотворенных
элементов, калиммоцитов. Другие органы,

как пищеварительный канал, сердце, обра¬зуются уже из дыхательной полости, нерв¬ная система—из кожи (эхтодерма); эти ор¬ганы представляют, так сказать, вторич¬ные органы, так какобразуются изпер¬воначальных, происходящих непосред¬ственно из зачатка,
Замечательно, что в зародыше, образую¬щемся, главным образом, из неоплодо¬творенных элементов, калиммоцитов,
первичные органы развиваются в опреде¬ленных группах клеток, совершенно сход¬ных с зародышевыми листами прочих
животных, развивающихся из оплодотво¬ренных яиц.
Для доказательства развития первых ор¬ганов кожи и дыхательной полости из
фолликулярных клеток я привожу здесь

разрез через зародыш в той стадии раз¬вития, где уже образовались зачатки дыха¬тельной полости (фиг. 7) Этот орган обра¬зуется из двух зачатков: кпоаки (еи) и
глоточной полости (ри), сначала отпельных,
впоследствии соединяющихся между собою

посредством отверстий, называемых жа¬берными и играющих роль дыхательных
органов. Клоака образуется в виде одной
полости, лежащей в средине; глоточная

полость, образуется в виде двух симме¬трично расположенных мешков или скла¬док, глоточных меижов, лежащих по
обеим сторонам клоани и сливающихся

впоследствие в один общий мешок, гло¬точную полость. Между клоакой и глоточ¬ными полостями лежат попарно большия
клетки, бластомеры; две из них лежат
в нижней части зародыша (Ы), другия

две—в верхней (Ы'). Те и другия нахо¬дятся вне зачатков клоаки и глоточной по-

лости, сразу отличаются уже своею большею
величиною от всех остальных клеток,

и не принимают никакого участия в обра¬зовании зародыша, закрыты складками мате¬ринской клоаки (ри), соединяющимися над
зародышем в виде гребня. Эти складкиг
встречающияся, однако, далеко не у всехт*

сальп, имеют, повидимому, важное значе¬ние для развития зародыша. Bo-1-х, окуты¬вая зародыша, вдвинувшагося внутрь мате¬ринской клоаки, со всех сторон, оне за¬щищают его от сотрясений, могущих про¬исходить вследствие постояннаго и сильнаго
тока воды, проходящаго через клоаку. Во-

Фиг. 7. Поперечный раэреэ через эарояыш saиpa
fusиformиs ее— кожа ('эктодерм^; ри — клоакальная
складка матери, окутывающая зародыши; Ы и Ы,—

нижние и верхние бластомеры; с—клетки, происшед¬шия, вероятно, огь разрушившагося яйцевода; ри- ¬крышка плаценты: рс—стенка плаценты; bs—крозе¬обраэовательвая почка; $—кровеиосная,полость.
2-х, эти складки заключают между своими

большими листками полость (она очень яс¬но видна на верхушке складок, у гребня)
сообщающуюся с кровеносными сосудами

тела матери и несущую кровь. Следователь¬но, в складки приносится и кислород, и
питательныя вещества, которыя так или

иначе могут передаваться зародышу,

Если мы обратим внимание на то место

зародыпга, где он соприкасается с пла¬центою, то увидим, что крышка плаценты
(pt) соединяется при помощи очень сплю¬щенных клеток с обеих сторон с
эктодермом (ес) и что она вместе с по¬следним образует одну общую оболочку.

Так как эктодерм образуется из фол¬ликулярнаго эпителия, то и крышка плацен¬ты составляет также часть фолликулярнаго
эпителия. Другими словами, фолликулярный
эпителий, или стенка яйцевой камеры, раз-
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деляется, вслед за образованием плацен¬ты на две части: верхнюю, составляющую

эктодерм зародыша, и нижнюю, составляю¬щую крышку плаценты. В стадии, нарисо¬ванной на фиг. 8, обе эти части еще соеди¬нены сплющенными клетками, впоследствии
же связь между ними разрывается и верх¬няя часть является в виде колпачка, оде¬вающаго зародыш, эктодерма, а нижняя
соединяется с плацентою и образует верх¬нюю ея часть, или крышку.
Из этого мы видим, что главные орга¬ны зародыша—кожа и дыхательная полость
(клоака и глоточные мешки образуются
исключительно из калиммоцитов, а не из

потомков оплодотвореннаго яйца). Посмо¬трим теперь, что же делается с этими
органами впоследствии. Остаются ли они на¬всегда сложёнными из неоплодотворенных
элементов, или заменяются каким-либо

способом другими элементами. Выше я ска¬зал, что американский ученый Б р у к с
пришел к тому выводу, что построение

органов зародыша из калиммоцитов, или

из фолликулярных клеток ьременно, что

эти клетки замещаются потомками бласто¬мер, т.-е. в последней инстанции потомками

оплодотвореннаго яйца. Я изследовал раз¬витие сальп в последнее время и при¬шел к заключению, что мнение Б р у к с a
совершенно справедливо. He у всех ви¬дов сальп, однако, этот замечательный
процесс виден достаточно ясно; поэтому

у некоторых из них я его не видел.

Salpa fusиformиs, одна из сальп, довольно

часто встречающихся в бухте Вилльфран¬ша, где я производил свои изследования,

представляет классический обект для из¬следования этого процесса; поэтому я опи¬шу явления замещения неоплодотворенных
элементов потомками оплодотворенных

в том виде, как оне могут быть наблю¬даемы у зародышей S. fusиformиs.
Замещение калиммоцитов бластомерами,

или, лучше сказать, их потомками, бласто¬мерными клетками, возможно тогда, когда
все клетки, находящияся между органами,

как калиммоциты, так и бластомеры, ста¬новятся подвижными. Это происходит после
того, как уже обе части дыхательной по¬лости: клоака и глоточная полость, будут
сформированы и образуют два замкнутых
мешка. Тогда зародыш будет состоять
из кожи, из двух мешков дыхательной
полости, лежащих друг над другом; и
из массы клеток, лежащей между кожей
и дыхательной полостью и составляющей
мезодерм. Сначала, как указано было

выше, клетки мезодерма главным образом

представленныя калиммоцитами, тесно сбли¬жены друг с другом; после образования
клоакц и дыхательной полости, связь между

этими клетками нарушается, клетки осво¬бождаются и становятся подвижными. Осво¬бождение клеток происходит вследствие
того, что между ними образуются маленькие
промежутки, сливающиеся потом друг с
другом и образующие вместе одну полость,

соединяющуюся с прежде упомянутою по¬лостью между зачатком и крышею плацен¬ты, полость тела, как ее можно наэвать.
Понятно, что вместе с освобождением ка¬лиммоцитов, освобождаются из своих
капсул и бластомеры, успевшия между тем
разделиться, описанным выше способом

на бластомерныя клетки. И так, бласто¬мерныя клетки и калиммоциты становятся
подвижными; они становятся похожими на

амёб и могут при помощи своих псевдо¬подий достигнуть из любой точки зародыша
стенок кожи или стенок сформирован¬ных частей дыхательной полости.

Достигнув-^ этих органов, бластомеры,
или бластомерныя клетки входят внутрь
их стенок и мало-по-малу вытесняют
калиммоцитов и становятся на их место,

замещая их. Это замещение могло бы сс¬вершаться просто таким путем, что бла¬стомерныя клетки поедали бы калиммоци¬тов и становились бы на их место. В
сущности, у Salpa fusиformиs такого по¬едания нет и в этих стадиях, как и
в тех,где оно было описано некоторыми
учеными, как об этом было говоренс
выше; но исчезание калиммоцитов под

влиянием бластомеров есть. Оно соверша¬ется очень оригинальным способом, о ко¬тором я считаю нужным здесь сказать
несколько слов.

Внедрение бластомеров и бластомерных
клеток происходит двояко. Эти элементы
могут просто пристать к стенке органа,
напр., клоаки, мало-по-малу пролезть в
промежуток между калиммоцитами и стать

в ряду их. Незначительная часть бласто¬мер и бластомерных клеток и следуют
этому пути. Большинство же их прилега¬к>т к калиммоцитам и сливаются с ними.

Процесс слияния можно проследить в не¬которых местах очень ясно; можно ви¬деть, как бластомерная клетка прилегает
сначала к калиммоциту, но между ними еще
заметна ясная пограничная черта, затем эта
черта становится незаметною и получается

из двух клеток одна, но с двумя яд¬рами из которых одно принадлежит бла-
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стомеру, а другое калиммоциту. Их очень
легко можно отличить другь от друга, так

как бластомерное ядро обыкновенно кругт¬ное, круглое и прозрачное, а калиммоцитное
ядро темное и овальное. Расположение этих

ядер в клетках, происшедших от слия¬ния, видно прекрасно на прилагаемом ри¬сунке (фиг. 8), представляющем разрез
через клоаку в той стадии развития, когда

в ней все клетки замещены уже бласто¬мерами. Каждая клетка имеет два различ¬ных ядра. Ядро бластомера лежит у на¬ружной поверхности, ядро калиммоцитное у
поверхности.обращенной внутрь.Причина та¬кого расположения понятна: бластомеры под¬ходят к стенке клоаки с наружной сто¬роны, т.-е. со стороны мезодерма; оне да-

■Фиг. 8, Разрез через клоаку из зародыша после
слияния глоточных мешков. Бластонеры проникли
внутрь стенки клоаки и заместили калиммоцииов,

слившись с ними и образовав бластомерно-калим¬моцитныя клетки.

вят на калиммоцита и заставляют его

двигаться внутрь; поэтому, конечно, и распо¬ложение ядер должно соответствовать от¬носительному положению этих обоих кле¬точных элементов.
В коже также все калиммоциты, или

фолликулярныя клетки замещаются бласто¬мерами, или бластомерными клетками. И
здесь происходит также слияние бластоме¬ров с калиммоцитами, а как следствие
его—образование клеток с двумя ядрами:

бластомерным и калиммоцитным. Но рас¬положение этих ядер должно быть по по¬нятным причинам противоположно тому,
которое мы видим в стенке клоаки. Здесь
бластомеры, двигающиеся под эктодермом,
в мезодерме, подходят к эктодерму с

внутренней стороны, следовательно, выдви¬гают капиммоцитов на наружную сторону.
Существование таких двуядерных кле-

ток непродолжительно. Через некоторое
время калиммоцитныя ядра уменьшаются в

обеме и затем мало-по-малу совершенно

исчезают. Остаются только одни бласто¬мерныя, которыя, однако, изменяются; мало¬по-малу оне становятся темнее, теряют
свою прозрачность и становятся все более
и более похожими на ядра калиммоцитов.
Причину этих изменений найти трудно.
Может быть хроматин калиммоцитных
ядер переходигь в бластомерныя ядра.
Описанный сейчас процесс замещения

клеток представляет весьма существенное
и притом весьма распространенное у Salpa
fusиformиs явление, так как оно замечается

во всех почти органах. Следует пред¬полагать, что оно встречается не у одного
или нескольких видов сальп, но свой¬ственно всем видам сальп. Однакф, я не
мог его найти у Salpa zonarиa, вероятно,

потому, что оно является в какой-нибудь дру¬гой форме, которую мне не удалось открыть.
Из всех органов только органы раз¬множения, яичники, закладываются сразу из
бластомерных клеток.

И так, в развитии Salpa fusиformиs и,

вероятно, других видов сальп можно раз¬личать два существенных периода: во-пер¬вых, чисто формативный, когда формируют¬ся главные органы зародыша, и во-вторых,
дефинитивный, когда первоначальные эле¬менты тканей зародыша заменяются дефи¬нитивными, или постоянными. В первом
периоде главная роль принадлежит калим¬моцитам, или неоплодотворенным элемен¬там, а во втором — оплодотворенным. По
степени значения обоих этих периодов, ко¬нечно, первый из них,во время котораго
закладываются зачатки главных органов,

играет гораздо более существенную роль,

чем второй, во время котораго в готовых

уже зачатках происходит только замещение

элементов. Формирование зародыша у сальп

из неоплодотворенных фолликулярных
клеток, равно как образование зародышей
у растений из нуцеллярной ткани являются

во всяком случае парадоксальными биоло¬гическими явлениями, стоящими в полном
противоречии с выработанною наукою и
казавшеюся незыблемою теориею развития,

Очень возможно, что при дальнейших из¬следованиях явлений апогамическаго раз¬множения растений и развития сальп теория
развития не будет нисколько поколеблена,

а, кажущияся теперь парадоксальными, явле¬ния будут обяснены и получат освещение
и надлежащее место в теории, но теперь

покуда мы далеки еще от обяснения этих
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явлений. Мы можем сделать только пер¬вые шаги в этом направлении—именно

проанализировать, сравнить их между со¬бою и с явлениями нормальными, наблюдае¬мыми при раэвитии зародыша из яйца. До
сих пор большинство работ, относящихся
к развитию сальп, стремилось только к

отрицанию участия калиммоцитов в разви¬тии зародыша и к насильному подведению

эмбриональных явлений сальп к обще¬известным нормальным процессам раз¬вития из оплодотвореннаго яйца. В дру¬гом месте я подверг уже эти изследова¬ния (Гейдера, Коротнева и Тодаро)
основательной критике и, надеюсь, пока¬зал, что все заключения этих авторов
обясняются главным образом недоста¬точно полным и точным изследованием
фактовь. Мы и здесь видели, до какой сте¬пени неосновательны заключения Г е й д е р a

относительно поедания калиммоцитов бла¬стомерами и относительно образования гло¬точной полости. Подобныя же неточности и
ошибки можно найти также и относительно

развития нервной системы и проч. Эти из¬сл^дования могли подорвать веру в исклю¬чительное участие калиммоцитов в обра¬зовании зародыша у сальп только у тех
лиц, которыя без надлежащей критики
отнеслись к ним. Те же, кто даст себе
труд проверить изследования Г е й д е р a

придут, конечно, к заключению в неоснова¬тельности его выводов. Факт исключитель¬наго участия фолликулярных, следовательно,
неоплодотворенных, клеток в формиро¬вании первых органов зародыша остается
неопровергнутым, и мы эаймемся анали¬зом условий, при которых совершается
оригинальный способ развития, о котором
была речь на предыдущих страницах.
Из изложенных здесь фактов видно,

что как у растений при апогамическом

размножении, так и у сальп (так же и упи¬розом) фолликулярныя и нуцеллярныя клет¬ки обладают образовательною способно¬стыо, т.-е. способны помимо оплодотворен¬наго яйца строить тело зародыша, ничем
не отличающееся от происходящаго из

оплодотвореннаго яйца. На первый взгляд

является соображение: не происходит ли

эта способность от того, что образователь¬ныя клетки нуцеллюса у растений или фол¬ликула у животных образуются из одного
и того же источника. Зти соображения име¬ют свое основание. Действительно, изсле¬дования над образованием яичников у
сальп показывают, что первоначально
зачаток яичников состоит из комка

иирирода, ноябрь 1916 г.

клеток, совершенно похожих друг на

друга; эти клетки всегда происходят из

бластомер, т.-е. в конце концов несут
в себе зачатковую плазму. Некоторыя из
этих клеток превращаются в яйцевыя
клетки, годныя к оплодотворению, другия
в фолликулярныя клетки. Тоже самое в

сущности происходит и у растений. Семян¬ная почка также состоит первоначально
из одинаковых клеток, из которых

одне превращаются в яйцо, или в заро¬дышевый мешок, другия образуют вместе
нуцеллюс. Если яйцо заключает в себе

зачатковую плазму, то нет оснований отри¬цать присутствия этой же плаэмы и в ну¬целлярных клетках. Если бы мы были- в

состоянии под микроскопом различить за¬чатковую плазму от соматической, заклю¬чающейся во всех других клетках ра¬стительнаго или животнаго организма, то
могли бы близко подойти к решению на¬шего вопроса о причинах разсмотренных
в этой статье оригинальных явлений

размножения. Я не говорю, чтобы мы полу¬чили бы ответ в положительном смысле.
Зачатковая плазма есть гипотетическое ве¬щество, которое придумано для обяснения
известных явлений размножения, и о нем

мы можем судить только по фактам, до¬ступным наблюдениям. При этом даже
теоретически нельзя опираться на одинако¬вое происхождение яйца и фолликулярнаго
эпителия или нуцеллюса, так как у боль¬шинства животных (напр., насекомых,

позвоночных) фолликулярный эпителий об¬разуется также из одного и того же источ¬ника с -яйцами, однако, у них не бывает
случаев участия фолликулярных клеток
в образовании зародыша, а фолликулярный
эпителий их играет роль органа питания
или органа, выделяющаго скорлупу яйца.
Среди растений также нуцеллярная ткань

является и у таких, у которых нет апо¬гамии, а между тем она образуется у всех

из одного источника с яйцом. Теория за¬чатковой плазмы прекрасно обясняет мно¬гия явления развития и наследственности, но
она безсильна обяснить именно случаи,
подобные изложенным здесь, когда клетки

соматическия получают вдругь воспроизво¬дительную способность. Допуская влияние
зачатков плазмы в таких явлениях, мы

должны в каждом данном случае допу¬стить, 4to зачатковая плазма появилась в
таком месте, где ее у других животных
и растений не бывает. Подобное обяснение

было сделано Вейссманом по отноше¬нию кбезполому размножению бегоний, у koto-
81



1267 Акад. В. В. Заленский. 1268

рых каждый лист или даже часть листа

посаженная при подходящих условиях мо¬жет давать целое растение. Вейссман
обяснял это тем, что в клетках листа
бегонии к соматической плазме примешано
малое количество зачатковой плазмы. Такое

обяснение мало убедительно, так как оно

требует в свою очередь новых доказа¬тельств своей справедливости и обнаружи¬вает в сущности наше незнакомство с
условиями безполаго размножения живот¬ных и растений. Насколько далеко подви¬нулись в последнее время наши сведения
относительно полового размножения, на¬столько мало они подвинулись по отноше¬нию к безполому: почкованию и делению.

Я заговорил здесь относительно безпо¬лаго размножения, потому что при апогами¬ческих явлениях у растений и при разви¬тии сальп и пирозом мы имеем несо¬мненно дело с смешанным размножением:
половым и безполым. Образование адвен¬тивных почек у растений есть акт без¬полаго размножения, почкования в области
семянной почки. Размножение фолликуляр¬наго эпителия у сальп и участие его в
образовании зародыша есть также акт, близ¬кий к безполому размножению, и поэтому

я давно уже назвал этот способ размно¬жения фолликулярным почкованием. Ме¬жду апогамиею растений и фолликулярным
почкованием сальп существует сходство.

Все изложенное здесь имеет целью ука¬зать на него. Но между этими явлениями
существует, однако, и значительное разли¬чие. При апогамии образуется обыкновенно

не один, а несколько зародышей, иэ ко¬торых одни происходят из яйца (опло¬дотвореннаго или неоплодотвореннаго), дру¬гие из неоплодотворенных элементов ну¬целлярной ткани. Следовательно, здесь, во¬первых, размножение связано с многоза¬родышностью (полиэмбрионией), а во-вторых,
зародыш образуется или только из яйца,

или только из неоплодотворенных элемен¬тов. У сальп образуется из яйца, или,
лучше сказать, из яйцевой камеры, только

один зародыш, и хотя он строится пер¬воначально из неоплодотворенных элемен¬тов, калиммоцитов, но в конце-концов
в дефинитивном развитии его все-таки

принимают участие потомки оплодотворен¬наго яйца: бластомеры и бластомерныя клет¬ки. Главная особенность развития сальп,
отличающая их от всех других живот¬ных, заключается в том, что у них за¬родыш развивается не из одной яйцевой
клетки, а из всей яйцевой камеры, т.-е.

из яйцевой клетки и из фолликула вме¬сте. У многих животных фолликулярныя
клетки принимаюгь участие в развитии
яйцевой клетки, доставляя ей питательный

материал. В некоторых случаях для

увеличения поверхности соприкосновения фол¬ликула с яйцом фолликула образует

складки, врастающия внутрь яйца (у насе¬комых и головоногих); этим путем уси¬ливается приток питательных веществ
к яйцу, но ни в одном случае, за исклю¬чением сальп и пирозом, фолликулярныя
клетки не участвуют непосредственно в

построении зародыша. Если бы, как утвер¬ждали Тодаро и Гейдер, бластомеры
поедали фолликулярныя клетки, развитие
сальп теряло бы свою оригинальность, так
как в сущности не все ли равно было бы,
служат ли калиммоциты питательным

материалом яйцу или его потомкам, бла¬стомерам.
Я надеюсь, что мне удалось доказать, что

этого поедания нет в то время, когда фор¬мируются главные органы зародыша: кожа

и дыхательная полость, от которых про¬исходят впоследствии другие органы: нерв¬ная система, перикардий с сердцем; изсле¬дуя условия, при которых происходит об¬разование этих первых органов, я убе¬дился, что бластомеры и не могут поедать
калиммоцитов, так как оне со всех

сторон замкнуты последними. Можно был»

бы подозревать, что бластомеры, давая от¬ростки в сторону калиммоцитов, могли

бы при помощи этих отростков высасы¬вать плазму калиммоцитов. Но эти от¬ростки, как мы видели, не служат для
питания, а для размножения, для образования

бластомерных клеток. Зтот оригиналь¬ный способ размножения и обусловливается
именно тем, что бластомеры замкнуты в
своих полостях, в которых успешное
и скорое размножение наилучшим образом
может совершаться помощью такого способа
похожаго на почкование клетки.

Изследования над зародышами S. fusи¬formиs, которыя убедили меня в справедли¬вости открытаго Бруксом явления заме¬щения калиммоцитов бластомерами в обра¬зовавшихся уже органах зародыша, могут
дать повод утверждать, что все же бла¬стомеры поедают калиммоцитов во время
более поздних стадий развития. Факт, опи¬санный выше, заключается в том, что
бластомеры или бластомерныя клетки сли¬ваются с калиммоцитами, образующими
стенки различных органов, и что впослед¬ствии бластомеры остаются, а калиммоциты,
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или лучше сказать их ядра исчезают. Так

как исчезание калиммоцитов совершается

под влиянием бластомеров, которыя с

ними сливаются, то можно было бы это

явление разсматривать, как поедание калим¬моцитов. Но даже и при таком взгляде,
требующем извествой натяжки, надо иметь
в виду, что это явление совершается уже
после того, когда калиммоциты сделали свое

дело, т.-е. после постройки органов зароды¬ша. В такой роли калиммоцитов находится
главная сила и главная сущность того ори¬гинальнаго процесса развития сальп и пи-

розом, которым мы эанимались на этихт»

страницах и который представляет боль¬шую аналогию с апогамическим размно¬жением растений. Мы далеки еще от об¬яснения причин описанных здесь ориги¬нальных процессов,—обяснения, которое
несомненно связано с общим вопросом

о причине полового и беэполаго размноже¬ния. Когда эти общие вопросы получат свое

разрешение, будут даны основания для об¬яснения и тех парадоксальных биологиче¬ских явлений, которым посвящена эта
заметка.

Новейшия изследования американцев по
зоопсихологии.

М. П. Садовниновой.

Еще недавно никто не говорил об аме¬риканской науке. Американские ученые при¬езжали в Европу, учились в европей¬ских лабораториях и воэвратившись про¬должали работать у себя на родине в том
направлении и с теми методами, которые

они заимствовали на старом континенте.

He то теперь. Во всех крупных амери¬канских городах открылись богатые уни¬верситеты с хорошо оборудованными лабо¬раториями, и американцам уже незачем
ездить в Европу. У них возникли свои

научныя течения, свои научныя школы, и

теперь уже европейским ученым приходит¬ся заимствовать у них свежую мысль и

новые методы. Особенно ярко это чувству¬ется в такой молодой, еще неорганизован¬ной, не всеми даже признаваемой науке,
как зоопсихология. Основания этой науки,

конечно, заложены в Европе; много круп¬ных ученых работали над ея пробл,ема¬ми, но работали всегда одиноко и по боль¬шей части не создали ни школ, ни ла¬бораторий. Покойный Фабр давно меч¬тал о создании наряду с богатыми мор¬скими станциями такой лаборатории, где
бы можно было изучать жизнь и душу

насекомых. Но его мечты не осуществи¬лись, и он умер, не увидав другой ла¬боратории кроме своего пустыря, заросшаго
бурьяном. Никому из учеников он не

передал своей огромной опытности, не
осгавил школы.

В Европе всего больше посчастливилось
России, и мы с гордостью можем сказать,
что обладаем едва ли не единственным
в Европе, а, может быть, и первым в

мире зоопсихологическим институтом—ла¬бораторией И. П. Павлова в Петрограде ').
В Америке зоопсихологическия кафедры и
институты имеются при каждом крупном
университете. Зоопсихология здесь приняла

несколько своеобразный характер и полу¬чила даже особое название: Anиmal Behavиor—
наука о поведении животных. За. последние

годы издан целый ряд американских ру¬ководств по этой науке: Холмса, Джен¬нингса, Уошбёрн, Уотсона. Издается не¬сколько специальных журналов, главным
из которых является The Journal of Anи¬

mal Behavиor. В редакции этого журнала при¬нимают участие одиннадцать ученых, за¬ведующих специальными лабораториями при
разных университетах.

В этом редакционном составе нет

только одного крупнаго имени в данной

области — Жака Лёба, который широко из¬вестен, как основатель школы, ставящей
1) Примеч. редакции. В одной иэ ближайших

книжек „Природы" появится статья И. П. Павлова
о его работах и работах его школы.
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в основу психологии учение о тропизмах.

Но его работы имеют чисто физиологический
характер, и он печатает их в других
американских изданиях.

В числе редакторов The Journal of Anи¬
mal Behavиor стоит Дженнингс, основатель
другой интересной американской школы,

книга котораго о поведении низших орга¬низмов известна и русской публике.

Дженнингс осложняет простые Лёбов¬ские тропизмы учением о методе проб и оши¬бок. Организмы, по его мнению, не просто
притягиваются или отталкиваются внешними

факторами, но, пробуя, избирают правиль¬ный путь.
Другой редактор разсматриваемаго мною

журнала Уилер — превосходный мирмеко¬лог и работает главным образом над
иэучением инстинктов насекомых. Его
книга о муравьях—лучшая сводка по этому
предмету, и нам приходится пожалеть, что
она написана не об европейских формах,
сведения о которых ни в одной книге не

изложены с той же полнотой. Среди редакто¬ров выделяются также Уотсон и иеркс,
изучающие ту область поведения животных,
которую европейцы называют разумными

поступками или, по терминологии И. П. Пав¬лова, условными рефлексами. Они выработали
особую методику изследования при помощи
сложных точных аппаратов, методику

настолько своеобразную, что для ея выясне¬ния лучше всего изложить несколько специ¬альных работ этой школы. Я и попробую
это сделать, воспользовавшись тем мате¬риалом, который опубликован в The Jour¬
nal of Anиmal Behavиor за 1915и 1916 год *),
частью также в издаваемых параллельно

под той же редакцией Behavиor Monographs.
1. Наиболее употребительным методом

изследования поведения животных у амери¬канских зоопсихологов является метод

лабиринта. Обычный лабиринт представля¬ет собой ящик, разделенный перегородка¬ми на корридоры. В середине помещается
камера с пищей (рис. 1), к которой от

входной двери идет только один правиль¬ный путь. В семи отмеченных на рисунке
цифрами пунктах животное может сбиться
и зайти в слепой коридор. Поведение

животнаго определяется 1) временем, нуж¬ным для нахождения пищи и 2) числом

сделанных ошибок т.-е. уклонений от пра¬вильнаго пути. После более или менее длин¬наго ряда опытов животное научается бы-
*) К сожалению, две последния книжки за 1915 г.

по военному времени мной не получены.

стро и безошибочно находить дорогу. Про¬фессор Уотсон на основании ряда изсле¬дований установил, что крысы при раэре¬шении проблемы лабиринта руководствуются
главным образом мускульным кинэстети¬ческим чувством, в меньшей степени—
осязанием; слепыя и лишенныя обоняния кры¬сы могут научиться так же быстро находить
дорогу, как и нормальныя.

Стелла Винцент, работающая в психо¬логической лаборатории Чикагскаго универ¬ситета, поставила своей целью определить
более точно, играют ли какую-нибудь роль
при обучении в лабиринте зрение, обоняние
и осязание. Чтобы определить участие зрения
она окрашивала стенки и полы коридоров

лабиринта в разные цвета: правильный путь
в блестяще - белый, ошибочные боковые

Рис. 1. Лабиринт Хампсон-Курта, entrance—вход;
food-box—пищевая камера; цифрами отмечены входы

в боковые тупики.

тупики (1—7) в черный, или наоборот.

Оказалось, что крысы в окрашенном лаби¬ринте быстрее находягь дорогу. Эта раз¬ница замечается уже при первом опыте,
когда нет еще никакого обучения. Если в
обычном лабиринте крысе требуется в
среднем 1804 сек., чтобы в первом опыте

найти пищу и онаделает сначала 14,9 оши¬бок, то в окрашенном лабиринте время
перваго опыта сокращается до 1342 сек. при
7,5 ошибках. Время обучения спускается

ниже 100 сек. после 4-го опыта в окрашен¬ном лабиринте и после 6-го—в неокра¬шенном. Число ошибок точно также быст¬рее уменьшалось в окрашенном лабиринте
и уже в 6-ом опыте крысы делали в

среднем только одну ошибку, что в обыч¬ных лабиринтах не достигалось даже в
10-м опыте. Но на конечные разультаты
руководство зрением не оказывало влияния,
и крысы в конце тренировки проходили
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требуемый путь почти безошибочно в одно
и тоже время. На основании сделанных

опытов автор заключает, что вырабаты¬вающийся в конце обучения автоматиэм в
окрашенном, как и в неокрашенном лаби¬ринте основан на кинэстетическом чувстве,
а зрение играет лишь вспомогательную роль

на первых стадиях привыкания к окрашен¬ному лабиринту.
Такую же вспомогательную роль согласно

опытам автора играеть и обоняние. Пра¬вильный путь в лабиринте от входа к
пищевой камере намазувался мясом и сы¬ром: крысы сразу выбирали этот путь и

в первом опыте вместо 14 обычных оши¬бок делали только четыре ошибочных за¬хода в боковые тупики; соотвественно это¬му и время прохождения с 1804 сек. в
обычном лабиринте сократилось до 820.

Рис. 2. Лабиринт-ь Стеллы Винценгь с опущенными
подемными стенками.

Начиная с шестого опыта ошибки почти

прекратились. Можно было бы думать, что
здесь действует врожденное инстинктивное

предпочтение к вкусному запаху, пропиты¬вающему правильный путь. Однако, когда
Винцент намазывала сыром и мясом не
правильную дорогу, а тупики, результаты
оказались приблизительно те же. Крыса
изследовала до конца первые два — три

вкусно пахнущих тупика, но быстро осваи¬валась с положением и в дальней¬шем научилась их сразу избегать и бе¬жать по непахнущей дороге прямо к пище,
И в этих опытах благодаря введению

обонятельнаго стимула время обучения со¬кращалось.
Чтобы установить вспомогательную роль

осязания, Винцент предложила несколько из¬мененный лабиринт, коридоры котораго от¬делялись друг от друга большими проме¬жутками, а стенки могли опускаться вниз
(рис. 2). Когда стенки опускались, крысе при-

ходилось бегать по ничем не защищенным

дорожкам и, чтобы не упасть, она перед¬вигалась очень осторожно по самому краю,
ощупывая все время дорогу мордочкой, усами
(вибриссами) и пальцамн.

Благодоря введению такого осязательнаго
контроля крыса подвигалась медленнее, но
зато делала меньше ошибок и привыкала
безошибочно находить дорогу после меньшаго
ряда опытов, чем в том же лабиринте
с поднятыми стенками. Чтобы доказать, что

здесь роль вспомогательнаго фактора игра¬ет именно осязание, а не зрение, Винцент
ослепляла крыс, и результаты от этого

существенно не менялись.

Нельзя не признать, что Стелла Винцент,

видоизменяя метод лабиринта, сумела су¬щественно продвинуться вперед в разяс¬нении черзвычайно важной для существования
всех животных способности отыскивать и

запоминать дорогу.

2. Метод лабиринта американцы упо¬требляют также и для обучения поведения
безпозвоночных животных. Еще недавно

некоторые ученые отрицали у безпозвоноч¬ных животных способность к обучению,
ассоциативную память. Албрехт Бете пы¬тался экспериментально доказать отсутствие

такой способности у краба, но иеркс раз¬яснил, что опыты немецкаго изследова¬теля были поставлены недостаточно точно.

иеркс впервые применил метод лабирин¬та к изучению поведения различных ра¬ков. Последняя работа в этом направ¬лении принадлежит Б. Шварцу и С. Сафи¬ру, работавшим с крабом Uca pugиlator,
которой живегь в норках в морском
песке. Посаженные в ящик, эти крабы
всегда стремятся вырваться, карабкаясь

вверх по стенкам какого-нибудь угла ящи¬ка. Характерно, что каждый краб отдает
предпочтение одному определенному углу.

Авторы подметили, что самцы, обладающие
более сильно развитой левой клешней,

идут налево, правши идут направо. Сам¬ки, у которых клешни развиты всегда оди¬наково, не обнаруживают предпочтения ни
к правой, ни к левой стороне. Лабиринт

состоит из двух ящиков (рис. 3) с мо¬крым песком. Вь одном ящике В устрое¬ны норки, в которых живут крабы. Во
время эксперимента краба сажають в другой
ящик А. откуда он стремится выбраться,

Оба ящика соединяются небольшим отверсти¬ем, при чем ящик с норками можно
перенести на ту и на другую сторону; таким

образом выходное отверстие оказывается то

с правой, то с левой стороны от краба,
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который стремится выброситься к норкам

из ящика А. Крабов-левшей авторы приуча¬ли выходить через отверстие с правой сторо¬ны, правшей—через левое. В начале опы¬та животное сажали в треугольную камеру
отгороженную стеклами С. Выйдя из нея

Рис. 3. Лабиринт Шварца и Сафира; пунктиром
обозначены стеклянные пластинки, кружки — норки

в песке.

краб стремится прежде всего к свому

любимому углу, лишь после ряда неудач¬ных попыток идет в другую сторону,

находит отверстие в соседний ящик и пря¬чется в свою норку. В первый день тре¬нировки краб из двадцати опытов толь¬ко в двух находит выход, в третий
день—в восьми, а на десятый день отыс¬кивает выход сразу почти безошибочно
(в девятнадцати из двадцати случаев).
Опыты велись с десятыо крабами, и все

обнаружили приблизительно одинаковую спо¬собность к тренировке. Ассоциация получа¬лась, очевидно, прочная, так как после
десятидневнаго перерыва крабы находили
заученный путь.
Шварц и Сафир не высказываются

определенно относительно того, какими чув¬ствами руководятся крабы при отыскивании

дороги в лабиринте. Вероятно, удастся до¬казать, что и здейь, как у крыс в опы¬тах Стеллы Винцент, главную роль игра¬ет мышечное чувство при участии зрения
и осязания. Это—задача для будущих из¬следований.
3. Для характеристики тех методов,

которые американцы употребляют при из¬следовании чувств различных животных
интересны опыты с звуковыми ощущениями

у собак и крыс. Два года тому назад
Джонсон пытался проверить, различают
ли собаки чистые звуковые гоны различной
высоты. Он приучал собаку подходить к

нему за пищей при звуке одной высоты и
оставаться на месте при других тонах.
Сначала опыты удавались превосходно, но
затем автора взяло сомнение, не влияют

ли на животное какие-нибудь побочные

знаки, которые им же самим непроиз¬вольно даются. Тогда Джонсон устроил
аппарат, в котором собака, не видя эк¬спериментатора, должна была поворачивать
направо при одном тоне и налево при

другом. В такой обстановке научить со¬баку различать чистые тоны совершенно не
удалось, и автор заключил, что такой спо¬собностью собаки не обладают.

Профессор Техасскаго университета Гён¬тер поставил такие же опыты с кры¬сами.
Для этой цели он брал ящик Т-образной

формы (рис. 4). На полу поперечнаго ко¬ридора были положены два электрических
провода (параллельныя черныя линии), через
которыя можно было пропускать ток. В

пункте, отмеченном крестом, ставили зву¬чащий камертон, свисток и т. д. Крысу
выпускали через дверку F. Когда раздавался

звук, крыса должна была, пройдя по сред¬нему коридору, идти направо; заставка A
вынималась, и крыса, выйдя из праваго ко¬ридора, находила в награду пищу. Когда
же крысу выпускали без звуков, она долж¬на была повернуть из средняго коридора
влево и также находила пищу. При не¬правильном выборе для наказания через
провод пропускался электрический ток,
крыса получала удар и не находила пищи.

F

Рис. 4. Аппарат Гёнтера для изследования звуко¬вых ощущений у крыс.

Гёнтер поставил с 4 крысами 700 опы¬тов в течение 70 дней, употребляя камер¬тон в 896 колебаний в секунду, и не
получил никаких положительных резуль¬татов. Как в первые 50 опытов крысы
приблизительно в 25 случаях делали пра-
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вильный выбор, а в других 25—ошиба¬лись, точно также и в последние 50 опы¬тах они давали поровну правильных и не¬правильных ответов. Совершенно также
не получилось обучения и при одновременном
звучании двух камертонов в 512 и 640
колебаний в сек., при звуках аккорда.
Автор заключает, что крысы не способны

воспринимать ни сложные, ни простые чи¬стые тоны.
Тогда Гёнтер попробовал реакцию крыс

на шумы и получил прекрасные результаты.

Для этой цели он брал свисток Гальтона.

Обучение велось 6 месяцев (10 опытов в
день) и под конец некоторыя крысы почти
безошибочно давали правильный ответ.

Также успешно шло обучение при простых
шумах вроде хлопанья в ладоши, шуршанья

Рие. 5. Аппарат для опытов с локализацией
звука. Вид сверху: a—ободок, стук по которому
является стимулом; b—край ящика, разделенный
на 32 участка (е) около двух дюймов шириною;

с—наружная часть сектора; d—внутренняя часть сек¬тора. Границы между секторами начерчены на полу
аппарата.

бумагой, стучанья пальцами, царапанья по

стеклу и т. д., и автор заключает, что кры¬сы воспринимают только шумы при совер¬шенной неспособности реагировать на чис¬тые тоны.

Шумы крысы не только ясно воспринима¬ют, но даже могут локализировать в про¬странстве. Это доказано работой Ады Бар¬бер в той же лаборатории Гёнтера. Ея ап¬парат изображен на рис 5 и 6. На время
эксперимента крысу сажали в центр ящи¬ка, и изследовательница ударяла молоточком
по ободку. Через некоторое время крыса
научилась идти по направлению звука; она
получала пищу только в том именно ме-

сте ящика, откуда раздавался звук, хотя

бы она и останавливалась ошибочно на не¬сколько делений в сторону. По выражению
А. Барбер крысы тренировались „есть
звук“, т.-е. ассоциировать звук с пищей
или, по терминологии И. П. Павлова, у них
вырабатывался условный рефлекс на звук.
Опыты были поставлены с шестью молодыми

крысами (по 8 опытов ежедневно). В пер¬вые дни крысы ошибались на 4—6 делений,
но две крысы уже на 7-ой день научились

почти безошибочно (с ошибкой на одно де¬ление) локализировать звук. Автор делает
вывод, что крысы в условиях эксперимента

способны локализировать шумы сточностью

до 2—4 дюймов, а, ставя контрольные опыты

Рие. 6. Боковой вид того же аппарата, a — глав¬ный ящик; b—ободок для проиэведения звуков,
прикрепленный планками к столу (с); d—ширмочки,

за которыя прячется наблюдатель.

он убеждается, что крысы пользуются дей¬ствительно слуховыми, а не обонятельными
или мускульными восприятиями. Из контроль¬ных опытов видно также, что чистые
тоны крысы совсем не могут локали¬зировать, как и следовало ожидать, после
опытов Гёнтера. Когда обучение прекраща¬лось, обраэовавшийся условный рефлекс
(ассоциация между звуком и пищей) сохра¬нялся в продолжение 40 дней.
4. Если в области слуховых раждражений

интересным является вопрос о восприятии
чистых тонов, то в области зрения такою

же спорной и трудно поддающейся разреше¬нию проблемой является вопрос о различе¬нии животными цветов. В продолжение дол-
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гаго времени никто не сомневался, в том,

что животныя различают цвета так же

как человек и, исходя из очевидной, как

казалось, несомненности этого факта, по¬строили теорию покровителственной окраски,

мимикрии и полового подбора. Яркая ок¬раска цветов во всех учебниках обяс¬няется, как приманка для насекомых,
обезпечивающих перекрестное оплодотво¬рение.
Лишь за самое последнее время возник¬ли сомнения, касающияся самой основы этих
теорий: верно ли, что животныя различают
цвета?

Немецкий ученый Гессе употребил много
усилий, чтобы доказать, что безпозвоночныя
животныя совершенно слепы к цветам и
только некоторыя из высших животных

различают в большей или меньшей степе¬ни цвета. Его заключения не пользуются всеоб¬щим признанием и на его родине встеча¬ют решительный отпор, в особенности со
стороны Фриша, утверждающаго, что пчелы,

напр., прекрасно различают цвета. Разгоре¬лись споры, доходившие иногда до страстно¬сти. И тут американцы выступают со своими
точными аппаратами. Их путь труден и
медлителен. Нелегко выбрать подходящее

животное, нелегко и приучить его к аппара¬ту. Порой месяцы и годы тратятся только
на предварительныя изследования. Таким
предварительным изследованием называет

свою работу над цветным зрением дика¬го голубя Turtur rиsorиus иеркс, главный ре¬дактор Journal of Anиmal Behavиor.
Он работал в своей лаборатории при

Гарвардском университете и пользовался
очень сложным аппаратом, устроенным

им вместе с Уотсоном (рис 7). Работаю¬щее в этом аппарате животное не ви¬дит экспериментатора. Вседверцы открыва¬ются при помощи веревок, перекинутых
через блоки. Окошечки стимулов могут
быть освещены чистыми спектральными
цветами, при чем для сравнения яркости

точно измеряется энергия световых лу¬чей, падающих на каждое окошечко. В
качестве обекта иеркс почему-то выбрал
диких голубей и ему пришлось потратить

много времени, чтобы приручить их и приу¬чить к аппарату. У него было две пары
этих птиц, большая часть опытов про¬ведена однако только с одной парой (Q и $).
Целых два месяца при ежедневной работе
ушло только на то, чтобы выработать у них
самый простой условный рефлекс, идти в
сторону освещеннаго окошечка и избегать
темнаго.

Работа велась так. Голоднаго голубя
помещали в камеру А (рис. 7), дверца D
поднималась и голубь, войдя в камеру В,
видел перед собою одно окошечко (напр.

правое) освещенным, другое (левое) тем¬ным. Если он выбирал правильно и про¬ходил в правый коридор Е, то находил
дверь F и соответственную дверь Н откры¬тыми и пройдя по коридору G, снова попа¬дал в камеру А, где и получал пищу.
Прц неправильном выборе голубь полу¬чал в наказание электрический удар, на¬ходил двери запертыми и должен был сно^

Рис. 7. иерксовский аппарат для изучения зритель¬ных восприятий. •)

A—входная камера, отделенная подвижной перего¬родкой М с подемной дверью D огь камеры раз¬личения В. Е и Е—правая и левая камеры стиму¬лов, разделенныя перегородкой Р. На полу элек¬трические провода для пропускания тока в виде нака¬зания при неправильном выборе. S, S—окошечки
дпя световых стимулов. F, F—двери, поднимаю¬щияся на веревках перекинутых через блоки У.
G, G—боковые коридоры, соединненые подемными

дверями Н с входной камерой.

ва выбирать. иеркс обращает внимание на
то, что при введении наказания обучение шло

успешнее, птицы становились более внима¬тельными и активными. При тренировке пер¬вой пары голубей побуждением к обучению
являлся только голод без наказания, и

обучение условному рефлексу: „свет—тем¬нота“ затянулось на лишний месяц. Когда
этот условный рефлекс установился прочно,

*) Более подробное изображение аппарата иеркса Уотсона
см. мою эаметку в „Природе" 1914 (vol. 3, № 1» стр. 27).
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иеркс приступил к главной теме своей ра¬боты: обучению 'голубей различать цветные
стимулы. Он выбрал два цвета: красный
с длиною волн 626—640 щи. и зеленый—

498—510 jJLjx. Энергия цветного света, па¬дающаго на каждое окошечко была точно ура¬внена. И здесь в конце-концов удалось до¬биться, что голуби определено выбирали крас¬ный цвет. иеркс не решается однако утвер¬ждать на основании этих предварительных
опытов, что голуби различают цвета дей¬ствительно по длине волны. Возможно, что
красный и зеленый стимулы с одинаковой
световой энергией не одинаково ярки для
глаза птицы: может быть, хрусталик птицы
не одинаково проэрачен для красных и
зеленых лучей, или эти лучи по разному

поглощаются стекловидным телом. В обо¬их этих случаях будет не цветное зре¬ние, а только различение яркости. Работа с
дикими голубями была так трудна, что
иеркс не счел возможным продолжать

эксперименты и этот весьма существенный

вопрос оставил открытым.

Бго в эначительной степени разрешил

Лешли, ученик Уотсона, работавший в

университете Джона Хопкинса (J. of. A. В.
январь—февраль 1916) над Бантамскими
курами. Опыты велись в течение двух с
половиною лет в том же аппарате

иеркса—Уотсона. Цыплята были позитивно

фототропичны (врожденный безусловный реф¬лекс на свет), а потому не понадобились
те предварительные опыты, которые отняли
так много времени у иеркса. Лешли прямо
начал тренировать цыплят на различение

между более и менее яркими ахроматиче¬скими стимулами. Относительная и абсо¬лютная яркость стимулов в течение опы¬тов изменялась. Через три месяца (1000
опытов) цыплята научились безошибочно
выбирать более яркое окошечко при том
условии однако, если оно было ярче другого,
по крайней мере, в десять раз.

Когда этот условный рефлекс устано¬вился, Лешли начал от времени до време¬ни заменять ахроматические стимулы разной
яркости парою окрашенных окошечек:

красным 650 цц. и зеленым 520 щх. Если
энергия обоих стимулов была одинакова,

цыплята, тренированные выбирать более све¬тлое окошечко, всегда выбирали зеленый
цвет, и можно было заключить, что он

казался им раз в десять ярче краснаго.
Чтобы заставить цыплят выбирать сразу
красный цвет, интенсивность его надо было
значительно увеличить.
Путем ряда опытов Лешли установил,

природа, ноябрь 1916 г.

что зеленый цвет кажется курам действи¬тельно в 8—10 раз более ярким, чем
красный цвет той же интенсивности. В

этих опытах куры оценивали цвета, пови¬димому, только по их яркости. Чтобы дока¬зать различение цветов по длине волны,
Лешли начал главную серию своих опы¬тов. Он приучал цыплят выбирать опре¬деленный цвет независимо от его яркости.
Одни цыплята при помощи награды и нака¬зания тренировались выбиратьзеленый цвет,
другие — красный. После болыиого количе¬ства опытов Лешли добился, что цыпленок
выбирал красный стимул и в том слу¬чае, когда его интенсивность была в 45 раз
болыие зеленаго, и в том случае, когда

она была в 12 раз меныие. He надо за¬бывать, что красный цвет кажется цыпля¬там в 8—10 менее ярким и следова¬тельно в последнем случае цыплята вы¬бирали стимул в 96—120 раз менее
яркий.

Удостоверившись, что цыплята различают
цвета, Лешли перешел к вопросу, какие же
цвета они различают? Оказалось, что они
не различают голубой, синий и фиолетовый
цвета, так что их спектр по сравнению
со спектром человека короче с правой
стороны. Они легко отличают от зеленаго

в 520 jjjjl. красный 650 цц., красновато¬оранжевый 610jиfи., оранжево-желтый 600 |хц.,
и желтый 590 jjljjl., а также разные оттенки
желтаго и оранжеваго друг от друга.

Автор на основании этого считает воз¬можным допустить, что куры различают
от четырех до шести различных цветов.

К совершенно другим результатам при¬ходят де-Вос и Роза Гансон в своей
работе над эрением кошек, которую они

даже озаглавливают: „Цветная слепота ко¬шек“ Эта работа была сделана в психо¬логической лаборатории Колорадскаго уни¬верситета под руководством проф. Коля
(L. Cole). Обектом служили девять кошек.
Читателя поражает число поставленных

опытов, количество вложеннаго изследова¬телями труда: за 28 месяцев было поставле¬но больше ста тысяч опытов! Работа велась
совсем при других условиях, чем работа

иеркса и Лешли; кошки не сажались в слож¬ный аппарат, а насвободе выбирали ящик,
где находилась пища, и стимулом служил не
чистый спектральный цвет, а просто та или
иная цветная бумажка, которая закрывала

отверстие ящика. Кошка должна была выб¬рать ящик, закрытый тем цветом, на ко¬торый она тренировалась.
Прежде всего изследователи хотели дока-

82
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зйть, что кошки при дневном свете не мо¬гут отличать пестрых цветов от сера¬го цвета. Они взяли 90 окрашенных в
разные цвета, так называемых „Брадле¬евских“ бумажек и 50 серых бумажек
из „серии Херинга". Оказалось, что прсле

известной тренировки кошки научились пре¬красно различать цвета, как друг от дру¬га, так и от различных тонов сераго цве¬та „серии Херинга", и из 30 опытов делали
не более 6 ошибок. Но когда изследова¬тели попробовали особую серую бумагу не
из Херинговской серии, то этот цвет слу¬чайно оказался кошками не отличим от
желтаго. Позднее авторы подобрали такую
серую бумагу, которую кошки смешивали и
с другими основными цветами. Красный
цвет кошки воспринимали, как черный,
голубой и фиолетовый, как темно-серый.
Самым ярким почти белым им казался
желтый. На основании этой серии опытов
изследователи приходят к заключению,

что кошки воспринимаюгь цвета не по дли¬не волн, а только по интенсивности све¬та, по яркости. Яркость серых бумажек
измерялась фотометрически и 50 Херингов¬ских сортов получили номера по степени
яркости от 1 до 50. Употребленныя серыя

бумажки не из этой серии получили проме¬жуточные номера. Так желтому цвету со¬отвеТствуеть бумажка с яркостью 1—2, зе¬леный цвет кошки смешивали с серым
9—10, фиолетовый с 48, голубой с 44—45,
красный с 50.

Вторую серию опытов поставили со сме¬шением определеннаго цвета с другими
цветами. Для каждаго цвета пришлось пе¬региробовать все остальныя 89 Брадлеевския
бумажки. Оказалось, что в большинстве

случаев кошки выбирали почти безошибоч¬но, но с небольшим числом бумажек
каждый цвет смешивался. Так желтый

цвет кошки смешивали с 12 цветными

бумажками, голубой с 4, красный с 9, зе¬леный так же с 9. Авторы обращают
внимание на то обстоятельство, что в боль¬шинстве случаев фотометрическая яркость
смешиваемых цветов была одинакова и

в этом они видят новое подтверждение

своей теории, что кошки не различают цве¬тов, а реагируют только на их яркость.

У читателя при сравнении двух послед¬них работ получается некоторое недоуме¬ние: чем обяснить противоположность вы¬водов Лешли и иеркса с одной стороны, де¬Воса и Розы Гансон с другой? Правильно
ли сделать вывод, что птицы обладают
цветным зрением, а кошки нет? Возмож-

но, что это так. Но можно искать причину
в различии методов изследования. иеркс

и Лешли работали с чистыми спектраль¬ными цветами, де-Вос и Гансон с бумаж¬ками, цвет которых неопределен.
Хорошо бы кошек заставить работать в

аппарате иеркса—Уотсона, хотя возможно,
конечно, что будет трудно их приучить к
необычным условиям опыта.
5. Самый новый и самый сложный из

американских методов изучения поведения

животных, это—предложенный недавно иерк¬сом метод „множественнаго выбора“, ко¬торый по мнению этого изследователя мо¬жет привести к изучению проблемы об
образовании идей у животных.

По мнению иеркса предложенный им ме¬тод „предоставляет сравнительному пси¬хологу возможность предложить человеку
или животному—безразлично какого воз¬раста, умственнаго развития, нормальному

или уклоняющемуся от нормы—серию за¬дач, возрастающих по сложности от са¬мой простой до столь сложной, что даже
наиболее интеллигентный человек может

потратить часы и дни для ея разрешения".

иеркс ожидает, что при помощи этого ме¬тода удастся собрать обширный материал
для сравнительной психологии и психопа¬тологии.

„Существенныя черты метода заключают¬ся в следующем. Предлагается серия ре¬акционных механизмов, устроеных сооб¬разно особенностям испытуемаго субекта.
Из этой серии субект должен выбрать

один механизм, правильный выбор кото¬раго доставляет ему то или иное удовле¬творение или корм ввиде награды. После
каждаго выбора число предлагаемых меха-.
низмов и их расположение изменяется.

Субект должен избирать требуемый ме¬ханизм, угадав его особое соотношение к
соседним механизмам, соотношение, за¬ранее намеченное экспериментатором. Это
может быть, например, первый механизм

в серии слева от приближающагося суб¬екта или первый ' справа или попеременно
первый то справа, то слева, или же второй
справа (соотв. слева) или наконец средний
в серии. Представим себе, что человеку
предлагается серия клавиш пианино. Число

их меняется оть одной до двенадцати. Од¬ну из клавиш предлагаемой серии экспе¬риментатор соединяет с колокольчиком,
звон котораго сообщаеть об успешном

выборе. После ряда повторных опытов ис¬ключительно на основании собственных на¬блюдений, субект должен открыть зага-
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Рис. 8. Аппарагь для „множественнаго выбора” иеркса.
Девять яшичков с закрытыми дверцами.

Если же она выбирает неправильно и

входит в непредназначенный ящик, вход¬ная дверь ящика закрывается и в наказа¬ние держать птицу в заперти от 15—30 сек.
Затем ее выпускают обратно через вход¬ную дверь и заставляют выбирать снова.

Аппарат устроен так, что птица не ви¬дигь экспериментатора. Кормится она толь¬ко в ящичке, так что голод является
достаточно сильным' стимулом для побуж¬дения ея к работе и она проделывает до
20 опытов ежедневно.

После того как вороны привыкли к

данное соотношение и научиться уве¬ренно выбирать правильную клавишу
в каждой новой задаче*-. Наиболее

важным преимуществом этого ме¬тода является по иерксу то, что „он
даегь строго сравнимые между собою
результаты, если его применять даже

к резко различным организмам“.

Первая работа сделана Коберном

и иерксом над Двумя молодыми во¬ронами.
Приспособленный дпя этой работы

аппарат изображен на рис. 8 и 9
и состоит из 9 ящичков (Е 1—9),

каждый из которых имеет вход¬ную и выходную двери. Он поме¬щается в большой клетке, разде¬ленной на несколько отделений, как
видно на рис. 9. Перед началом
опыта экспериментатор, нажимая на

клавишу d, отворяет входныя двер¬ки нескольких соседних
ящиков, затем впускает

птицу из летка С через

дверь F (отворяегь ее меха¬нически, нажимая соответ¬ствующую клавишу). Птица
должна войти в заранее на¬значенный ящичек (напр.
первый слева из открытых).

Если птица выбирает пра¬вильно и входит в ящик,

его выходная дверка автома¬тически открывается, вход¬ная—закрывается. При от¬крывании выходной дверки,
автоматически отодвигается

пластинка, закрывшая ранее

кормушку (светлый кружок

на рис. 9) и птица в награ¬ду за правильный выбор по¬лучаеть пищу. Покормившись,
птица возвращается через

дверь G в свою камеру С.

Рис. 9. Гилан аппарата иеркса.
A — комната для экспериментатора. В — клетка, где живут птицы.

С—■ леток. Е—ящечки для выбора 1—9. F — дверца, через кото¬рую птица проходит из летка по коридору R в центр рабочей
камеры Н. G—выходная дверца из коридора S в главный леток С.

V—стол экспериментатора, с ключами, к которым сходятся ве¬ревочки от входной и выходной дверей в рабочую камеру и от всехь
входных и выходных дверец ящичков для выбора. Р — решетка;

W—вода. Z—кормушка.
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аппарату, ко всем его проходам, дверям

и ящичкам, привыкли кормиться из упомя¬нутых выше кормушек, была поставлена
первая серия опытов с выбором крайняго
праваго ящичка. Заранее составили таблицу
десяти задач (жирным шрифтом указан
тот ящик, который должен быть выбран):

1) 7, 8, 9;
2) 2, 3, 4;
3) 3, 4, 5, 6, 7;
4) 1. 2;
5) 2, 3, 4, 5, 6;
6) 6, 7, 8;
7) 3, 4, 5;
8) 2, 3, 4, 5, 6;
9) 1, 2, 3;
10) 7, 8, 9. После десятой задачи снова

ставилась первая.

Предложенная проблема оказалась легкой
для обеих птиц: первый ворон научился
беэошибочно выбирать после 55 опытов,
второй—после 51 опыта.
Окончив с этой проблемой, птиц начали

тренировать выбирать второй ящик слева
и опять заранее наметили таблицу десяти
задач: 1) 7, 8, 9,

2) 6, 7, 8, 9,
3) 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д. На этот раз

работа оказалась для птиц нйвыполнимой.

В первых опытах обнаружилась наклон¬ность выбирать первую дверь справа (резуль¬тат тренировки на первую проблему), затем
птица стремилась войти в один и тот же
ящик несколько раз подряд или войти
в несколько ящиков подряд, начиная с

крайняго, позднее прокинулась привычка вхо¬дить в первую двёрь с леваго края. Пос¬ле 500 опытов ни одна из птиц не на¬училась сразу выбирать второй ящик сле¬ва, и изследователи отчаялись, может быть
несколько преждевременно, добиться благо¬приятных результатов.
Чтобы убедиться, что птицы не окончатель¬но запутались в употреблении аппарата, им
предложили снова легкую задачу: выбирать
первую дверь слева, и после 90 опытов обе

птицы исполняли это безошибочно. Некото¬рая задержка по сравнению с первой про¬блемой обясняется тем, что птицам при¬ходилось отучаться от прежней тренировки.
Гораздо лучшие результаты дал метод

иеркса в работе с двумя двухмесячными

поросятами, оказавшимися значительно по¬нятливее воронов. Аппарат вобщих чер¬тах был тот же, что и в работе с во¬ронами, только, конечно, ящики были ббль¬ших размеров. Перед поросятами постави¬ли четыре проблемы на разрешение:

1) выбирать первый ящик от края справа;
2) выбирать второй ящик с леваго края;
3) выбирать крайние ящики то справа, то

слева;

4) выбирать средний изоткрытыхящиков.
Оба животных разрешили первую задачу

меньше чем после 50 опытов. Вторая за¬дача потребовала больше времени (9 390
опытов, 520 опытов), так как была
труднее, а кроме того, очевидно, мешала
предыдущая тренировка. Эту задачу, как мы
видели, вороны совершено не разрешили.

Автор подчеркивает, что успех свиДе¬тельствует о высших умственных способ¬ностях свиней и считает возможным до¬пустить, что разрешение ея доказываег
наличность у животнаго некоторых идей
(левой стороны, второго места);
Хорошо справились поросята и с третей

задачей и через 420, соотв. 470, опытов
выбирали почти безошибочно попеременно
то правый, то левый крайние ящики. Но на
четвертой задаче они задержались, и если
после долгой тенировки научились выбирать
средний ящик из трех, то при большем
числе ящиков найти между ними средний
не были в состоянии.

He надо забывать, что иеркс разсчиты¬вает при помощи своего метода собрать
материал для сравнительной психологии,
и естественно, что он пробует работать
с различными животными. После удачнаго

опыта с поросятами были произведены ра¬боты над мышами, дикими голубями и в
особенности интересныя изследования над

обезьянами. Обектами служили две мар¬тышки: Скёрл (Pиthecus иrus) и Сопка (Р.
rhesus) и молодой (не более пяти лет)

оранг (Pongo pygmaeus) Юлиус. На разре¬шение им предлагали те же четыре задачи,
что и поросятам. Также заранее составляли

таблицу из 10 задач, и после десятой за¬дачи снова ставилась первая. Клетки были,
конечно, сделаны применительно к испы¬туемым обеэьянам.

С первой задачей (вхождение в первую

клетку слева) Скёрл справился очень бы¬стро и через 150 опытов он делал
только одну ошибку в серии и девять раз
в серии выбирал правильно.
Вторая задача (выбор второй клетки

справа) оказалась и дпя Скёрла труднее
первой, и он разрешил ее только после
1070 опытов. Третью задачу (выбор то
крайней правой, то крайней левой клетки
попеременно) Скёрл не успел разрешить,
так как иерксу пришлось уехать после 90
опытов, которые были неудачны.



1289 Новейшия изследования американцев по зоопсихологии. 1290

Вторую мартышку, Сопку иеркс называет
гением техники за ея любовь ко всяким

инструментам (любила заниматься с молот¬ком, вбивала молотком гвозди в пол,
отпирала замки). И в аппарате множествен¬наго выбора Сопка работала очень удачно.
Первую задачу она разрешила после 70

опытов, вторую—после 400 опытов, тре¬тью—после 470. 4-ая задача (выбирать сред¬нюю клетку, которая осталась незакончен¬ной, оказалась и ей, как и поросятам,
труднее других. Гиосле 330 опытов она
ошибалась в половине случаев.

Маленький Юлиус работал совсем по¬другому по сравнению с мартышками и по¬росятами. Последние постепенно выучивались
запоминать порядок работы, мало-по-малу
уменыиая число ошибок. А Юлиус, по

уверению иеркса, работал методически: при¬нимал какой-нибудь определенный поря¬док выбора, следовал этому порядку в
течение некотораго времени, потом сразу

менял его на другой. Так при разрешении

первой задачи он с самаго начала выби¬рал ближайшую дверь. Потом (после 200
опыта) стаги выбирать преимущественно
вторую дверь слева от ближайшей. В
опытах 281—290, поставленных 10 мая,

Юлиус только три раза выбрал сразу пра¬вильную дверь. Но на другой день 11 мая
он внезапно „догадался“ и начал выби¬рать правильно первую дверь налево. Ни
в этот, ни в следующие дни он уже не

ошибался, какия бы задачи ему ни пред¬лагали.
Обнаруженная в этом опыте сообрази¬тельность не помогла Юлиусу разрешить
вторую проблему—выбирать вторую дверь
справа, После 1380 опытов эта задача
не была еще им разрешена, но при работе
он и здесь шел своим прежним путем,
меняя один метод на другой. Именно в
этой методичности работы Юлиуса иеркс и
видит высшее проявление ума оранга и не

смущается окончательной неудачей опыта.
Подводя итоги своим наблюдениям над

Юлиусом иеркс говорит: „молодой оранг

обнаружил, в связи с экспери¬ментами множественнаго выбора
‘многочисленный свободныя идеи

и простые процессы мышления.

Если б.ы Юлиус был физически и умствен¬но зрелым, то без сомнения он дал бы
еще более ясное указание на идеи, но даже

то, что выяснилось из моих эксперимен¬тов, дает мне возможность заключить, что
оранг, в противоположность мартышкам

и другим млекопитающим, способен об~

наружить многочисленныя свободныя идеи,

способен пользоваться ими для процессов
мышления, которые можно даже назвать

разумными. Однако по сравнению с чело¬веком умственная жизнь оранга должна
быть признана бедной. Во всяком случае

Юлиус не поднимался выше уровня нор¬мальнаго трехлетняго ребенка". Но ведь
ему и было не более 5 лет, как пишет
сам иеркс.

Метод иеркса дает средство точно опре¬делить уровень умственнаго развития жи¬вотнаго, так как результаты, полученные
на разных животных, легко сравнимы

между собой. Потому, конечно, этот ме¬тод заслуживает внимания и дальнейшей
разработки.

Сам иеркс глубоко убежден в продук¬тивности подобных работ, и особенно инте¬ресными кажу.тся ему опыты над антропо¬морфными обезьянами. Но в существующих
лабораториях и институтах антропоморф¬ных обезьян почти нет, потому и работать
с ними не удается. Притом же для них
требуются особыя климатическия условия,—
в умеренном климате оне не могут
долго жить. И иеркс с размахом истаго
американца развивает план организации
особаго института по изучению душевной

жизни антропоморфных обезьян. Он вы¬бирает для своего института местом Ка¬лифорнию с ея подтропическим климатом
и торжественно заявляет, что готов по¬святить этому делу всю свою жизнь.

На создание института надо собрать три
миллиона рублей. Он веригь, что средства
найдутся, и тому, кто следит за быстрым

прогрессом американской жизни, также, ка¬жется, что иерксу не долго придется ждать
осуществления своих планов.

Пора и нам, русским, на¬чать создавать свои экспери¬ментальные биологические ин¬ституты.

„Юлиус*.
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Два основных типа толстых кишек человека в
их видовом и индивидуальном значении.

М. М. Резанова.

Трудно отыскать в теле человека дру¬гую систему органов, за исключением раз¬ве венозной, которая представляла бы чаще
и более ярко подчеркнутыя индивидуальныя
особенности, чем „конечный кишечник".
И в тоже время описания толстых кишек

Между тем, достаточно отрешиться от
передаваемаго из поколения в поколение

анатомическаго апокрифа и без предвзятаго

мнения обратиться к анатомическим фак¬там, чтобы среди их пестраго калейдоско¬па в конце-концов наметить два господ-

Печень и желчный

пузырь

Прав. почка

Рис. 1.

человека в различных соответствующих

руководствах поразительно совпадают ме¬жду собою. Представление о данном отде¬ле пищеварительнаго тракта вполне закон¬чено и прочно сложилось в сознании лю¬дей, прошедших анатомическую школу.
Мелкия отклонения от т. наз. „нормы“ ус¬кользают от внимания, всецело захвачен¬наго готовыми, привычными образами, услуж¬ливо возсоздаваемыми сознанием из глу¬бины заполоненнаго ими духа, а крупныя,
режущия глаза, обясняются „игрой приро¬ды“ и иногда описываются, как „анатоми¬ческие курьезы“.

ствующих плана в расположении толстых

кишек и в строении их связочнаго ап¬парата.
Два основных типа толстых кишек,

воплощающих с возможной полнотой оба

эти плана, полярны друг другу. Промежу¬ток же между ними выполнен индивидуаль¬ными отклонениями, приближающими в
большей или меныней степени каждый дан¬ный кишечник к тому или другому типу.

Один из типов толстых кишек чело¬века построен по наиболее простому пла¬ну, изображенному на схематическом рис. 1.
У людей с подобнаго рода конечным
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кишечником слепая кишка (а) занимает
очень низкое положение, опускаясь весьма
часто в полость малаго таза. Восходящая

(Ь) без определенной границы в виде по¬логой дуги переходит близ нижняго по¬люса правой почки в поперечную, прикры¬вая собою этот полюс или лежа между
последним и гребнем подвздошной кости

(краем большого таза). Селезеночный пе¬региб (с) (угол) представляется также по¬логим, нерезко выраженным. Нисходя¬щая (d) пересекает в косом
направлении слева—сверху на¬право—книзу переднюю поверх¬ность левой почки или иногда
ложится тотчас у срединнаго

края последней. S-образная (е)
представлена небольшой петлей,

расположенной или в левой по¬ловине большого таза, или опу¬скающейся своей вершиной в
полость малаго. Калибр кишеч¬ной трубки (ея поперечник),

имеющей указанное расположе¬ние в брюшной полости, пред¬ставляется равномерно выражен¬ным на всем ея протяжении и
не превышающим средней нор¬мы. Слепая кишка весьма часто
зародышеваго типа,—сохраняет

воронкообразную форму и, посте¬пенно суживаясь, незаметно пе¬реходит в червеобразный отро¬сток, который в силу этого
кажется весьма длинным. Опи¬сываемаго типа толстыя кишки
почти без исключения на всем

протяжении снабжены брыжейкой,

переходящей нередко у их нача¬ла (в области слепой) в бры¬жейку тонких кишек. При этом
условии слепая, восходящая и
конечная часть тонких кишек,

имеющия общую брыжейку, могут пассивно,

а у живого может быть и активно, сме¬щаться в любой отдел брюшной полости.
По отношению к слепой эту ея способность

принято характеризовать термином—„блуж¬дающая" (coecum mиgrans). Если в виде ис¬ключения тот или иной отдел даннаго ти¬па конечнаго кишечника оказывается более
или менее плотно прикрепленным (фикси¬рованным) к задней стенке брюшной по¬лости, то нижележащий (в направлении к
прямой кишке) отрезок кишечной трубки
может образовать ряд более или менее

резко выраженных изгибов. Вспомогатель¬ный связочный аппарат, образуемый брю-

шинными тяжами, крайне слабо развит
как по количеству отдельных связок, так

и по степени их распространения. Попада¬ются случаи, когда из 17-ти связок, прос¬леженных и описанных различными авто¬рами вдоль тракта толстых кишек, име¬ется всего одна, изображенная на рис. 1 (д).
Связка эта (lиg phrenиco - colиlcum sиnиstrum),
соединяющая селезеночный перегиб с
левой боковой стенкой брюшной полости,
всегда имеется налицо, даже при полной

Рис. 2.

редукции остальных звеньев связочнаго

аппарата толстых кишек.

В общем, только что описанныя 1-ю

типа толстыя кишки очень живо напоми¬нают конечный кигиечник полуобезьян
(Prosиmии),—Prosиmиerschlиnge Клаача
При ии-ом типе толстых кишек (схем.

рис. 2) слепая кишка (а) с червеобразным

отростком, обычно хорошо от нея отграни¬ченным, помещается более или менее высоко.
Место ея залегания колеблется в широких
пределах протяжения всего праваго боко-

») Morph. Jahrbuch, 1892, Bd. XVиии.
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вого желоба брюшной полости (sиnus lateralиs
dexter). Она может лежать или тотчас под
правой долей печени, или в правой половине

болыиого таза, а также занимать любое проме¬жуточное между указанными крайними пунк¬тами положение. Восходящая (в) при поло¬жении слепой глубоко под печенью, разу¬меется отсутствует. Когда же она имеется,
то ложи,тся всегда у бокового края правой

почки и всегда образует резко выражен¬ный печеночный перегиб (с). Поперечная
представлена более или менее длинным

отрезком кишечной трубки, нередко свисаю¬щим в виде петли, иногда вплоть до
полости малаго таза, или образующим ряд
вертикально расположенных изгибов (d),
часто наслаивающихся друг на друга и на

восходящую кишку. Селезеночный перегиб

(е), неизменно образующий острый угол,

внедряется глубоко под левое подреберье.

Нисходящая (д) ложится вдоль бокового

края левой почки и нередко образует на

своем протяжении один или несколько

перегибов, расположенных почти всегда

в горизонтальной полости (h). S-образная
(к) иногда может быть представлена очень

длинной кишечной петлей, занимающей со¬вершенно необычное место в брюшной по¬лости; вершина петли может лежать: сле¬ва вдоль позвоночника, в правой половине
большого таза, под или над печенью и
т. д. Просвет толстых кишек ии го типа
крайне неравномерно калибрирован. По

тракту их весьма часто существуют суже¬ния и расширения. Слепая и S-образная
могут быть расширены до колоссальных
размеров. Напр., при и-ом типе емкость

слепой всегда ниже 100 куб. сант., прини¬маемых в описательной анатомии за нор¬му (Charpy) *). По нашим данным она
колеблется в среднем между 18 и 72
куб. снт.
При ии-ом же мы ее нашли:

в 23 случаях колеблющ. между 100 и 150 куб. снт.;
,13 . „ , 151 , 200 ,
,8 „ . . 201 . 300
„ 2 „ равной 420 „ 750 „

Просвет нисходящей кишки, как и при

и-ом типе, всегда несколько меньшаго по¬перечника, чем у остальных отделов.
Все отделы кишечной трубки при ии-ом

типе более или менее плотно фиксиро¬ваны в занимаемом ими положении, включая
нередко петлю S - образной. В последних

•) ВиЫиодг. anat. 1898.

случаях более или менее подвижной оста¬ется лишь левая половина поперечной, не¬посредственно прилежащая к селезеночному
перегибу, иногда она одна только сохраня¬ет свою брыжейку. Часть же поперечной
и восходящей, примыкающих к печеноч¬кому иерегибу, всегда, независимо от их

конфигурации, оказываются лишенными бры¬жейки и плотно прикрепленными особой связ¬кой (lиg. phrenиco-colиcum dextrum рис. 2. р)
к правой задне - боковой стенке брюш¬ной полости. Связочный аппарат конечнаго
кишечника ии-го типа при полном его разви¬тии состоит из 17-ти отдельных звеньев,
наиболее типичныя из которых изображе¬ны на рис. 2.

Характерное расположепие в брюиииой
полости кишечной трубки, охраняемой от
емгьщений плотной фиксацией, сообщает
ии-ому типу толстых кишек много черт,

общих с соответствующим отдгьлом

пищеварительнаго тракта человекообраз¬ных,—оранга, шимпанзе (Anthropomorpha).
Как было уже упомянуто, вариации в

топографии и фиксации толстых кишек

занимают промежуточное положение меж¬ду описанными двумя типами.
При этом и - ый тип (полуобезьяний)

представляется всегда более устойчивым.

Основной план его строения слабо нарушает¬ся индивидуальными отклонениями, легко
поддающимися исключению. Наряду с
этим толстыя кишки, примыкающия ко ии-ому

типу (человекообразному), сохраняя харак¬терныя черты в общем плане их рас¬положения и в степени фиксации, предста¬вляют безконечное число часто весьма
сложных вариаций в конфигурации кишеч¬ной трубки, в распространении, расположе¬нии и взаимоотношении образуемых послед¬ней изгибов-и степени развития связочна*
го аппарата.

Возможно, что различная устойчивосип
двух основных типов толстых кишек
человека находится в зависимости от
того, что полуобезьяны (Prosиmии) стоят
на ею прямом филоиенетическом пути, a

челофекообразныя (Anthropomorpha) образу¬ют глухой сеорот с последняю от об¬щаго для них с челоееком предка.
В силу этого и-ый тип толстых ки¬шек должен быть признан господству¬ющим у вида Homo sapиens, — наиболее
„человеческим”, если можно так выра¬зиться.
Статистическое освещение систематизи¬рованных анатомических фактов дает
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возможность выяснить вопрос о степени

распространения среди индивидов двух
основных типов толстых кишек.

Слепая, восходящая и ближайший к по¬-следней отрезок поперечной, образующия
вместе, т. наз., проксимальный отдел тол¬■стых кишек и формирующияся в более
поздних стадиях внутриутробнаго (эмбрио¬нальнаго) развития, несут на себе более
лолно и более определенно выраженные
признаки того или другого типа. Признаки

эти следующие: (1) положение слепой киш¬ки в брюшной полости, (2) степень фикса¬идии проксимальнаго отдела толстых кишек,
■■(3) образование печеночнаго перегиба, (4)

взаимоотношение между поперечной ободоч¬ной кишкой и печеныо.

Для и-го типа характерно тазовое положе¬шиеслепой кишки и подвижность проксималь¬наго отдела толстых. Для ии-го—образование
■на месте хорошо выраженнаго печеночнаго

лерегиба связки с боковой стенкой брюш¬■ной полости (lиg. phrenиco-colиcum dextrum,,

рис. 2. р) и связки между нижней поверх¬нрст^ю правой доли печени и желчным пу¬зырем с одной стороны, а с другой при¬-леж^щим к ним отрезком поперечной.
кишки (lиg. hepatocolиcum—felleocystиcum—

pylorocolиcum) рис. 2, 1—m. He менее харак¬терно распределение этих четырех типич¬иых признаков между различными полами.
При обработке етатистическаго материала,
собраннаго Альглэвом1), удается установить,

что тазовое положение слепой кишки встреча¬ется в 15, 6% У мужчин и в 44, 5°/0 У
женщин; приблизительно в том же °/о
■отношении проксимальный отдел толстых
кишек снабжен общей для выше и ниже

лежащих отделов кишечника брыжейкой,

т.-е., имеется coecum mиgrans,—^в 15°/0
у муж. и в 37°/0 У жен.

Lиg. phrenиco-colиcum dextrum, как само¬■стоятельное анатомическое образование, бы¬ло впервые выделено Д. Н. Зерновым.2)
По его поручению Алтухов3) установнл,
что эта связка, а следовательно и хорошо

выраженный печеночный перегиб встреча¬ется у мужчин в 50°/0, у женщин в 17°/0.
Наши изследования *) обнаружили, что lиg.
.hepatocol. — felleocyst.—pylorocol. имеется y
мужчин в 45%, у женщин в 15%.

Обединим отмеченныя особенности в
•следующую таблицу:

!и Bull. Soc. anaf 1910 Avrиl.
'-) Рук. опис. анат. челов. 1912 ии.
Ц Трудн. Фиэ. Мед. О-ва в Москве. 1898 № 10.
4] Лирургия № 214 эа 1914.

природа, ноябрь 1916 г.

Типичныя особенности {
проксим. ота. ТОЛСТ. ;

кишек.

Sr
S °

% ~
. rt
t» S

o o

. rt1 >> и Вэаимо¬отношение между no¬лами.
и1

Тазовое положение слепой j,
КИШКИ j 15, 6 44, 5 1:2, 8

и-

Coecum mиgrans . . . . . 15 37 1:2, 5

Lиg. phren.—col. dextr (ne- ]
ченочный угол) ... и 50 ,17 2, 9: 1

Lиg. hep. col.—fel. cyst.—j;
pyl. col. : ... .... . . . 45 15 3:1

Таким образом определенно выра,жен¬ной типичной формы толстыя кишки встре¬чаются, приблизительно, у 60% людей.
У остальных 40% данный отдел ки¬шечника обнаруживает всевозможныя сте¬пени приближения к тому или другому ос¬новному типу, легче устанавливаемому по
отношению к и-ому.
Так каис и-ый mum (полуобезянний)

встречается преимущественно у женщин,
а ии-ой (антропоморфный) у мужчин, то
их можно назвать мужским и женским.

При этом мужскую и женскую разновид¬ности конечнаго кишечника человека можно
разсматривать, как один из многочислен¬ных „вторичньих половых признаков®,
который, хотя и не имеет прямого' отно¬шения к размножению, но, вероятно, стоигь
в косвенной связи р последним актом.

С родовой функцией тесно связан вопрос

о самоотравлении организма (аутоинтокси¬кации) в период беременности,. а с пос¬ледним более активная роль, выпадающая
у женщин на долю печени. У женских

особей относительно больший обем пече¬ни особенно резко выражен в эмбриональ¬ном периоде и, как показывает прямое
наблюдение *), оказывает существенное влия¬ние на смещение (книзу—к середине) рас¬тущаго зачатка проксимальнаго отдела тол¬стых кишек. Слабая фиксация последняго,

наблюдающаяся при женском типе ки¬шечника, может быть истолкована не толь¬ко с точки зрения его пассивнаго переме¬щения беременной маткой, изменяющей про¬странственныя отношения в брюшной по¬лости, но и как целесообразное приспо¬собление для борьбы с той же повыше¬ной у беременных интоксикацией, в кото¬рой непоследнюю роль играет бактерий¬ная флора кишечника. При условии слабой
*) Наша работа—е. с.

83



1299 М. М. Р е э а н о в . 1300»

фиксации к брюшным стенкам и при

слабом развитик связочнаго аппарата ве¬нозная система даннаго отдела кишечника,
по которой, главным образом, происхо¬дит всасывание из полости последняго
бактерийных ядов и продуктов разложе¬ния остатков пищи, более изолирована от
общаго венознаго русла (система и. саиае иnfe¬rиorиs) и стоит в более тесной антомической

и физиологической связи с системой ворот¬ной вены (и. portae). Кровь же, поступа¬ющая в последнюю, направляется непо¬средственно к печени, к этому фильтру и
деструктору нашего организма, где прине¬сенныя ею ядовитыя примеси отчасти за¬держиваются, чтобы затем выделиться с
желчью, а отчасти обезвреживаются.

Так как женский тип кишечника в не¬которбм •/, случаев встречается у мужчин
и, наоборот, мужской у женщин и так как

оба они окончательно формируются во вну¬триутробной жизних), когдги внешния усло¬вия среды одинаковы для того и другого пола,
тб, с точки зрения современных биологи¬ческйх воззрений, „более“ й „менее“ вы¬раженную у различных полов совокуп¬ность услбвий, ведущих к возникновению
двух типов толстых кишек, можно счи¬тать за наследственно-видбвые „альтерна¬тивные признаки". При этом каждый из
пары „наборов признаков“ должен быть
прйзнан „частично доминирующим", в

том смысле, что в некоторых случа¬ях положителный или т. наз. „присутству¬ющий признан" является „рецессивным"
(подчиненым) и проявляется у потомков

лишь при условии внесения его обоими ро¬дителями. Доминирующим для женскаго
пола вида Homo является признак, пред¬ставляющий совокупность условий, ведущих
к возникновению и-го более устойчиваго
типа конечнаго кишечника. Новейшия же
изследования, н&правленныя к дополнению

и углублению учения Менделя о наследствен¬ности [Bateson2), Punnett3)] доказали, что не¬которые признаки, доминирующие у одного

пола, у другого, являясь рецессивными, про¬являются неполно (качественно и количе¬ственно). В силу этого наш доминирую¬щий признак может абсолютно ничем се¬бя не проявить при возникновении особи
мужского пола, один из воспроизводите¬лей которой не внес соответствующаго это-

*) Ре^анов—„Хиругия" .№ 194 за 1913 г. и№214
за 1914 г.

2) Mendel’s Prиncиples of Heredиty Cambr. 1913 r.

3j Менделизм. Москва, 1913 г.

му признаку „набора", и проявить себя не¬полно, в одних случаях более качест¬венно, а в других преимущественно коли¬чественно, при возникновении особей того же
мужского пола от родителей, которые оба
внесли этот „набор“.

Высказанное положение требует некото¬раго пояснения. Как видно из таблицы, со¬отношение между типичными особенностями
мужского и женскаго кишечников может¬быть принято за 1: 3 или 3: 1 без особой

погрешности, в виду необходимой, согласно¬закону больших чисел, поправки на срав¬нительно с распространением вида ничтож¬ное количество наблюдений. Уже это строго
выдержанное соотношение указывает на не¬сомненную Закономерность в распростране¬нии и сохранении среди представителей вида:—
homo двух типов конечнаго кишечника. В

дальнейшем при попытке вскрыть эту зако¬номерность для удобства изложения наборт»
признаков, характеризующихзачаток жен¬скаго типа, будем обозначать буквою Р

(Prosиmии) и противоположную сумму факто¬ров, обусловливающих возникновение муж¬ского типа, буквой—A (Anthropomorpha). Ма¬териальным субстратом для зачатков на-:
ших признаков, как и для остальнога

набора их, определяющаго пол потомства,

вероятно служит добавочная хромозома,

впервые наблюдавшаяся в идиоплазме поло¬вых клеток Генкингом1). Мак Клунг2)
нашел.чтоона приразвитии четырехсперма¬тид из сперматогонии делится только одинь

раз и что только одна половина спермато¬зоидов содержит по куску добавочной хро¬мозомы, другая же лишена ея совершенно.
Готовая же к оплодотворению яйцеклетка,

по крайней мере у насекомых, по изсле¬дованию Уильсона, всегда обладает одной
добавочной хромозомой. Если Мак Клунг
на основании своих изследований пришел
к ' заключению, что два различных вида

сперматозоидов являются факторами, опре¬деляющими пол потомства, то Уильсон по¬лагает, что присутствие части добавочной
хромозмы, внесенной сперматозоидом в
яйцеклетку, обусловливает развитие из

последней особеи женскаго пола. В возник¬ших из каждой сперматогонии человека
4-х сперматозоидах содержится: у 2-х¬(50°/0) по Ю-ти хромозом и других 2-х
(50и/0) по 11-ти хромозом. Женския же^

готовыя после выделения 3-х, т. наз., на¬правляющих телец к оплодотворению (зре-

*) 1и2—По Г. С. Майноту—.Современныя проб-¬лемы биологии". Москва. 1913 г.
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ттыя) половыя клетки (яйцеклетки) все без
исключения содержат по 11-ти хромозом.

Массовое слияние сперматозоидов с яйце¬клетками при оплодотворении последних
(конюгация половых клеток, как видовое

явление) уравновешивает шансы разнород¬ных по морфологическим особенностям
и биологическим свойствам сперматозои¬дов. Половина яйцеклеток вида Ношо

оплодотворяется сперматозоидами десятихро¬мозомными, а другая половина одиннадцати¬хромозомными. В силу этого у вида обезпе¬чено в обицемпостоянство соотношения Mem¬fly полами (приблизительно 50% мужчин й
50°/0 женщин).

По отношению к биологически неравно¬ценным зачаткам половых особенностей
конечнаго кишечника необходимо допустить,
что зрелая яйцеклетка обладает обоими
„наборами признаков”, — доминирующим
„Р“ и рецессивным „А“, т.-е, несет в
себе сложный видовой признак „Р—А“.
Сперматозоиды же, происшедшге из одной

сперматогонии,обладают:2—сложным приз¬наком „Р—А“ (одиннадцатихромозомные), a
2 другие—только рецессивным „А“ (десяти¬хромозомные).

Возможный механизм наследственной пе¬редачи зачатков вторичных половых при¬знаков, присущих обоим полам, должен
быть несколько иным, чем первичных.

Изобразим его в виде следующей таб¬лицы, в которой обозначим условными
знаками наборы зачатков наших призна¬ков у конюгирующих (-)-) яйцеклеток
(Р—А) и сперматозоидов (А и Р—A), а у

происходящаго в результате конюгации по¬томства типы конечнаго кишечника—мужской
(А) женский (Р) и переходный (Р—А):

Коньюгирующие

яйцеклетка и спер¬матозид
Потомство

женс. пола (типы
конеч. кишечника).

Потомство муж.
пола (типы конеч.

кишечника).

5О»/0(Р-А)+А 25»/0 а и (Р—А) 25°/0 A

50% (Р—А) +
(Р-А)

N3 сл

« «,-э 25% Р и (Р—А)

Таким образом, 3/4 второго поколения

обоего пола обладает более или менее выра¬женным „Р“ (доминирующим признаком),а
V» (МУЖ- пола) ,А“ (рецессивным призна¬ком). Но э/4 второго поколения не совсем

однородны: у 1/и (жен. пола) „Р“ очень яр¬ко выражено, а у остальных 2/t предста¬вляеть переходное состояние между „Р“ и
„А“, при чем у 1/1 (жен. пола) ярче вы-

ражен признак „Р\ а удругой */4 (муж. п.)
„А“. В силу последняго несколько больший

(около 45 вместо 25) процент определен¬наго типа толстых кишек у представите¬лей соответствующаго гтола, найденный на¬ми при обработке статистическаго материа¬ла, легшаго в основу настоящей статьи.
В третьем поколении из переходной груп¬пы V» сохранит только „Р", а остальные
а/, „Р-А“.
Таким образом надо полагать, что два

основных типа толстых кишек и пере¬ходныя между ними формы в процессе на¬следственной передачи из поколения в
поколение не менее обезпечены в своем

сохранении и распределении между индиви¬дами, чем соотношение между полами.
Хотя оба типа толстых кишек пред¬ставляют несомнениое биолоиическое явлепге,
одпако при аитропоморфном типе, опреде¬ленно выраженном приблизително у '/4 всех
людей, имеетсл ряд условий, силно ослож¬няющих индивидуальное сугиествование. Глав¬ным источником всякаго рода осложнений
являются обычныя для даннаго типа конеч¬наго кишечника сужения просвета кишечной
трубки, расположенныя всегда в области
прикрепления к ней отдельных звеньев

связочнаго аппарата. Степень этих суже¬ний прямо пропорциональна степени развития
последних.

Чем сильиее развит и шире распро¬странен по тракту толстых кишек свя¬зочный аппарат, тем более многочислен¬ны и более значительны перехваты, распо¬ложенные вдоль кишечной трубки на ме¬стах сужения ея просвета. Застаивающееся
у сужений содержимое кишечника ведет к

растяжению прилежащих к ним (в на¬правлении к слепой кишке) отрезков труб¬ки. Чем более выражено вышележащее
сужение, тем более и на большем протяже¬нии растянут отрезок. Иногда целыя длин¬ныя кишечныя петли, образующияся на пере¬гибах кишечной трубки, превращаются в
обемистые мешки, содержащие 1 —1,5 метра
застоявшихся, разложившихся, зловонных
пищевых отбросов.

Как было указано, чаще всего подобнаго

рода изминению (дилятации) подвергаются сле¬пая и S-образная кишка. Расширение по¬следних, неизменно сопутствующее резко
выраженному ии-му типу толстых кишек,

встречается настолько часто, что успело при¬влечь внимание хирургов, и находящиеся в

состоянии дилятации отделы кишечника полу¬чили особое наименование. „Coecum dиlata¬tum“. („расширенная слепая к.“) указывает
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на характер изменения даннаго органа, a

расширенной S-образной, на которую впер¬вые обратил внимание Гиршпрунгь', при¬своено имя последняго („болезнь Гирш¬прунга).
Нам удалось ‘) не только наметить усло¬вия возникыовения сужений, непосредственно
примыкающия к онтогенетическим услови¬ям развития ии-го типа толстьих кишек,
но и установить, что расширения кишечной
трубки на этой почве чисто механическаго

происхождения. Дилятации по тракту тол¬стых кишек возникают и прогрессируют

в течение всей внеутробной жизни индиви¬да, достигая в предельном для последня¬го возрасте наибольшаго обема. Для обла¬дателей ии-го типатолстых кишек в выс¬шей степени характерна нарастающая с го¬дами наклонность к запорам. Это люди
с т. наз., „крепким кишечником". В
молодые годы мускулатура кишечной стенки
у них еще сильна и с грехом пополам
преодолевает при передвижении кишечнаго

содержимаго механическия препятствия, пред¬ставляемыя сужениями. Затем.она начина¬ет постепенно истощаться, отчасти всилу
превышающаго обычную норму запроса на ея

работу, а отчасти в силу вреднаго непосред¬ственнаго воздействия на нее ядовитых про~

дуктов разложения застаивающагося кишеч¬наго содержимаго. Возникающее и нарастаю¬щее под влиянием последняи;о фактора пе¬рерождение мускулатуры ведет к ея про¬грессирующему ослаблению, а последнее к
усиливающемуся застою кишечнаго содержи¬маго, который дает новый толчок к рас¬ширению и т. д. Получается своего рода замк¬нутый порочный круг (cиrculus vиcиosus), по¬пав в который органиэм верными шага¬ми идет к быстрой гибели.
На обладателях 1и-го типа кишечника ле¬жит известный отпечаток, складывающийся
изь ряда, т. наз., субективных и обектив¬ных клинических явлений. Зависящия от

общаго отравления всасьивающимися из ки¬шечника в обший круг кровеобращения яда¬ми (птомаинами и токсинами)—постоянный
дурной вкус во рту, периодическия боли не¬вралгическаго характера, ряд более или

менее тягостных, а иногда и крайне бо¬лезненных ощущений со стороны орга¬нов брюшной полости — обусловливают
обычное для них подавленное состояние духа.
Внешне ии-ой тип кишечника очень рано

проявляет себя: дряблостью кожи грязно¬желтоватой окраски, плохими зубами, облы-
1) Упомянутыя выше работы.

сением и прочими признаками преждевре¬меннаго одряхления, обложенным яэыком,

безпричинными колебаниями температуры те¬ла и т. д. Помимо того носители его обнару¬живают склонность ко всякого рода остро¬кишечным заболеваниям, возбудители ко¬торых находят благоприятныя условия для
своего развития в их кишечнике, обла¬дающем пониженной способностью к са¬моочищению (аутодренированиго), представля¬ющему могущественный фактор самоисце¬ления при подобнаго рода заболеваниях.

Рис. 3.

Изучение, к сожалению, немногочислен¬ных пока удачных Рентгеновских сним¬ков, позволяет исключить влияние на рас¬положение толстых кишек изменяемаго
вскрытием брюшной полости внутрибрюш¬ного давления и установить наличность двух

основных типов конечнаго кишечника у жи¬вых людей. Рис. 3 изображает толстыя киш¬ки антропоморфнаго типа с резко выражен¬ными печеночным и селезеночным пере¬гибами, с вертикальной петлей (изгибом)
поперечной, прикрывающей восходящую киш¬ку, с более или менее растянутой слепой
кишкой, лежащей в полости большого таза.
Судя по теням на снимке, вершина петли
поперечной кишки отклонена к средине—
книзу нижней поверхностью правой доли пе-
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чени и стоит в тесном соотношении с

желчным пузырем. Указанное положение

вершины петли и ея отношение к печени и

желчному пузырю являются верным приз¬наком наличности у даннаго субекта ти¬пичной для антропоморфных и для антропо¬морфнаго типа конечнаго кишечника чело¬века связки — lиg. 'hepatc—colиcum и lиg.fel.
cyst. pyl. col.

Насколько прост no конфигурации ко¬нечный кишечник полуобезьянняго типа,
настолько же он сложен при антропо¬морфном типе, и обладатели последняго
всю жизнь обнаруживают те или другие

клинические признаки его заболевания в бо¬лее или менее тяжелой форме. Факт этот
получает надлежащую оценку на ряду с

наблюдениями на-д трупным материалом,—

подавляющее большинство трупов, на ко->

торых нами был найден определенно вы¬раженный ии-ой тип конечнаго кишечника,
принадлежало людям умершим в воз¬расте от 20 и до 30 лет. На трупах
людей преклоннаго возраста этот тип
встречается в виде редкаго исключения. В

силу этого необходимо прийти к заключе¬нию, что болыиинство, обладателей 11-го
тШа толстых киииек, т. е. около ^5°/0

всех людей, вымирает в среднем возра¬стп или непосредственно от различных
заболеваний данной системы органов, или

от других ближайших поводов, в осно¬ве которых лежит раннее одряхление орга¬низма (ослабление нервной системы, переро¬ждение сосудистой и секреторной), обусло¬вленное в свою очередь хронической инто¬ксикацией со стороны застаивающагося ки¬шечнаго содержимаго.

На повышенную смертност среди этой
части вида Homo sapиens моэ/сно смотрет,

как на своего рода корректив, сложный ме¬ханизм котораго направлен иа удержание у
вида известнаю соотношения между двумя
основными типами конечнаго кишечника,—

1 A : 3 [Р+(Р—А)].

Получается впечатление, что, как буд¬то бы, выражение—„natura nonfacиtsaltum“ —
опровергается данными о толстых кишках

антропоморфн&го типа у современнаго чело¬века. Если суммировать безконечное число
исторических этапов, пройденных видом

Homo sapиens, то такого рода кишечник дей¬ствительно может представиться в виде
скачка, и не только в более или менее отда¬ленное прошлое человека, но и в сторону
от его прямого филогенетическаго пути.
Безпрерывное выпрямление образовавшейся
вследствие этого ломаной линии ощущается

человечеством крайне болезненно и оку¬пается огромными жертвами.
Почти всей своей тяжестью этот болез¬ненный процесс обрушивается на мужскую

половину рода человеческаго в силу при¬сущей ей повышенной эмбриональной измен¬чивости в закладке и развитии зачатков
пищеварительнаго тракта. Принимая во вни¬мание исключительное значение последняго
для индивидуальнаго существования, можно

прийти к заключению, что у вида Homo

sapиens мужской пол преимущественно осу¬гцествляет те эмбргональныя вариации,

которыя .гежат в основе эволюции орга¬низма, и играет главную роль вь безпре¬рывном процессг видоиэменения и видооб¬разования.

Рона и Марсельский нанал.
П. А. Бельскаго

Река Рона одна из самых интересных
рек не только Франции, но и всей Европы.

Начинается она в диком уголке Швейца¬рии из ледника, приобревшаго славу своей
красотой; не много далее она вступает в
долину, когда-то служившую ложем огром-

наго ледника, следы котораго остались до

сих пор и встречаются на каждом шагу.

До самаго Мартиньи долина эта является
продольной с ответвлениями на север и
юг, а от Мартиньи поворачивает под
прямым углом на север и разрезаеть
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на двое те горныя цепи, вдоль склонов

которых она текла до того. Богатое поле

для изследований геолога открывается в

этой долине. У Сен-Мориса реке прихо¬дится пробиваться сквоэь тесныя ворота в
широкую долину Женевскаго озера. Мутныя
воды быстро бегущей реки исчеэаюгь в
синей глубине озера, не замутив ея, ибо

весь ил, который приносит с собой Ро¬на, оставляется ею у устья. На другом конце
озера Рона уже не похожа на ту шаловли¬вую реку„ что, сбежав с гор, окунулась
в оэеро. Здесь у ея выхода стоит боль¬шой, красивый город, и могучий, голубой

поток реки перерезан тут по всей ши¬рине плотиной, сквозь шлюзы которой и про¬кладывает себе она дальнейший путь,
разбившись на десяток зеленовато-голу¬бых струй, с шумом падающих вниз.
В своем тиадении они оВразуют дешевую

рабочую силу дающую свет большому го¬роду. За Женевой Рона сливается с Арвой,
вытекающей из под Монблана. Ниже еще
раз прегражден путь Роне, еще более
мощной плотиной, еще большее количество
своей энергии должна она здесь отдать для
превращения ея в электричество. Но вот
и граница Швейцарии: Рона выходит во
Францию, по которой она и катит свои воды

до самаго моря. Вход во Францию прегра¬жден высоким кряжем, через который
Рона прорывается в узком, мрачном
ущелье; на боку ущелья висит орлиное
гнездо—форт Эклюз—сторож Франции. В
этом ущелье еще Юлий Цезарь построил

стену, которая преграждала диким гельве¬там выход в плодородныя, светлыя рав¬нины Галлии, которыя стелятся по обеим
берегам Роны. Теперь стены нет, выход
свободен, через ущелье перекинут мост
железной дороги, и самый форт со своим
подемным мостом кажется не нужным,
лишним.

Последнее препятствие ждет еще Рону
по выходе из ущелья, прежде чем ея

голубыя волны выльются из гор на широ¬кую равнину. Первык французский город

на ней—Бельгарии, а выше его разверзают¬ся земныя недра и могучая, широкая, быст¬ро-бегущая река пропадает в них, остав¬ляя на поверхности лишь жалкий ручеек.
С гневом и ревом, клубясь и пенясь
низвергается река в невидимую бездну, и

как-то странно чувствуешь себя, не ве¬ришь своим глазам, не веришь тому,
что сейчас здесь исчезла могучая река,

та самая Рона, через которую в Же¬неве перекинуты великолепные мосты,

на которой построены плотины и электри¬ческие заводы. Здесь у Бельгарда достаточ¬но сделать десять шагов по мосту, чтобы
перейти на другой берег реки, а немного
ниже моста, если бы не пена разгневанной
реки, взлетающая на несколько сажень

вверх, можно было бы протянуть над тре¬щиной руку и подать ее человеку, стоящему
на противоположном берегу.
Немного ниже Бельгарда река течет

опять спокойн и с высокаго обрыва бе¬рега глубоко вниэу на поверхности реки
видно, как через секундные промежутки

точно что-то огромное всплывает из глу¬бйны, разводя волнение по всей ширине ре¬ки. Это пропавшая в трещине вода снова
вырывается на поверхность, на свободу. За
Юрой—Рона делается уже рекой равнин,

течет спокойнее, а от Лиона, приняа Са¬ону, становится судоходной.

До проведения железных дорог судоход¬ство на Роне было гораздо более значитель¬ным, чем в настоящее время; еще в
1830 году по ней подымалось до 120.000
тонн грузов и спускалось 300.000 тонн.

Но это судоходство всегда испытывало боль¬шия затруднения вследствие плохого строения
речного ложа и быстроты течения. В 1829
году на Роне появился первый пароход и

установил регулярные рейсы между Лио¬ном и Авиньоном; рейс вниз по тече¬нию совершался в 12 часов, в обратном
направлении—75—90 часов. Но первая же
железная дорога свела почти на нет
успехи, достигнутые ронским судоходством.

Чтобы помочь этому, было предложено не¬сколько проектов улучшения русла реки, и

в 1878 году был принят закон для про¬изводства работ по улучшению: были воз¬двигнуты плотины, выпрямлено в некото¬рых местах русло, уничтожены подводные
камни и скалы на быстринах. Эта работа,

производившаяся вплоть до настоящаго мо¬мента, является чудом техническаго искус¬ства, но тем не менее она не была в
состоянии устранить самаго главнаго пре¬пятствия развитию судоходства—замедлитьбы¬строту течения реки.
Город Лион лежит на высоте 160 мет¬ров и отстоит от моря по реке на 335
килом.; это дает среднее падение реки в

0, 41 м. на килом.. Но • это падение рас¬пределено на Роне слишком неравномер¬но, и если внизу, от Арля до устья, оно
равно почти нулю, то в среднем отрезке,

от впадения реки Ардешь до устья р. Изе¬ра, на протяжении 103 килом., падение со¬ставляет 0,76 м. и даже 0,81 м.; здесь в
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некоторых местах встречаются настоя¬щие пороги. Это-то обстоятельство и явля¬ется чрезвычайной помехой судоходства. Па¬роходныя общества, совершающия рейсы на
Роне, применили массу изобретений в

устройстве самих судов для борьбы с бы¬стротой течения, но все это мало помогало
делу, В конце-концов общества стали

■склоняться к мысли о проведении парал¬лельно Роне канала со шлтозами и построй¬ке его по частям, в первую голову, ра¬зумеется. в самых затруднительных для
-судоходства местах. Канал Марсель-Рона
является первым эвеном этого будущаго
грандиознаго сооружения.

город. У Марселя есть несколько желез¬ных дорог для этого, ио оне не могут
заменить собою воднаго пути. А потому

давно уже был задуман, а ныне осуще¬ствляется проект соединения Марселя с
Роной каналом.

Канал этот, несмотря на многочислен¬ныя трудности, строится и особенно замеча¬телен тем, что заключает в себе под¬земную часть длиной более 7 километров.
Пробитие этого туннеля, т.-е. встреча работ¬ников обеих ветвей туннеля произодша
18 февраля текущаго года.

В начале нынешняго столетия Марсель¬ский порт заключал в себе единственный

Рис. 1. Бассейн Лав и вуод в туннель Ров X-

На берегу Средиземнаго моря, немного

аосточнее устья Роны—стоит самый глав¬ный порт Франции на Средиземном море—
Марсель. Как ни близко стоит он к
Роне, он отреэан от нея со стороны
берега высоким горным массивом, со
стороны моря—мелководным устьем, в

котором река неустанно строит свою

дельту, эанося его илом и не допуская

более или менее крупныя суда к плава¬нию в этой части своего течения. Иметь
около себя реку и не быть в состоянии

пользоваться ею—большое лишение для вся¬каго человеческаго поселения, тем более

для такого первокласснаго порта, как Мар¬-сель. Водный путь всегда является наибо¬лее удобным для проникновения внутрь
страны, - на берегу которой расположился

бассейн—Старый Порт. Его расширили по

направлению к северу, построив мол па¬раллельно берегу. Этот мол имеет в на¬стоящее время длину в 3.500 метров и со¬временем будет увеличен еще на 1.000
метров. Благодаря уже произведенным рас¬ширениям водоизмещение порта Марселя со¬ставляеть в настоящее время 21.090.820
тонн (в 1870 г. было 4.372.687 тонн).На¬оборот, число судов, посетивших порт,
уменшилось: 17.278 в 1913 г., 18.155 в

1870; при этом, впрочем, •следуегь при¬нять во внимание, что водоизмещение этих
судов значительно увеличилось.

Все улучшения, которыя до сих пор

производились в Марсели в значительной

степени теряли свое значение, так как.

порт был соединен, как уже сказано, с
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внутренними областями сТраны лишь желез¬нодорожными линиями. Ему не хватало не¬посредственной связи с крупными водными

артерияМи. До последняго времени водное
сообщение поддерживалось лишь морскими

шаландами с портом Сен-Луи на ниж¬ней Роне и с портом Ле-Бук. Но эти
пути сообщения зависели от состояния мо¬ря и ‘часто делались затруднительными.
Именно вследствие недостаточности и неу¬довлетворительности этих путей сообщения
и возник настоящий проект непосредствен¬наго с^единения Марселя с Роной.

Уже ив 1820 году былт» предложен про¬ект сбединения каналом марсельскаго пор¬та с; Роной, но лишь когда 22 декабря
1903 г. был принягь закон о канале
было лриступлено к организации кадра
служащих и рабочих для осуществления

этого проекта. Длина канала между Мар¬селем и Арлем равна 82 километрам;
сюда входит 5 километров морем, от

водоема Мадраг (в Марселе). Вначале ка¬нал идет вдоль морского берега, под за¬щитой каменнаго мола до водоема Лав.
Водоемом Лав заканчивается морская часть
канала (рисунок 1). Отсюда канал сразу
поворачивает на материк и исчезает в
туннеле длиной 7.266 метров, идущем

под возвышенностью Ров. По другую сто¬рону этой возвышенности туннель открывает¬ся в выемке у деревни Жиньяк около

Мариньяна. Канал идет вдоль южнаго бе¬рега водоема Больмон, составляющаго не¬большой отрезок водоема Берр. Далее ка¬нал выходит к южному берегу этого во¬доема Берр до г. Мартигь. От этого го¬рода до порта Бук новый водный путь бу¬дет пользоваться уже существовавшим

здесь морским каналом, который пересе¬кает водоем Каронт. От порта Бук
канал идет к северу и мало-по-малу

сближается с Роной. В Арле

он, наконец, и сливается с¬ней (карта рисунок 2). От-ь
порта Бук до Арля уже с
1834 г. существовал канал^
которым и воспользовался1

новый проект канала Мар¬сель—Рона. Но этот старын
канал делился шлюзами на

3 этажа: нижняя или морская¬ветвь, средняя ветвь и верх¬няя ветвь. Новый канал, на¬оборот, состоить из одной
ветви — морской, идущей от¬Бука до Арля; дно канала ниже^

уровня моря на 2, 5 метр., ши¬рина дна равна 23 метр. Вслед¬ствие того, что канал постро¬ен на уровне моря, его уро¬вень лежит ниже уровня Роны в том¬месте, где он сливается с ней. В bhdjt

Рис. 3. Вход в туннель Ров.

этого в этом месте выстроен шлюз дли¬ной в 160 метров и шириной в 16 метр.

Рис. 2. Карта устьев Роны и канал Рона-Марсель.
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При постройке этого шпюза во время про¬изводства земляных работ был открыт
древний римский цирк, который оказался

в превосходном состоянии. Профиль ка¬нала имеет следующие размеры: ширина
дна — 25 метров и глубина—2.5 метра;
поперечное сечение канала в низкую врду
равняется 70 кв. метрам. Часть канала

между Марселем и водоемом Берр име¬ет глубину 3 метра, так как в нее бу¬дут входить морския шаланды с осадкою
в 2, 5 метра; самый водоем Берр бу¬дет приспособлен служить убежищем для

судов, проходящих в канал. От Мар¬тига до Бука глубина канала равна 7 мет¬рам, ширина—10 метрам, и в этом мес¬те его пересекает железиая дорога из
Мирама в Эстак, посредством разводного
моста. Канал., проходящий -за туннелем
большею частью по низменной и болотистой
цестности, сделается, несомненно, важным

фактором осушения этих мест, так как
высчитано, что канал будет собирать:к

сёбе до 70 кубическ. мётров воды в се¬кунду. Общая стоимость: канала исчисляется
в 90.240.000 франков,'при чем часть от

йоДоема Лав на морском берегу до водое¬ма Берр, т.-е., самая трудная с туннелем
И траншеей, обойдется в 55.600.000 фран¬ков. Туннель Ров (рисунок 3) имефт,
как сказано, в длину 7.266 метров; иии¬рина его равна 22 метрам, высота—14, 4
метра; поперечное сечение этого туннеля рав¬но около 300 кв. метров; йа прилагаемом
чертеже (рисунок 4) можно видеть, насколь¬ко размеры его превосходят размеры тун-

Рис. 4. Сравнение поперечных сечений разпичных
туннелей.

нелей, имеющйхся в настоящее время во

Франции; они почти в 6 раз больше раз¬меров обыкновеннаго туннеля для железно-

дорожной линии с 2 путями. Для его со¬рружения извлечено более 2.200.000 куб. мет¬ров породы (сооружение обеих галлерей Си м-

Рис. 5. Схема, иэображающая способ пробития
туннеля.

плонскаго туннеля, который имеет в дли¬ну 19.800 метров, потребовало извлечения .
1.600.000 куб. метров породы). Самой глав¬ной особенностью новаго туннеля являются
именно эти размеры поперечнаго сечения

его. Для определения пород, которыя приш¬лось пересечь туннелю были сделаны 2 ко¬лодца: один у Ложи Неф в 2.400 метров
от южнаго конца туннеля, другой—у Сент¬Максим в 3 килом. далее. Эти колодцы

при проведении туннеля служили для венти¬ляции. Они прошли через мергелистый из¬вестняк аптскаго возраста; этот известняк
быстро разсыпается на воздухе, но при проч¬ном искуственном покрытии не внушает
никаких опасений.

Работы по пробитию туннеля Ррв были
начаты с южнрй стороны в 1911 году,

тогда как с севернаго конца к ним бы¬ло приступлено в 1914 году, после того

как траншея Жиньяк была почти закон¬чена. Таким образом в мрмент смыка¬ния двух галлерей (18 фев. т. г.), т.-е. в
мрмент пробития насквозь горнаго массива,
южная галлерея имела в длину 4.708 мет.,
а северная всегр 2.558 мет..

В связи с описанием этрго интерес¬наго сроружения не лишним познакомиться,
хотя бы в самых общих чертах, с прин¬ципами сорружения туннелей. Прилагаемые
рисунки должны помочь уяснению этого про¬цесса (рис. 5 и б).
На рис. 5 цифрами 1, 2, 3 и т. д. отме¬чены участки поперечнаго сечения туннеля
в их последовательном извлечении. Сна¬чала пробивают боковыя галлереи 1 и 2.
Обе галлереи имеют свой пол выше бу¬дущаго уровня воды в туннеле; пол этот
по окончании туннеля будет служить бичев¬ником и для движения пешеходов. Попе-

природа, ноябрь 1916 г. 84
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речное сечение этих галлерей равно 7—9 кв.
метрам. Правая служит для продвижения
вперед и для проверки направления работ;

она всегда пробивается немного раньше ле¬вон. Между обеими галлереями сейчас-же
проделываются поперечные переходы на раз¬стоянии 100 метров. Эти переходы служат
одновременно для снабжения галлерей воз¬духом>,’ для проверки направления левой
ranjиfepeH, ,Для отведения воды, проникающей
в ^аЛлереи, для складов орудий работ,
взрывчатых веществ -и т. п. В потолке
боковых галлерей после того роют по>на-

ной породы из участков 6. В это же вре¬мя, расширив, насколько нужно, нижния
галлереи, производят облицовку их внеш¬них стен. Поддержками сооружаемаго
свода служагь металлическия дуги, удер¬живаемыя деревянными подпорами, которые
упираются в среднюю глыбу (рис. 7). Ра¬боты для удаления крупных участков 6
и сооружения свода выполняются не более
как в трех соседних отделениях и
каждое такое отделение имеет в глубину

не более 6 метров (само собою раэумеет¬ся, что в более прочных породах циф¬ры эти могут увеличиваться, так как
здесь подобное распределение работ уста¬новлено в целях предупреждения ма¬лейшей возможности обвала и осыпания

Рис. 6. Последовательность работ в туннеле.

ттравлению вверх и к середине наклонные
коридоры, которые оканчиваются с той и

другой стороны на уровне 10 метров, где
впоследствии будет дно средней галлереи 3.
Эти коридоры служат для ссыпания горной

породы, извлеченной при сооружении верх¬ней галлереи 3; они, следовательно, проби¬ваются раньше этой галлереи. Горную поро¬ду сбрасывают по ним просто лопатами и
она, скатываясь по наклону, ссыпается пря¬мо в вагонетки, движущияся по боковым

галлереям (1,2). Верхняя галлерея первона¬чально имеет небольшое поперечное сече¬ние, не более 4 квадр. метров; затем при¬ступают к ея расширению в стороны и
вниз (галлереи 4 и 5). Потолок галлереи

3 является частью будущаго потолка тунне¬ля. Затем приступают к извлечению гор-

галлереи). Мало того, в каждый данный
момент работы по пробитию и взрыванию

породы, по обкладке свода всегда произво¬дятся последовательно лишь в одном из
этих отделений. Сначала работы ведутся

в том отделении, где имеется нисходя¬щий коридор и лищь после сооружения
свода в этом отделении переходят в

следующее. Свод каждаго отделения оста¬ется без связи с соседними. Они разе¬динены пустыми промежутками и заполня¬ются лишь в том случае, если через
породу просачиваются какия-либо стесняю¬щия работу вещества. Материал необходи¬мый для сооружения подвозится по железно¬дорожным линиям, проложенным в ле¬вой галлерее и подымающимся на уровень
главной средней глыбы. На рис. 6 видно,
что вся масса извлекаемой горной породы,

лежащей выше боковых галлерей, удаля¬ется через эти галлереи; таким образом
эта масса при своем удалении движется

Рис. 7. Работы по облицовке туннепя.
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вниз, т.-е. главным образом под дей¬ствием тяжести; с другой стороны матери¬алы, необходимые для сооружения свода, в
вагонетках ввозятся на главную среднюю

глыбу и отсюда рас¬пределяются по сво¬лм местам, опять¬таки двигаясь вниз,
-за исключением тех,

которые идут на пос¬тройку верхушки сво¬да, и которые вносят¬ся на высоту несколь¬ких метров на спи¬нах рабочих.
Орудиями для лроби¬тия шпуров в дан¬ном случае служат
перфораторы, действу¬ющие сжатым возду¬хом (рис. 8). С по¬мощью их ежедневное продвижение в
галлереях часто превосходило 4,5—5 мет¬ров. Разрыхленная горная порода сбрасы¬валась лопатами в вагонетки. При проби¬вании туннелей одним из самых главных
препятствий является почти всегда просачи¬вание воды через породу. Иногда количест¬во воды достигает таких размеров, что
прежде чем продолжать движение вперед,

вынуждены бывают произвести целыя по¬бочныя, сооружения для откачки, удаления

Втуннеле Ров спуск воды производился
по канавам, проведенным вдоль боковых
галлерей по краю, противоположному тому,

где начинается свод. Геологическое изсле¬дование не дало ука¬заний на присутствие
какого-либо водонос¬наго слоя, а потому

некоторыми изследо¬вателями было выска¬зано предположение,
что вода на южном

склоне может встре¬титься лишь в не¬больших водовмести¬лищах в доломи¬тах, которые быстро
могут опорожниться,

а на остальном гтро¬тяжении нет ничего,

что могло бы заста¬вить опасаться больших водных пото¬ков. И действительно первцй источник
был встречен в разстоялии около 150

метров от южнаго конца, затем в даль¬нейшем несколько раз начинались до¬вольно обильныя истечения воды, которыя
в настоящее время дают от 500 до 1000

литров воды в секунду. Известняки, про¬битые туннелем, содержат довольно мно¬го пустот, наполненных водой.
Второе крупное сооружение на протяже-

Рис. ф. Работы по расширению верхней галлереи.

Рис. 9. Механическая лопата в выемке Жиньяк.

или вообще остановки истечения воды. Так нии канала Марсель-Рона, это—выемкаЖинь¬было при пробитии в Швейцарии туннеля як. Она лежит у севернаго выхода тун¬через Мон д’Ор в Юре в 1909—1910 неля и имеет в длину 2 килом. Высо-
гг., так было во многих других случаях. та выемки около 30 метров. Для проведе-
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ния этой выемки пользовались тремя меха¬ническими снарядами: экскаватором с
черпаками и двумя американскими лопата¬ми, вместимостью 70 тонн каждая (рис. 9).
Экскаватор движется впереди и выкапы¬вает ров, который лопаты расширяют.
Каждая лопата снимает пласгь земли мет¬ров в 12 шириной и на высоту до 6—7
метров. Подобныя же лопаты, еще более
грандиозных размеров действовали при
прорытии Панамскаго канала.

Настоящее предприятие является новым
шагом в технике, пкопания“, так как
подземный канал Ров являётся первым
сооружением подобнаго рода на земле; вмес-

те с этим открываются и дельнейшия
перспективы для стремления проникнуть в
недра земли, так как усовершенствование

техники „копания“ делает более доступны¬ми для человека до сих пор неведомыя
недра. И если одного научнаго интереса не¬достаточно, чтобы подвинуть человека на
расходы денег и энергии для углубления в
земнуй кору, то быть может недалеко то
время, когда человек, исчерпав запасьг
топлива, собранные для него природой в

верхних слоях земной оболочки, вынуж¬'рен будет углубиться внутрь земли в¬поисках тепла, неисчерпаемые запасы кото¬раго хранять в лабораториях земного ядра.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Происжождение антрацита. Вопрос об
образовании ископаемаго угля не может считаться

еще решенным окончательно и до сих пор уче¬ные расходятся во мнениях относительно характера
и причин сложных процессов, которые превраща¬югь растительное вещество в различныя категории
угля. Согласно господствующему взгляду все угли
образовались из торфа или болотных отложений,

которыя постепенно изменялись в течение геологи¬ческих периодов. Это изменение приписывается раз¬личным причинам, главными из которых явля¬ются движения земной коры и высокая температура,
обусловленная или интрузией изверженных пород
или перекрытием скоплений растительнаго вещества
большими толщами осаночных отложений. Но, изучая

влияние эгих агентов на уголь и принимая во вни¬мание всю совокупность фактов, приходится отвер¬гнуть старую теорию, • как явно несостоятельную.
Во-первых, образование .угля оказывается не требую¬шим многих вековт., а происходящим сравнитель¬но быстро. Это доказывается наличностью промоин
или долин в угленоигНых отложениях, эаполнен¬ных песчаником и галечником, содержащим галь¬ку настоящаго угля с перемежаемостью блестящих
и матоврх слоев, не обнаруживающую никаких
признаков давления или сжатия. Подобная же галька
из угля встречается в песчаниках Pennant в

средней ,части угленосной свиты Бристольскаго бас¬сейна; sto доказывает, что уголь уже существо¬вал как таковой в верхне-карбоновое время. Во¬вторых, дислокации окаэали только слабое влияние
на качество угля: в бассейне Редсток, где породы
подверглись сильнейшей складчатости, залегает

обыкновенный гумусовый уголь; а в Южном Уэль¬се складчатости и сбросам подверглись и битуми¬нозные, и антрацитовые угли, сохраняющие свои каче¬ства несмотря на дислокацию. В-третьих, наблюде¬ния относительно теплового метаморфизма приводят
к тому же заключению: конечно, один и тот же

пласт может стать более антрацитовым в муль-

дах, чем в седлах; но раэница очень мала и

битуминоэный уголь встречается как там, где
угленосныя отложения наиболее мощны, так и там,

где они наиболее тонки. Влияние интрузивных по¬род, там где его можно наблюдать, выражается
в местном ококсовании угля и ни в чем болыие.
Известно, что почти все антрациты содержат

очень мало золы, в среднем 2,5против 3,43е,»
битуминозных углей. Но если бы теория превращения
торфа в антрацит была правильна, мы. должны

были бы наблюдать большую зольность в антрацито¬вом конце ряда углей, чем в торфяном вслед¬ствие потери летучих веществ в первых. Так
как это не имееть места, то очевидно, что перво¬начальное „материнское" вещество антрацита суще¬ственно отличалось от такового битуминознаго угля.
Это доказывается также анализами блестящих и

матовых слоев одного и того же куска угля: по¬следние окаэываются состояшими из сплющекных

стволов и коры, тогда как первые не имеют опре¬деленной органической структуры; матовые слои со¬.ЯЬржая значительно больше золы, а блестящие—
больше летучих веществ.
Эта теория об особых свойствах материнскаго

вещества антрацита подтверждается также обшим

распределением последняго. Если вычис^ить отноше¬ние С: Н (т.-е. углерода к водороду) для каждаго
пласта или группы пластов в Южн. Уэльсе и на¬нести результаты на карту, то окажется, что линии
соединяющия точки с одинаковым откошением

этих величин (изо-антрацитовыя линии), параллель¬ны и в обшем направлены с ВСВ на ЗЮЗ, a
антрацитизация усиливается на ССЗ. Это имеет

место для каждаго пласта, так что вообще в лю¬бой площади каждый данный пласт более антрацити¬зован, чем расположенный выше его. В эпоху
образования угленосных отложений происходило по¬гружение страны в сторону ССЗ и можно заклю¬чить, что эти линии наиболылей антрацитизации сле¬довали за отступавшим берегом моря и что на
известном разстоянии от этого берега . имелись
условия, благоприятствовавшия отложению того осо-
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баго материнскаго вещества, которое превратилось
в антрацит.

Самый процесс превращения растительных остат¬ков в уголь тахже возбуждает разногласия. В
настоящее время его большею частью обяснягогь
деятельностью бактерий J). (Knowledge, 1916, June, p.
122—123). B „

Происхотдение Телециаго оавра. Это

озеро, самое большое и самое живописное в Рус¬ском Алтае, изогнуто коленообразно и достигает
около 70 в. в длину при ширине всего огь 2 до
5 в.; очень крутые склоны его южной меридиональной
части поднимаются до высоты 1500—2000 м. над
его уровнем, находящимся на абсолютной высоте
461 м., так что озеро очень напоминает уакие
фиорды Скандинавии; с той разницей, что берега
последних имеют очень извилистыя и расчлененныя

очертания, а линии берегов Телецкаго оэера прямо¬линейны и почти лишены бухт, полуостровов и
заливов. Средняя глубина меридиональной части

озера около 250 м., наибольшая 311,1 м„ в широт¬ной части первая около 180 м., вторая 273 м. в
месте перегиба.

Озеро было посещено и описано многими путе¬шественниками, начиная с Бунге (1826 г. ) и кон¬чая Гранэ (1914), но вопрос об его гироисхожде¬нии до сих пор оставался не разясненным окон—
чательно. Гельмерсен полагал, что южная часть
озера лежит в поперечной долине, пересекающей
веои» Алтай, а северная—в продольной; образование

этих долин он связывал с"ь основными текто¬ническими процессами, соэдавшими Алтай, замечая,

что южная часть озера почти совпаидает с прости¬ранием сланцев на его берегах и в тектоничес¬ком отношении относится к продольным, тогда

как по своему положению относительно хребта при¬надлежит к гиоперечным. Из этих слов мож¬но заключить, что он считал ее долиной складча¬таго происхождения. Щуровский находйл, что Телец¬кое озеро находится в долине, представляющей
„как бы поперечную трещину* в Алтае, заполнив¬" шуюся водой.

Наоборот, новейший путешественник Гранэ от¬рицал тектоническое происхождение озера и обяс¬нял его выпахивающей деятельностью огромнаго
Чулышманскаго ледника, который прежде заполнял
все ложе озера и оканчивался еще в 30—40 в.
ниже его в долине р. Бии.

В только что напечатанной статье С. Яковлев г)

предает гласности отчет о своих иэследова¬ниях на берегах озера, произведенных еще в
1907—10 гг., хранившийся до сих пор в архиве

геологической части Кабинета Е. И. В. Оказывает¬ся, что по берегам озера, особенно его меридиональ¬ной части, имеются ясные признаки недавних раз¬ломов и сбросов в виде веерообразных загибов
голов сланцевых пластов в сторону озера, опро¬кинутых, осевших и раздробленных в грубую

или мелкую брекчию масс гранита и сланцев, поя¬сов с катакластической структурой в этих по¬родах, зеркал скольжения и борозд на поверхно¬стях и т. п. Обнаружены также доказательства
более древних дизюнктивных дислокаций как на
берегах озера, так и в окружающей местноети.

^ Интересующимся этим вопросом можно рекомендо¬вать книгу „Очерк no истории обраэования угля“ М. Д.
Залесскаго. Издание Геологическаго Комитета. Петроград,
1914. Ц. 2 р.

*) Известия Имп. Русск. Геогр. Общ.. 1916, вып. 6,
431-458 стр., с картой.

Однимлиз таких более древних сбросов обу¬словлен, например, крутой уступ, которыкь об¬рываются горы С. В. Алтая в сторону р. Лебеди;
направление этого сброса С. В. 30е и сброшено его
северозападное крыло. Изследователь пришел к

выводу, что Телецкое озеро есть грабен, происшед¬ший в сравнительно нфдавнее время и потому хо¬рошо сохранивший как свою внешнюю, очень харак¬терную для грабена форму, так и совершенно све¬жие следы тектонических процессов. Этим про¬вальным. и недавним образованием озера обясня¬ется и его глубина, очень значительная при его ма¬лой ширине.
Таким образом вполне подтвердилось предполо-

жение Щуровскаго о трещинном образовании озера,
а также мое мнение, составленное на основании изу-
чения геологическаго с.троения других частей Алтая,
высказанное и выраженное на тектонической кар-
те.в статье о тектонике этой горной страны *):
„наиболее вероятно, что и Телецкое озеро эаполня-
ет сложный грабен, получившийся благодаря со-
единению более длиннаго, почти меридиональнаго гра-
бена, уходящяго и вверх по долине Чулышмана...
и более короткаго, почти широтнаго грабена, оказы-
вающагося на продолжении линии Абаканскаго грабе-
на на ЗЮЗ.“ „

JB. Обручев.

Древиие ледиими Кеитейсмаго жрвбта.
Каждое новое путешествие последняго времени в

гористых местах Сибири ц соседней Сев. Монго¬лии доставляет доказательства того, что более вы¬сокия Части этих горных стран в начале совре¬меннаго геологическаго периода подвергались оледене¬нию даже в тех местах, где теперь никаких
ледников нет. Такь, изследованиями В. В, Сапож¬никова, В. Резниченко, Г. Гранз и др. констатировано

сильное древнве оледенен!е Русскаго и соседней ча¬сти Монгольскаго Алтая; С. Перетолчин обнару¬жил прежнее более сильное раэвитие ледников на
горной группе Мукку-Сардык, высшей части Вост.

Саяна, где теперь имеется только несколько малень¬ких висячих ледников; Д. А. Клеменц нашел
следы оледенения в Хангае, между прочим следы
морен в долинах Орту-тамир и Хойту-тамир
в бассейне р. Орхон под 47и с. ш., и открыл
два неболыиих ледника на горе Отхон-хаирхан

близь Улясутая, а Гранэ проследил признаки преж¬няго сильнаго развития ледников в других частях
этой горьгой страны и в хр. Танну-ола. Наконец

в 1914 г. профессор Томскаго технологическаго ин¬ститута М. А. Усов, изучая геологический состав кон¬цессии золотопромышленнаго общества „Монголор*
в северо-восточной Монголии, обнаружил приэнаки
древняго оледенения и в хр. Кентей. Из только
что опу.бликованнаго отчета этого изследователя
можно извлечь следующия сведения а).
В семи местностях высшей части Кентейскаго

хребта на протяжении около 100 в. от вершины р.

Мензи (приток р. Чикоя) до вершик р. Толы (при¬ток р. Орхона бассейна р. Селенги) и далеф до
вершин р. Керулен и р. Онон (бассейна р. Амур)

были обнаружены древния конечныя морены, перего¬раживающия в разных местах современныя реч¬ныя долины и доказывающия несколько стадий отсту¬пания ледников; в верховьях долин найдены ста¬рые ледниковые цирки, иногда грандиозных раэме-
*1 Алтайские этюды, ии. „Землеведение," 1915, кн. иии, стр. 56.

2) М А. У с о в . Орография и геология Кентейскаго хреб¬та в Монголии. Изв. Геол. Комитета, XXXиV, стр. 889—997,
с картой.



1323 Научныя новости и заметки. 1324

ров, как, например, по рч. Херхеру, впадающей
справа в вершину р. Толы; в цирках и среди

морен еще сохранились плотинныя озера, обнаружи¬вающие признаки усыхания; местами бараньи лбы и
эрратические вапуны высоко иа склонах дополняют
общую картину. В общем оледенению подверглась,

повндимону, главным обраэом центральная часть
хребта, которая эанята наиболее высокими гольцами,
располагающимися в более или менее правильный

ряд, простирания ВСВ; вне этого центральнаго ряда
ледниковые следы были встречены только в горах

Хоцго-чулу южнее вершины Керулена. Но и по оси
хребта оледенение было неравномерно и местами

отсутствовало; можно выделить несколько крупных

центров оледенения—в вершине р. Мензи на запа¬де, рч. Илюр и горы Кентей-хан на востоке; вторсь
степенное эначение ииеюгь гольцы Бага-кентей и
Асарыльтэ-хаирхан.
Почти все бывшие ледники, кроме Мензинскаго и

Мусынгинскаго (самых западных), нахоцятся на

южном склоне хребта, что обусловлено более по¬логим падением речных долин, при котором
могли скорее выработаться обширные цирки, служив¬шие резервуаром для накопления снега. Ледники
имели длину до 10 верст и на южном склоне
спускались до абс. высоты 1600 и. В настоящее

время дажф на самых высоких вершинах, превы¬шаюших, вероятно, 2500 м. (экспедиуия поднималась
толькв на второстёпенную вершину Эрдени-цзу в
2320 м. и высоту главных не определила), летом
видны только неболыиия полосы снега, а ледников

нет совершенно. g g

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ и ФИЗиОЛОГиЯ.

„■ужсние“ и „жеисние“ сперматозоиды.
Изучение сперматогенеза у многих форм показало,

что сперматозоиды (спермии) в ряде случаев разви¬ваются двумя различными путями: при последних кле¬точных делениях половина сперматид (клеток, ко¬торыя поэднее развиваются в спермии) получает пол¬ное число хромозом, и в этом отношении совершен¬но похожи на яицевыя клетки; а другая половина полу¬чает одной хромосомой меныие. Предполагают, что
спермии, получившие полное число хромосом, при

оплодотворении определяют женский пол развива¬ющагося организма и потому могут быть наэваны
„женскими“; а спермии, лишениыя одной дополнитель¬ной хромосомы, — „мужские"—определяют мужской
пол зародыша, развивающагося иэ оплодотворяема¬го ими яйца. (см. статью об определении пола проф.

В. М. Шимкевича в Природе за 1915 г. январь-фев¬раль.) Если это предположение верно, то зредые спер¬мии должны быть двух родов, отличающихся между
собою величиной головки, в которой заключается
хроматин, и головка „женских" спермиев должна
быть болыие головки „мужских” спермиев как
раз на обем одной лишней хромозомы.
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мы находим статью Ч. Зелени и Е. Фауста, взяв¬ших на себя труд иэмерить сперматозоиды у раз¬личных видов.
Конечно, только при большом числе измерений,

полученныя цифры можно обработать статистически.
Авторы измерили на обработануых соота способами

препаратах длину головок 17.252 спермиев, при¬надлежаших к 33 особям из 15 видов. Таким
образом, для каждой особи получено в среднем
свыше 500 данных, которыя можно было правильно

обработать и построить статистическия кривыя, на¬глядно покаэывающия, как часто встречается та или

иная длина головки. Все полученныя кривыя оказа¬лись двувершинными, т.-е. во всех случаях оказы¬вается налицо смесь двух различных сортовт»

спермиев: с более длинной и с более короткой го¬ловкой соответственно обеим вершинам статисти¬ческой кривой. В виду того, что обе вершины кри¬вой по большей части симметричны, можно заклю¬чить, что коротких и длинных („мужских" и .жен¬ских*) сперматозоидов поровну. Разница между
средними размерами коротких и длинных головок

не велика: у мухи 1,00: 1,08, у стрекозы (Aeschna

canadensиs)—1,00: 1,03; но именно такой разницы и
следовапо ожидать заранее, исходя иэ величины

недостающей короткоголовым (мужским) спер¬миям хромосомы. Интересно, что двойного рода
сперматозоиды оказались и в тех случаях, где
до сих пор не удавалось установить с полною

ясностью двоякаго спермиогенеза. Кроме указанных

выше, „мужские" и „женские" спермии найдены у ля¬гушки (Rana pиpиens), у черепахи (Pseudemys troostи)>
у овцы, у быка, у собаки. „ и

Зимнян спячна у суриа- По одной из тео¬рий причина зимней спячки кроется в увеличении
в крови и тканях количества С02, вызывающем.

состояние оцепенения или наркоза; когда С02 дости¬гаеть известной концентрации, тогда возбуждается
дыхательный центр, дыхание ускоряетоя, а мускульи

становятся крайне раздражимы. Последнее обстоя¬тельство обусловливает собою пробуждение. Эта
теория была высказана Полем Бером и неэависимо
от. него Дюбуа, который показап,' что европейЬкие
сурки впадают в типичную зимнюю спячку, как
только начикают вдыхать смесь из воздуха (43°/0)h

С02 (45°/0) и кислорода. И сурки продолжають¬спать, если их держать в такой смеси. Увеличе¬нием колИчества COs можно в 10 мин. удвоить ско¬рость дыхания животных, и они могут проснуться.
К этому жф выводу недавно пришел А. Расмус¬сен при своих изследованиях, посвященных опре¬делению содержания кислорода и углекислоты в
крови во время зимней спячки сурка (Marmota monax).
Было найдено, что количество С02 в крови всегда

больше, чем у большинства других млекопитаю¬щих, кровь которых анализировалась, и оно по¬степенно увеличивается в продолжении зимней спяч¬ки и тотчас уменьшается с пробуждением. При
спячке процент кислорода в артериальной крови
также больше, чем в обычное время. Разница
между количеством С02 в артериальной и венозной
крови гораздо значительнее при спячке; то же самое
вообще справедливо и в отношении кислорода (Know¬

ledge, иune, 1916, p. 129). я

■Ф-

ГЕНЕТИКА.

Новая мутация у Drosophиla. На страницахь

„Природы" уже сообщалось о ряде'эксперименталь¬ных изследований над американской плодовой му¬хой Drosophиla, поставленных в лаборатории Мор¬гана •). Один из учеников Моргана—Ходж
*) „Природа" 1916 г., май-июнь, стр. 732.
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(М. A. Hoge, Journ. of experиm. Zool. vol. 18 № 2) полу¬чил в одной из своих разводок этой мухи не¬сколько уродливых самцов, у которых одна из но¬жек окаэывалась расщепленной—в одних случаях
только членики лапки, в других также и голень
на конце или дажф по всей длине. Скрещивая

этих самцов с самками-сестрамн, Ходжу уда¬лось закрепить появившуюся внезапно мутацию, при¬чем склонность к расщеплению обнаруживали все
ножки обеих сторон, опнако _не более двух одно¬временно; в дальнейшем появипись и самки с
расщепленными ножками. Однако процент уродли¬вых мух в каждом поколении был не велик,
даже и в том случае, когда оба родителя обладали
уродливыми ножками. Во всяком случае ясной

картины менделированья новаго признака, получа¬ющейся при многих других уродствах, при кото¬рой во втором поколении (F 2) получалось бы 25%
или 50% или даже 100% уродов/ здесь добиться не

удалось. Некоторыя изменения в культурах, прои¬зошедшия вследствие смены погоды, навели однако
автора на мысль, что в проявлеыии новаго признака

могут играть роль внешния обстоятельства. И дей¬ствительно, когда Ходж подверг свои анормаль¬ныя культуры действию пониженной тимпературы
(около 10° С), то % уродливых форм значительно
повысился и в одной разводке превзошел 50%.

Но хотя было несомненно, что потомки этой куль¬туры были .гомозиготны", т.-е. получают анор¬мальный признак и от отца.и от матери, все же
во всех генерациях, несмотря, на воспитание в.
холоде, некоторыя особи окаэывались по внешности

нормальныки, обладая однако способностью переда¬вать расщепленность по наследству. Может
быть, изменяя какия-либо другия условия развития,
впоследствии удастся заставить уродливый признак
выявляться у всех особей новой расы.

Что мы имеем здесь действительно лишь выявле¬ние скрытаго наследственнаго признака, а не непо¬средственное вызывание его холодом, доказывает
поверочными опытами с действием холода на
нормапьных Drosophиla, у которых ни в одном
случае не удалось получить расщепленноногих
уродов.
Опыты Ходжа снова подчеркивают, что понятия

„доминантный" и „рецессивный" (т.-е.подавляющий или
явный и уступающий или скрытый) признаки не так

просты, как думали ранее, и доминантность мо¬жет в значительной степени опрвделяться внеш¬ними условиями.
Ходж полагает, что открытая им зависимость

от внешних условий проявления врожденнаго при¬знака проливаеть некоторый свет и на другиф слу¬чаи наследования расшепленных конечностей, напр.
шестипалости у человека или лишняго палыда у

кур. До сих пор эти случаи це удавалось свести

на обычную менделирующую наследственность.

Н. К.

Насл-Ьдственная лоаамость ностей. Не-

редко — в особенности среди детей — встречаются

субекты, кости которых обнаруживают удивитель¬ную непрочность и при малейшем ударе ломаются.
В некоторых случаях такое явление обясняется

какой-лцбо приобретенной болезнью (сифилис, скор¬бут) или отравленьем фосфором. Но иногда эта
особенность костей оказывается несомненно наслед¬ственной и получила название остеопсатироза. В
этом случае иногда у ребенка одна и та же кость
ломается несколько раз за короткий промежуток

времейи и едва успевает сростаться в промежут¬ках между переломами. Изследования показапи, что
причиной наследственной ломкости является измене¬ние гистологическаго строения кости в частности
расположения костных пластинок и Гаверсовых,
каналов.

Наследственному характеру остеопсатироза посвя¬щено изследование Давенпорта и Конара в Eugenиc
Record Offиce № 14. Эти авторы собрали обширныйг
частыо уже опубликованный, частью свежий, материал
по распространению этого заболевания и для каждаго
случая дают „семейныя хроники* и генеалогическия

таблицы. Их общее заключение: фактор, определяю¬щий ломкость костей,—доминантный, т.-е. при соеди¬нении двух зачатков, из которых в одном.
фактор остеопсатироза имеется налицо, а в дру¬гом — отсутствует, развивается особь с ясно¬выраженной ломкостью костей. Все особи, у кото¬рых наблюдается эта особенность, имекзт хотя бы
одного родителя пораженнаго ею; и обратно никогда
от вполне здоровых родителей не оывает детей

с остеопсатирозом, хотя бы в роду отца или ка¬терн и наблюдалась эта болезнь. Если один из ро¬дителей был ненормален в этом отношении, a
другой здоров, то по законам менделиэма средн

детей следует ожидать 50% больных, а при ненор¬мапьности обоих роцитеТией шанс на рождение здо¬ровых детей не более 25%. Генеалогическия таб¬лицы подтверждают такое ожидание.
R. S.

Иуэынальныя способмости и наолед¬ственмость. В Journal of Geneиflcs (т. Y, № 4)
появилась работа д-ра Г. Дринкуотера: Наследование
артистических и музыкальных способностей. Автор
приводит родословныя нескольких артистических.

музыкальных семейств, охватывающия иногда до че¬тырех поколений. Окаэывается, что в тех случаях^
когда оба родителя обладают музыкальными соогв.
артистическими сиособностями, все дети наследуют.

их талант; наоборот никогда не бывает музы¬кально или артистически одаренных людей в семье,
в которой ни отец ни мать не обладают этими
способностями. Отсюда автор делает вывод, что
артистический соответств. музыкальный талант—
менделирующий рецессивный признак; в семье, где
один из родителей обладает этим признаком, a
другой не проявляет его и сам произошел от
неартистических родителей, следовало бы ожидать.

отсутствие среди детей ясно выраженных музыкаль¬ных талантов при возможности проявления таланта
в третьем внучатном поколении. Однако, числа,
с которыми приходится оперировать автору для

проверки этого последняго случая, слишком’ незна¬чительны для того, чтобы можно было говорить
об их соответствии менделевским правилам.
Вообще представляется несколько сомнительным,

чтобы тот сложный комплекс нервной специали¬зации, который по нашим представлениям должен
лежать в основе музыкальных способностей, мог

сводиться к простому генетическому фактору, по¬добно, напр., окраске шерсти у млекопитающих жи¬вотных.
Н.

. Nature 5 окт. 1916.'
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3 О О Л О Г и я.

Значение паразмтов-ь для выяснения
родственных-ь связей ааежду хоэневами.
Наружные паразиты (и прежде всего вши и мехоеды,
Mallophaga) находятся в весьма тесной зависимости

■от своих хозяев. Каждый вид паразита принадле¬жит обыкновенно одному определенному виду хо¬зяев и не переходит на другие виды.
Вследствие этого эвсшюция паразитов совершается

параллельно с эволюцией хозяев, и на родствен¬ных видах животных и свойственные им виды
вшей близки между собою.
Недавно Л. Гаррисон 1) описал три вида вшей из .

группы Mallophaga, параэитирующих на коже пяти

различных видов оригинальнаго новозеландскаго ро¬да птицы киви (Apteryx); эти три вйда вшей оказапись
принадлежащими к одному и тому же роду Rallиcola,

который по Гаррисону следует разделить на три гиод¬рода: собств. Rallиcola—виды, паразитирующие на водя¬ных пастушках (Rallиdae); Parrиcola—паразиты ли¬стовых кур или яссанов (Parrиdae) и, наконец, под¬род Apterиcola—три новых вида, паразитирующие на
киви. Киви или беэкрылы—одна из самыхоригйналь¬ных птиц, лишенная способности летания. Оне, несо¬мненно, весьма древняго происхождения и родственны
гигантским вымершим динорнисам или моа. Киви

относят обычно к подклассу птиц, характериэую¬щемуся отсутствием крыльев и грудиннаго киля,
так наз. Ratиtae или Cursores, в который вклю¬чают вместе с киви также страусов. Но вши,
паразитирующия на страусах, ничего общаго с
Rallиcola не имеюгь. На основании этого Гаррисон

настаивает на том, что киви по своему происхо¬ждению- со-вершеЯно отличны от страусов,—эаклю¬чение, к которому уже давно пришлк многие орнито¬логи на основании морфологических признаков
страусов и киви. С другой стороны то обстоятель¬ство, что виды, близкие к вшам киви, параэити¬руют на Parrиdae и Rallиdae, заставляет Гаррисона
заключить о родственной близости между этими тре¬мя группами птиц. И опять такое заключение па¬разитолога совпадает с предположением, выска¬занным Фюрбрингером и Гадовым на основании
морфологических данных. „ „ -

Беременность продолжалась девять месяцев. На¬чало ея было отмечено потерей аппетита и рвотой,
а также исчезновением обычной веселости. Молоч¬ныя железы вскоре увеличились.
При рождении тело Анумы было лишено волос,

они покрывали только голову. Плаценту для изсле¬дования не удалось получить, так как по обыкно¬вению, наблюдавшемуся и у низших обеэьян, она
была седена матерью. Пупочный канатик отли¬чался своей длиною—70 снт.
Первые два дня после родов Кукуза чувствовала

себя утомленной и часто ложилась на спину. На
второй день она начала кормить Ануму. Через два
месяца у маленькой шимпанэе прорезались первые
резцы—два верхних и два нижних. На третьем
месяце появились остальные резцм, на четвертом—
четыре ложных коренных.
Шести месяцев Анума была ростом в 53 снт.

М. Садовникова.

Живородность у антиний. У некоторых

актиний (Actиnиa equиna) оплодотворенныя яица разви¬ваЮтся внутри тела матери в течение довольно дол¬гаго периода, и личинки приобретают зйесь сходство
с материнским организмом, а именно все существен¬ные органы: щупальцы и перегородки, раэделяющия
внутреннюю полость на отделе. Изследуя этих ак¬тиний ве Гвинейском залийе, Гравье нашел недавно
любопытный факт: внутри наиболее крупных среди

таких еще не вышедших из материнскаго орга¬низма дочерних актиний он нашел совсем ма¬леньких лйчинок. Проф. А. Томсон, разбирающий
в Knowledge (август 1916) эту работу полагает,

что воэможны два различных обяснения этого фак¬та: или мы находим эдесь одно внутри другого три
поколения, при чем дочёрнее появляется внутри ма¬теринскаго обычным половым путем, между тем
как внучатное развивается партеногенетически; илн

же—что значительно проице—здесь только два поко¬Ления, и в дочернем поколении младшия сестры за¬ходят внутрь старших и эдесь развиваются.

Раэмножение шимпанае в-ь невол-Ь. В

настоящее время во многих зоологических садах

встречаются человекообраэныя обезьяны. Хотя усло¬вия их существования в неволе более или менее
выяснены, но все же оне очень быстро погибают,

в особенности горилла; в виде исключения укаэы¬вают на экземпляр, проживший два года во Франк¬фурте. Один оранг прожил в Лондонском
саду более семи лет. Всего лучше выживают шим¬панзе. В 1912 году в Реджент-парке Лондонскаго
Общества жил шимпанзе, находившийся в неволе
14 лет. Но до сих пор ни разу не наблюдалось

размножение этих обезьян. Поэтому большой ин¬терес представляет случай рожделия шимпанзе—
в зоопогическом саду г. Гаванны на о. Кубе, случай,
описанный проф. Луи Монтанэ в The Journal of Anиmal
Behavиor, август 1916.
Маленькая Анума родилась 27 апреля 1915. Ея

мать Кукуза была взрослая сильная шимпанзе 12—
14 лет от роду, ростом в 1 метр 30 снт.
Отец—Джимми 11—12 лет: ростом 1 метр 13 снт.

1) Launcelot Harrиson. Mallophaga from Apteryx. Parasиtology
Vol 8 № 1, стр. ф8 —100.

ПРИКЛАДНАЯ ЗООЛОГиЯ.

Культура губои-ь. Индустрия, обещающая при¬быль 3000°/0 годйвых на очень умеренную затрату,
является не чем иным, как культурой губок.

В мартовской книжке „Природы* (стр. 372) рефери¬ровался очерк японскаго ботаника иендо о культуре

морских водорослей, служащих пищевым продук¬том прибрежнаго населения Японин. Дальнейшее раз¬витие приемов этой новой отрасли хозяйства—воэде¬лывания моря, описывает В. Денлоп в последнем
номере West иndиan Bulletиn, разскаэывая об успеш¬номразведении губок наКайкосских островах, око¬ло Ямайки. Для губок, как и для водорослей, необхо¬димо устраивать соответствующим способом места
посадки. Для этого употребляют цементные круги или

коралловыя плиты. К плитам куски губок прикре¬пляются металлическими застежками. На мягком или
песчаном дне диски устанавливаются на столбах;
в противном случае при оседании диска грунт
может зарыть губки и убить этим.
Урожай готов к уборке через 1—4 года, смотря

no росту. Посадка, уборка и отправка 1 акра (*/з дес.)
губки, называемой „овечьим руном", стоит 4 ф. ст.
Эта большая и ценная губка, урожай с акра кото-



1329 Научныя новости и заметки. 1330

рой, 4-хлетняго возраста, стоигь на нью-иоркском
рынке 116 ф. ст.
Ясно, что при ежегоцной посадке 1 акра на 4-х

акрах плантации эатрата в 4 ф. ст. будет давать
112 ф. ст. прибыли.
Промыииленники Кайкосских островов нашли,

что маленькия рифовыя губки, обычно встречающияся

в вест-индских водах, несмотря на их низ¬кую рыночную цену, дают даже лучший доход, по¬тому что оне созревают в 12—14 мес., гораздо
скорее, чем „шерстяныя“ губки. и .

Бантериальная борьба с-ь саранчею.

В Америке уже давно ведется борьба с саран¬чею при помощй инфекции культурами Coccobacиllus

acrиdиorum. Этими культурами пытались воспользо¬ваться для истребления саранчи и в других стра¬нах, между прочим в России, но такие опыты окан¬чивались большею частью неудачей. Некоторый свет
на причину этой неудачи проливают опыты с ис¬треблением саранчи, поставленные недавно в Афри¬ке. В Алжире прививки американских Coccoba¬
cиllus местной саранче (Schиstocerca peregrиna) не

вызвали никакой эпидемии. Д-р Сержан, произво¬дивший эти опыты, полагает, что предохраняющим

средством против этой эпидечии служит естест1¬венная „вакцинация“, возникающая от широкого рас¬пространения двух местных видов бактерий, кото¬рые вызывают среди саранчи пегкую эпидемическую
болезнь. — Опыты, поставленные д-ром Бегэ (Вё¬guet) в другой части Северной Африки, окаэались
более удачными. Саранча, переселившаяся из Судана
на север, была заражена культурой американских

коккобацилл,которою опрыскивалась трава. У насе¬комых возникла эпидемическая дизентерия, соединяв¬шаяся нередко с параличем, но смертность не пре¬вышала Ю°/0. Инфекция передавалась от одного
насекомаго к другому благодаря широко распростра¬ненному среди саранчи каннибализму.

Общий вывод из этих изследований: нельзя ра¬считывать на то, что бактериологические методы борь¬бы с насекомыми, выработанные в одной местности,
можно переносить в совершенно иныя местности и на

другие, хотя бы и родственные виды и разновидности.

(Knowledge август 1916). Н.

Куриный илещ. Одним из неприятнейших,

а иногда и весьма опасных врагов курятника яв¬ляется куриный клещ, Trombиdиum holoserиceum, ко¬торый водится в щелях занимаемых курами по¬мещений, размножается здесь, по ночам находит
кур, напивается их кровью, отвалйвается и на
день снова прячется в укромный уголок. В июле
и августе в жаркое лето клещи размножаются до
опасных размеров.

На экспериментальной станции в С. Каролине

Каупом были поставлены опыты над уничтоже¬нием этого клеща. Оказалось, что твердыя ядови¬тыя вещества—сера, мышьяковыя соли, листья та¬бака—совершенно не действительны: в присутствии
их клещи не обнаруживают никаких признаков

отравления. Неочищенная карболовая кислота уби¬вает клещей через 20 секунд; 5°/0 корболовая
кислота—через 1 минуту; 10% формалин—через
10 минутг; 10% раствор нафталина в керосине—
через 30 секунд.

н.

Scи псе, 1916, «З&э
№ 1097.

ЗООГЕОГРАФиЯ.

Новыя <*>лора и «*>ауна Краматоа. До
знаменитаго извержения в 1883 году три острова,
известные под общим названием Каракатоа в
Зондском проливе, были покрыты густым лесом

и разнообразной тропической растительностью. Вул¬каническое извержение нанесло на поверхность слой
горячаго пепла и пемзы толщиною огь 6 до 200 фу¬тов и, несомненно, истребило все зачатки живых
организмов. Постепенное возстановление флоры. и
фауны изучено подробно многими натуралистами;

обзор этой литературы опубликован недавно Э. Бор¬дажем. Первоначально в лужах на поверхности
пемзы появились водоросли (альги). Несколько
позднее ветер занес споры мхов и папоротников,
заросли которых в свою очередь проложили дорогу
цветковым растениям. Подробное описание- флоры
этих островов в 1906 году насчитало 114 видов
различных растений. Новая флора чрезвычайно резко
различается от прежней. Замечательно что до сих
пор не выросли здесь манговыя деревья, хотя плоды
их во множестве выкидываются волнами на берег.
Экспедиция 1908 г. собрала 263 вида животных, из
которых 240 принадлежит к членистоногим,

преимущественно насекоиым. He найдено ни одно¬го млекопитающаго. ^
Scиent. Amer. Август 1916.

Распространеиие мух. Мнои-ие виды мух
no своему образу жизни стоят в тесной связи с
человеком, его жилищем и главным образом с
его отбросами. Личинки большинства мух питаются

гниющими веществами, экскрементами человека и до¬машних животных, живут в выгребных ямах
и сточных канавах. Поэтому естественно, что
мухи распространяются вместе с человеком, и

многие виды мух совсем недавно успели про¬браться из Европы в Америку и здесь размножить¬ся с поразительной быстротой. Любопытные факты
этого рода были собраны недавно американским
зоологом Кнаббом в его докладе Вашингтонскому
биологическому обществу (Scиence 1916, № 1098).
Так, иловая муха (Erиstalиs tenax), известная также

по ея внешнему сходству с трутнем под назва¬нием „трутневой мухи“, распространилась в Аме¬рике за самое последнее время. Ея родина—Старый

Свет: Европа, северная Африка и умеренныя обла¬сти Азии. В Соединенных Штатах она была впер¬вые замечена около 1870 года и в течение ближай¬шаго десятилетия получила широкое распространение.
Это распространение сталэ возможным только благо¬даря тому, что как раз в зто время усиленно
заселялисьи засорялись человеком безконечныя рав¬нины, отделяющия Тихий Океан от Атлантическаго.
В 1888 году эта муха была впервые замечена в

Новой Зеландии, и уже в следующем году оказа¬лась весьма обычной на обоих Ново-Зеландских
острових. В тропическую Америку Erиstalиs tenax

не могла проникнуть, так как и в Старом Све¬те она не может жить в тропическом климате.

Но Южная Америка тем не менее окгзалась засе¬ленной этой мухой, хотя и с некоторым запоэда¬нием. В Буэнос Айресе первое указание на эту
муху относится к 1895 году, но теперь ее можно
найти всюду по Чилийскому побережью. В южную
Африку Е. tenax проникла также при невольном
содействии человека в 1892 году, а около этого
времени стала обычной и в южной Австралии.
Другой вид—Erиstalиs arbustorum проник в Со-

природа, ноябрь 1916 г. 85
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единенные Штаты из Европы значительно позднее—
в 1906 г. и также успел разсеяться повсюду.
Chrиsomyza damandata, ныне весьма обыкновенная в

С.-Америке, была впервые обнаружена в Филадель¬фии в 1867 году.

Из тропических мух интересна Leptocera punctи¬pennиs. Эта африканская муха размножается в не¬прикрытых человеческих испражнениях. Во время
последней Испано-Американской войны она появи¬лась в огромном количестве в Миами (Флориде)
на полях сражений, но по окончании войны исчезла
и эа последнее время энтомологи не могли ея здесь
найти.

Совсем недавно в августе 1915 года в Луи¬зиане впервые была замечена Chrysomyza аепеа,
родом из Стараго Света. Надо ожидать, что те¬перь она получит значительное распространение.
Длинный ряа мух, начиная с обыкновенной

домашней, могут быть названы космополитами.
Весьма, однако, вероятно, что оне стали таковыми
лишь совсем недавно, распространившись вместе
со своим постоянным спутником—человеком.

БОТАНИКА.

0 эасорнющей леи раав-Ьсистой гре-

чике< Кому приходилось летом видеть наши по¬ля, тому несомненно бросалась в глаза огромная
засоренность посевов посторонними растениями. Для

неспециалиста все эти васильки, плевелы, костры, ко¬торыми иногда посевы бывают буквально набиты, ка¬жутся случайными пришельцами со смежных лугов
и лесов. Если же ближе знакомиться с сорной фло¬рой и дольше наблюдать за ней, то придется отка¬заться от такого поверхностнаго вывода. Иэследо¬вания последних лет, в том числе и автора,
привели к согласному заключению, что сорная фло¬ра является не механической смесью случайных
растений (видов), но вполне самостоятельной, био¬логически обособившейся формацией. Существует
целый ряд видов, которые растут исключительно
в посевах. Мало того, некоторые сорные виды
связаньи только с какой-нибудь одной культурой,
например, во льне есть ряд таких постоянных

спутников, в других культурах никогда не встре¬чающихся.
Чтобы уяснить это явление необходимо вспомнить

первыя страницы истории человечества.

Первобытный земледелец стремясь выростить по¬лезное растение, должен был на известном про¬странстве уничтожить дикукз флору, но первобытныя
орудия не поэволяли довести эту операцию до долж¬наго конца, и известная часть растений сохранялась
в виде корневищ, семян и других деятельных
остатков. Внедряясь в посевы, дикий вид или
погибал или, приспособляясь к новым условиям,

удерживался в посеве под влиянием момента от¬бора. Отбор прежде всего касался органов воспро¬иэведения: семян, плодов. От начала веков и до
наших дней при очистке семян главным агентом
был ветер. От культурных семян с малой

парусностью отвеивались сор и посторонния семе¬на с большой парусностью.
Парусность культурных семян первоначально

была мала, с течением же времени стала еще мень¬ше, так как стремились отбирать более тяжелое
семя. Попутно с этим совершался отбор и сор¬ных семян; только те из них могли удержаться
в посевах, у которых парусность приближалась

к парусности культурных зачатков. Так как
парусность есть комбинация величины и веса семени

площадь наибоп. проекции семени на плосн. в сант.  ^
весь семн. в грам.

коэффц. парусности), то, следовательно, отбор ка¬сался этих двух величин.
Своеобразйыя условия жизни в посевах не могли

не отразиться на морфологии сорнаго вида, при чем

морфологическия иэменения иногда идут так да¬леко, что по внешности сорный вид сильно отличает¬ся от своих диких родичей.
Таким образом, под влиянием культуры с те¬чением времени создаются новыя разновидносии и
виды, морфологически и биологически мало похожие
на своих прародителей.

Работы проф. Н. В. Цингера по изучению сорня¬ков льна (Camelиna и Spergula) внесли громадный
вклад в вопросы видообразования и методику иэ¬учения сорной флоры. Следуя этой методике, мне
также удалось найти в культуре льна своеобраэное

растение, с жизнью котораго не безынтересно бу¬дет познакомить читателя хотя бы кратко.
По берегам рек, оэер, канав, на болотистых

лугах средней и отчасти южной России пышно раз¬вивается развесистая гречиха (Polygonum lapathиfo¬lиum L.), образуя иногда сплошныя громадныя заросли.
Вид этот очень иэменчивый (полиморфный): неко¬торые авторы указывают целый ряд подвидов,
разновидностей, другие делят этот вид на два

самостоятельные вида (P. nodosum Pers и P. tomen¬tosum Schrank). В последнее время, благодаря уси¬лившейся деятельности в области изучения сорной
растительности, удалось установить, что развесистая

гречиха встречается также в посевах, преимуще¬ственно в яровых; из посевов плоды гречихи
переходят в культурныя семена, засоряя особенно
сильно лен.

Приведу некоторыя цыфры из наших изследо¬ваний: из 131 проанализированнаго образца льна
83°/0 засорено гречихой, при чем в одном образ¬це—самомсорном—накилограммприходится 50850
плодов гречихи, т.-е. последние составляли прибли¬эительно J/5 часть всей навески. Сопоставляя с
одной стороны, своеобразныя условия культуры льна

и сравнительно совершенные способы очистки се¬мян, с другой — величину приведенных выше
цифр, невольно является подозрение: не существует

ли между льном и раэвесистой гречихой каких¬либо биологических соотношений.
Чтобы вскрыть эти соотношения, приступлено было

к всестороннему изучению интересующаго нас рас¬тения '); плоды его, выписанные из раэных мест
России, высеивались на опытном участке, а также

производились наблюдения за этим видом в пре¬делах Московской губ. Подозрения оправдались—
удалось подметить громадную раэницу морфологиче¬скую и биологическую между гречихой, засоряющей

лен и самобытно-живущей; в дальнейшем изло¬жении я буду называть первую льняной греч., а вто¬руго и засоряющую разныя культуры, кроме льна—
дикой греч.

Раэница начала проявляться с первых же мо¬ментов развития. Всходы льняного вида были друж¬ные и хорошие. Зацвели и стали плодоносить льня¬ныя осоВи тоже одновременно. В первых числах
августа плоды созрели. В начале сентября расте¬ния побурели и носили все признаки отмирания, но

*) А. Сутулов. О виде Polygonum, засоряющем посевы

льна (P. lиnиcola mиhиt. „Йэвестия семенной контрольной стан¬ции М. О. С. х.“ Т. и, в. ии. 1914 г.
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плоды яе осыпалис. Таким образом, льняной Po¬
lygonum имеет краткий вегетационный период (3—
4 м.), одинаковый со льном.

Всходит дикая гречиха плохо и недружно. Пе¬риод цветения растянут до поздней осени, плоды
по мере созревания осыпаются.
При изследовании плодоножек обнаружилось, что

у диких форм на границе ножки и плода есть

рубчик или сочленение, по которому легко отламы¬'ваются спелые плоды.
У льняной гречихи этого рубчика нтии и, чтобы

оторвать плод, необходимо приложить некоторое
усилие.

Таким обраэом, дикия формы Polygonum иара¬thиfolиum L. снабжены очень совершенным способом
распространения плодов. Как только плод созрел,
он легко отскакивает от материнскаго растения

и- может разноситься ветром на эначительное про¬странство, завоевывая новыя места. Льняной же вид

утерял все приспособления, принадлежащия его ро¬дичам. Этим он сближается с культурными рас¬тениями, у которых плоды также трудно осыпают¬ся, в противном случае невозможно было бы со¬брать урожай. Раз г.оявившись, форма эта псгибла
бы в борьбе за существование с более сильными
дикими конкурентами и могла сохраниться только в
подходящих условиях,—таковыми являются посевы
льна. Попав в последние, льняной вид может
не безпокоиться о своем потомстве, т. к. о нем
позаботится человек. Человек вместе со льном
выбирает и гречиху, а так как плоды у нея по

созревании ке опадают, то, следовательно, обмола¬чиваются вместе со льном и переходягь в ворох.
Ворох поступает для очистки на веялки и сорти¬ровки; чтобы не быть отвеянным и удержаться в

льняном семени, плоды гречихи должны быть при¬близительно одинаковаго веса со льном, что в дей¬ствительности и есть. В то время, как вес плода
дикой гречихи колеблется от 1,20 до 3,08 mgr., вес

льняной—от 2,80 до 4,40 mgr., а вес самаго льня¬ного семени—от 3,44 до 4,66 mgr., т.-е. одинаков
с льняной греч. Такая же разница наблюдается и
в размере плодов.

Поселившись в льняном Тиосеве, Polygonum по¬падает в неснолько необычныя условия. Лен на
волокно сеется густо, -чтобы особи его тянулись

вверх, меньше ветв»лись и меньше давапи коробо¬чек, иными словами, создаются условия взаимнаго
затенения.

Чтобы существовать в подобных условиях, и
наш вид должен обладать соответствующими

признаками. В дествительности так и есть: сте¬бель его тонкий, неветвистый, вытянутый вверх,
листья уэкие, цвет светло-зеленый. Иными словами
льняная гречиха имитирует во всем культурное
растение в посевах котораго она нашла радушное
гостеприимство.
На этом примере мы убеждаемся, как под

влиянием культуры воэникла новая форма, настолько
отличающаяся по биологическим и морфологическим
приэнакам от своего дикаго прародителя, что я
предложил выделить ее в самостоятельный вид
Polygonum lиnиcola mиhи.
Polygonum lиnиcola вне льняных посевов пока

нигде не найден и поэтому смело может быть
отнесен к так называемым льняным видам

„plantae lиnиcolae", все они (Camelиna lиnиcola, Lolиum¬lиnиcola, Spergula lиnиcola, Galиum spurиum) растут
исключительно во льне и связаны с ним опреде¬ленными биологическими соотношениями.
Таким образом, вышеприведенная мысль, что

сорная флора не является случайной смесью—под-

тверждается изучением биологии нашего растения, и
мы убеждены, что дальнейшее изучение сорняков
только укрепит это представление.

А. Сутулов.

Содержание налия в-ь бананаж. P. X.
Эллис в Journal Soc. Chem. иnd. 1916 (XXXV 456
и 521) обращает внимание на высокий °/0 калия в.

кожуре и плодовом стебле бананов: анализ по¬следняго даегь 91, 6°/0 воды, и 2, 4°/0 золы, из
которой 45, 9°/0 приходится на поташ; а в ко¬.журе бананов 1, 77°/0 золы с 57, 16°/о поташа.
Если извлечь калий из всего количества бананов,

которое ввозится в Англию (плодовых стеблей ока¬зывается 16, 000 тонн, кожуры бананов — 80. 000

тонн), то получим около 1000 тонн поташа,— ко¬личество, в настоящее время заслуживающее вни¬мания и обезпечивающее прибыльность переработки.
—в

Всхожесть симян, прошедших че¬реа-ь желудон-ь жвачных. В Bulletиn de

Г lnstиtut иntern, d’ Agrиculture, февраль 1916, напе¬чатана работа М. Д. Мильна, которая имеет суще¬ственное значение для разрешения вопроса о засоряемо¬сти чистых культурных посевов. Автор кормил
шесть рабочих волов в возрасте между 8 и 14

годами различными зернами в подсчитанном коли¬честве, а затем изследовал испражнения этих
животных. Оказалось, что от иO'/q до 27°/0 всех

седенных зерен пшеницы проходит через ки¬шечник непереваренными; вынутыя из навоза, эти
зерна обнаружили нормальную всхожесть и дали

начало здоровым сильным растениям. Отсюда сле¬дует, что пшеница, собранная с поля, которое было
засеяно одним определенным сортом и удобрено
навозом, может оказаться весьма разнородной no

составу эерен. Дальнейшия изследования устано¬вили, что не теряют всхожести после прохода че¬рез кишечник жвачных и много семян различ¬ных сорных растений: Asphodelus festulosus, Cheno¬podиum album, Lathyrus aphaca; семена Dolиchos bи¬florus не перевариваются, но всхожесть утрачивают.
R. S. H.

Поаабытый эерновой хлеб древней
Дмерини. Старыя мексиканския хроники в числе
предметов, уплачиваемых мексиканскими племенами
в виде дани Монтезуме, упоминают на ряду с
маисом, какао и др. особый зерновой хлеб guautlи
или huautlи, 160. 000 бушелей котораго доставлялось
ежегодно. Долгое время оставалось загадкой, что это
за таинственный сорт хлеба. В 1829 г. Фернандо
Рунц де-Аларкон описал очень мелкия зерна

этого хлеба. В то время было еще широко распро¬странфно его употребление в пищу, а кроме того,
он употреблялся и при известных религиозных

обрядах. У. Е. Саффорд из департамента земле¬делия Соед. Шт. обратил недавно внимание на то,
что в коллекции департамента имеются особыя эер¬на из Мексики, которыя значатся под местным
названием guaute и употребляются в пищу при не¬достатке маиса. Удапось определить эти зерна, как

Amaranthus cruentus L. из сем. бархатниковых (Ама¬рантовых). В Синалоа и др. более южных про¬винциях Мексики были найдены как дикия, так и
культурныя разновидности этого растения. Очевидно,
это и есть древний guautlи. Интересно, что близкие, a
частью даже идентичные виды амаранта разводятся
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в настоящее время в Перу и Боливии, а также в

Тибете и горных областях Индии. Широкое распро¬странение депает вероятным, что это одно из са¬мых древних культурных растений человечества.
Amerиc. Scиent. Август 1916. —в—

“ЗЙг"

НЕКРОЛОГИ. „

П. Дюэма В сентябре скончался 55 лет
известный французский фиэик П. Д ю э м  ^Ри е r г е
Dииhem), профессор математической фиэики в

Бордо. Уже в 1884 году 23-летний Дюэм напеча¬тал свой классический труд о термодинамическом
потенциале, который представил как диссертацию
в Парижский университет; но работа эта была

отвергнута, и ему пришлось защищать свою диссер¬тацию в Лилле. С тех пор Дюэм написал
огромное количество работ и больших трактатов,
относящихся ко всем вопросам математической
физики, термодинамики и физической химии. Многие
из его курсов получили всемирную известность.

Но кроме этих специальных работ, Дюэм напе¬чатал целый ряд исторических и философских
трудов; так он посвятил два тома истории ста¬тистйки, один том истории физических теорий

строения материи, один том истории предшествен¬ников и современников Леонардо де-Винчи, и, на¬конец, три года тому назад он предпринял пе¬чатание большого трактата „системы мира“ (Systfeme
■du monde) в 10 томах, из которых несмотря на
войну первые 4 тома уже вышли. Гонимый всегда
Парижским университетом, он соэдал школу в
Бордо, и под его руководством было сделано очень
много теоретических и экспериментальных работ.

Винтор Анри.

a

К. Марнгангь. 17/30 января 1916 г. на 86 году
жизни скончался сэр Клемент Маркгам, в лице
котораго Королевское Географическое Общество в

Лондоне потеряло энергичнаго председателя и со¬трудника, а география- выдающагося деятеля и круп¬наго работника. Маркгам очень быстро составил
себе имя ученаго географа и изследователя. Еще
молодым морским офицером он участвовал в
1850—51 г. в полярной экспедиции, снаряженной

для поисков Франклина, и работал вместе с из¬вестными полярными иэследователями. Он два раза
(в 1852 и 1860 гг.) ездил в Перу для изучения

памятников империи инков. Результатами этой ра¬боты являются труды „Cuzco and Lиma" (1856 г.) и
„The иncas of Peru" (1910 г.). Из Перу в 1860 r.
он проехал прямо в Индию с целью изучить
культуру хиннаго дерева. Через три года он снова

едегь в Индию и Цейлон для изучения ловли жем¬чуга, а затем, в качестве географа,—в Абисси¬нию с военной экспедицией. С 1863 по 1888 г. он
состоит почетным секретарем Королевскаго Гео¬графическаго ОбщеСтва. К этому времени относится
его работа по снаряжению больших экспедиций для
изучения внутренней Африки (Ливингстона, Бертона,
Спика и Гранта, Бэкера, Томсона, Стэнли и др.) и
большой северо-полярной экспедиции Нэрса (1874—
76 г.). Затем он был выбран вицепрезидентом

и, наконец, президентом Общества, многия круп¬ныя экспедиции котораго не обходились без его
участия, особенно антарктическия экспедиции Сиотта
(1901—04 и 1911—13 гг.). Многочисленным трудам
и работам Маркгама современная география обязана
тем, что за ней признаны права науки, а в Англии
только благодаря его хлопотам, были учреждены
кафедры географии в университетах Оксфорда и
Кембриджа; он же сумел найти в английской
публике отклик и добыть материальную поддержку
со стороны общества для учреждения этих кафедр.

Н. Т.

□ ■- п

ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.

Нарабугаа и его промышленное эна¬чение. Такое заглавие имеет последний выпуск
(№ 7) „Материалов для изучения естественных произ¬водительных сил России", издаваемых комиссией
при Имп. Академии наук; он составлен учеными,

непосредсгвенно занимавшимися изучением Карабу¬газа и его осадков, именно Н. И. Андрусовым,
Н. С. Курнаковым, A. А. Лебединцевым,
Н. И. Подкопаевыми и. Б. Шпиндлером,
и резюмируегь всё, что нам известно до сих пор
об этом заливе Каспийскаго моря, который в-ь
настоящее время почти не приносит пользы, хотя
мог бы получить громадное промышленное значение

и обезпечить всю Россию крайне нужным продук¬том—дешовой содой. Вопрос об эксплоатации
соляных богатств этого залива был возбужден

уже 19 лет тому назад, тотчас же после окон¬чания работ экспедиции, снаряженной Министер¬ством Земл. и Госуд. Имущ. и обнаружившей эти
богатства; но, благодаря отказу Комитета Минист¬ров в выдаче инициаторам дела монополии на
эксплоатацию Карабугаэа, грандиозное предприятие,

надеявшееся снабжать дешовой содой мировой ры¬нок и поставить Россию во главе содоваго произ¬водства, не состоялось и мы попрежнему ввозим

значительное количество (в 1912 г. 362,000 пуд.)

соды и содовых продуктов изиэа границы, вме¬сто того, чтобы снабжать ими другия страны.
Залив Карабугаз или Аджидарья расположен

у восточнаго берега Каспийскаго моря в 120 в.
севернее Красноводска и занимает плошадь около
20,000 кв. верст; с морем он соединен только
одним уэким и неглубоким (12—18 ф.) проливом,
пересекающим наискось песчаную косу, которая
давно уже обособила залив; глубина последняго

также небольшая, максимум 42 ф., но преоблада¬ющая 25—35 ф., так что в теплое время года
толша воды достаточно прогревается солнечными

лучами и в самые жаркие летние дни температура

ея доходит до 29—32е Ц. Поэтому с поверхности

Карабугаза, расположеннаго в сухом и сравнитель¬но теплом климате, происходит усиленное испа¬рение воды; так как в залив не впадает ни
одна речка, то уровень воды поддерживается исклю¬чительно притоком соленой воды Каспийскаго моря
по проливу; обратнаго течения из Карабугаза в
море нет—приток воды только компенсирует ея
убыль в заливе вследствие испарения на громадной
площади. В результате получается постепенное
обогащение воды Карабугаэа различными солями;
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no A. А. Лебединцеву эту воду можно представить
себе, как происшедшую череэ сгущение в 20
раз большаго обема Каспийской воды, потерявшей

некоторую часть солей вследствие осаждения. Сравне¬ние той и другой дает нам таблица (на 100 ч. воды):
Карабугаз:

Каспийское Поверх- С глуб.
море: ность. 31/4 саж.

Удельный вес воды . 1,0104 1,1335 1.1490

Хлористаго натрия . . 0.499 о/0 7,76 •/, 8,55 %
Сернокислаго „ . . 0,356 3,50 4,32
Хлористаго магния . . 0,289 4.57 4,79

Бромистаго. „ . . 0.0009 0,016 — .

Сернокислаго кальция 0,088 0,27 0,0Г
Углекислаго „ 0,0182 0,037 —

Хлористаго калия . . 0,0147 0,25 0,19

Сумма солей . 1,2658°/0 16,403% 17,92%

Благодаря сильной солености воды Карабугаэа его

флора и фауна очень бедны; рыбы, заносимыя тече¬нием по проливу из Каспия, погибают и трупы их
большею частью всплываюг и выбрасываются волнами
на берега, где, засоленныя естественным образом
и высушенныя Солнцем, постепенно разрушаются и
частью седаются муравьями; часть рыбьих трупов
попадает в осадки залива. Еще больше попадает
в последние мертваго планктона, также эаносимаго
из Каспия; благодаря этому, бухточки у пролива и
диио покрыты черным вонючим илом, богатым
органическими остатками, разложениз которых дает
обильный сероводород, выделяющийся часто иэ воды
и доносимый ветром иногда в таком ксличестве
до берегов, что становится трудно дышать.

Фауна и флора самого Карабугаза еще мало изу¬чены; летом вода его переполнена рачками Artemиa
alиnas; из водорослей отмечены хлопьевидныя Gyano¬phyceae прямо на гипсе и глауберовой соли, эатем

водоросли, выделяющия известь и обраэующия светло¬фиолетовья корки на камнях (Mиcrocoleus chtonop¬astes, Symploca cf. parиetиna и Schиzothrиx corиacea) и
крупныя свободноплавающия шаровидныя желатинооб¬разной консистенции и краснаго цвета. Вероятно,
присутствие, кроме Artemиa, и других ракообраэных,

обычных для соленых озер, и различных простей¬ших.
До 1847 г. залив оставался совершенно неизучен¬ным; никому не удавалось проникнуть далеко вглубь
него, а многия его особенности вблизи пролива каза¬лись таинственными; постоянное течение воды из
Каспия в залив подапо даже повод к созданию
мифа о каком -то беэдонном жерле, при помоши
котораго куда-то стекаюгь воды Каспийскаго моря.
Рычков говорил даже о стоке в Ледовитый океан.
Лейтенакт Жеребцов первый проиэвел осмотр

Карабугаза, составил карту залива и обратид внима¬ние на то, что грунт его состоит иэ соли. На осно¬вании всех скудных данных, имевшихся до 1855 г.,
Карл фон Бэр обяснил причину течения из
Каспия в Карабугаз и соленость вод этого эалива,
доходяшую до самосадки поваренной соли на дне; его
теория Кара-бугаза вошяа во все учебники и до сих
пор многие геологи, стараясь обяснить образование

больших залежей каменной соли в прежние геоло¬гические периоды, приводят как современный при¬мер подобнаго процесса именно Карабугаз, пола¬гая, что на его дне отлагается толща соли неиэвест¬ной мощности.
Между тем это совершенно не верно: в Кара¬бугазе поваренная соль не садится в сколько-нибудь
большом количестве. Еще Абих, изследуя в

1859 г. соль, доставленную Жеребцовым со дна Ка¬рабугаза, нашел, что это гипс с небольшой при¬месью хлористаго натрия. Но на это указание не об¬ратили внимания, теория ф. Бэра продолжала распро¬страняться итолько вышеупомянутая экспедиция 1897г.
(Андрусова, Ислямова, Лебединцева, Остроумова и

Шпиндлера), изучившая Карабугаз, выяснипа невер¬ность теории ф. Бэра в части, касающейся садки
поваренной соли. Оказалось, что концентрация воды

в заливе для осаждения больших количеств хло¬ристаго натрия еще не достаточна; но экспедицией
было открыто выделение громадных масс глаубе¬ровой соли на подстилке из гипса.

Вода самого Каспийскаго моря богаче сернокислы¬ми солями, чем вода океана, что обясняется гео¬логической историей Каспия. В начале третичнаго
периода это море составляло только часть обширнаго

Средиземнаго иоря, покрывавшаго почти всю юж¬ную Европу и имевшаго свободное сообщение с оке¬аном; но дислокационные процессы, создавшие аль¬пийския, динарския, таврския и иранския складки посте¬пенно отрезали понто-каспийский бассейн от юж¬нее лежавших морей и в средне-миоценовую эпоху
связь с океаном уже стала узкой и окольной, a
к началу плиоцена совершилось полное обособление
бассейна, простиравшагося от Вены на западе до
Карабугаза на востоке, от Новочеркасска на севере
до Мраморнаго моря на юге. Этот бассейь, судя,
по его фауне, имел ужа не соленую, а солоноватую
воду, так как океаническая вода СарматскагО
моря, имевшаго еще связь с океаном, постепенно
опреснялась при ослаблении и эатруднении этой связи,
а также изменяла состав солей, благодаря притоку

вод окружающей суши, увеличивших в бас¬сейне содержание Сульфатов. Позднее, когда Каспий
совершенно отделился от Чернаго моря и утратил
поэтому не только приток вод иэ океана, но и
сток иэбытка своих вод в океан, он должен
был бы постепенно осолоняться все болыие и больше,
как все замкнутые бассейны внутри материков. Но

этому гтревращекию всего Каспия в соленое самоса¬дочное озеро помешало сначала возстановление связи

Каспийскаго и Черноморскаго морей по Манычской впа¬дине, а затем, после окончательнаго отделения Кас¬пия, образование по восточному берегу последняго
нескольких больших заливов с затрудненным

сосбщением с морем, играющих роль испаритель¬ниц, в которых скопляется более соленая вода:
такими заливами являются Балханский, имеюший ещв

довольно свободную связь с Каспием и потому со¬держащий лишь немного более соленую воду, затем
Кайдак с более затрудненной связью и болеф
соленой водой (14,9 гр. хлора на литр, против
5,2 гр. в воде Каспия) и накокёц Карабугаз с
сильно затрудненной связью и поэтому не только
сильно соленой водой (до 80 гр. хлора на литр),

но и с садкой солей. Затем целый ряд неболь¬ших прежних заливов вдоль восточнаго берега
Каспия уже совершенно отделились от моря ина
пример залив Аши, существовавший еще в 1836 г.)

и превратились или в озера, или даже в солонча¬ки, отняв от бассейна известное количество солей.
Та же судьба полнаго отделения ожидает в буду¬щем и Карабугаз.

Но пока этот залив представляет еще огром¬ную испарительницу, в которую постоянно притека¬ет вода из Каспия, в количестве (в июне) около.
646 куб. метр. в секунду, но никогда не воэвраща-'
ется обратно, а под влиянием высокой темпёратурьи'

и господствующих сухих ветров из Закаспий¬ских пустынь испаряется, оставляя соли в заливе.
В июне температура воды в заливе в среДнем
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на поверхности -j- 25, 6е Ц., у дна еще -)-21,1°Ц. a
средняя температура воздуха над заливом +28,6° Ц.
Если бы в Карабугазе сгущалась океаническая

вода, то сначала, при концентрации до уд. веса 1,129,
осаждались бы в иалом количестве окислы железа
и углекислая известь, а затем, после долгой паузы,
когда первоначальное количество воды сократится в
5 раз и уд. вес будет около 1,2, садился бы
гипс; еще познее, когда уд. вес достигнет 1,218
или даже 1,225, а количество воды сократится в
10 раз, могла бы садиться и поваренная соль. Но

вода Карабугаза не достигла еще такой концентра¬ции; ея уд. вес у поверхности 1,1335, а на глубине
5 саж., куда спускается сгустившаяся испарением
вода—1,1805; у дна жф уд. вес доходит до 1,2.
Следовательно, если бы Карабугаэ был заливом
океана, в нем мог бы осаждаться только гипс.
Но болыпее, сравнительно с океаном, содержание
сульфатов в воде Каспия иэменяет ход явления.
Как,известно, растворимость поваренной соли очень

мало изменяется с температурой, тогда как ра¬створимость глауберовой соли или мирабилита (сер¬нокислаго натрия) повышается и падаегь вместе с
температурой. Поэтому в зимние месяцы, когда
температура воды в Карабугазе понижаетея до

+ 3—4° Ц., концентрация для глауберовой соли ока¬зывается достаточной и эта соль должна садиться.

Но летом, с повышением температуры воды, кон¬центраиия снова становится недостаточной, и осев¬шая соль должна постепенно растворяться.
Экспедиция 1897 г. действительно нашла в июне,

в центральной части эалива, на площади около

4000 кв. верст, обильное отложение кашицеобраз¬ной глауберовой соли, слоем не менее 1 фута;
остальное пространство дна представляло отложение

гипса и механических осадков—песка и ила. Бу¬рение но производилось и поэтому мощность отложе¬ний соли на дне залива осталась неизвестной. Ho, по
разсчетам A. А. Лебединцева, для того, чтобы вода
Карабугаза достигла нынешней концентрации, в него
должно было влиться из Каспия количество воды
в 20 раз превышающее обем эалива; на это

нужно было 110 лет, предполагая, что скорость те¬чения в проливе оставалась тою же, как и теперь;
при этих условиях из воды должно было осесть
за 110 лет 0,07 м. гипса и 1,872 м. мирабилита.

Поэтому можно думать, что под полужидким све¬жим мирабилитом лежит и более твердый пласт
последняго более значительной мощности.

Вторая экспедиция на Карабугаз в 1909 г. со¬брала дополнительныя сведения и произвела новыя
наблюдения и промеры, которыя приводят к таким
заключениям:

Зимой в заливе происходигь такая обильная сад¬ка глауберовой соли, что последнюю волнами выбра¬сывает в громадном количестве, примерно
35—40,000 пуд. на 100 кв. саж. берега; всякий пред¬мет погруженный в воду, покрывается кристалла¬ми соли. Наиболее обильны выбросы с января по
апрель, когда температура всего ниже, и на бере¬гах южном и юго-западном в виду господства
северных и северо-восточных ветров. В воде и

на дне залива образуются богатыя залежи глауберо¬вой соли, которая подходит к самому берегу к
может вычерпываться простыми мешками. Но с

наступлением теплаго времени (с апреля) глаубе¬рова соль, находящаяся в виде кристаллов на дне
и в воде залива, начинает растворяться и к июлю
почти полностью переходит опять в раствор.

Каковы же зэпасы глауберовой соли в Карабу¬газе и как можно воспользоваться ими?
Принимая площадь дна Карабугаза в 20,000 кв.

верст и толщину слоя глауберовой соли только в

1 ф., мы получим, что количество соли, выделяю¬щейся зимой из воды, достигает 36 миллиардов
пудов. Таким образом запасы этой соли можно

считать неисчерпаемыми, хотя и периодичными—пос¬ле целаго ряда лет эксплоатации придется сделать
перерыв, чтобы приток воды из Каспия возобно¬вил истощающиеся запасы.

В виду садки соли зимой и растворения ея летом

работы по добыче должны проиэводитьса с сентя¬бря по апрель, при чем лучше ставить черпание
более чистой соли только с верхних свеже-осаж¬денных слоев посредством черпательной машийы,
сосуна с разрыхлителем или экскаватора с пря¬мой погрузкой на судно. Карабугаэ по свойствам
своего дна, мягкаго и ровнаго, благоприятнаго для
якорных стоянок судов, при отсутствии рифов
и подводных камней, небольшой глубине и волне
является единственным в Лоем роде и соединен

прямым водным путем с промышленными цен¬трами—Баку и Поволжьем, где имеется и топливо
в виде нефти. Кроме добычи водной глауберовой
соли из самаго залива, которая содержит до 999,9%
чистаго сульфата, может быть поставлена добыча
обезвоженной соли (тенардита) на южном берегу

залива у мыса Умчал и поваренной соли обнаружен¬ных уже эалежей в разных местах.
Глауберова соль, как таковая, имеет сравнитель¬но небольшое тахническое применение в стеклянной
промышленности и как лекарственное средство, но

представляет весьма важный и ценный продукгь

в качестве исходнаго материала для производства

соды и едкаго натра. Дешевые сода и едкий натр

являются одним иэ рычагов прогресса химиче¬ской промышленности. Потребление соды и едкаго нат¬ра в России быстро растеть: в 1892 г.—3,210,000 п.,

в 1912 г. ужф 12,836,С00 пуд. Если принять потреб¬ность в 15 милл. пудов в год, на что понадо¬бится тройное количество глауберовой соли, то эапа¬сов Карабугаза в 36 миллиардов пудов хватит
на 800 лет. Мировая потребность исчислялась в
1908 г. в 120 милл. пудов соды или 360 милл.

пудов глауберовой соли; исчисленные запасы Кара¬бугаза могут ее покрывать в течение 100 лет.
Но эти запасы, как мы видели выше, образовались
примерно в 110 лет, и не ограничиваются тем
слоем соли в 1 ф., который мы только и приняли
в разсчет и который ежегодно садится и опять
исчезает: кроме того приток воды из Каспия
будет продолжаться и постоянно пополнять часть

добычи, так что в общем запасы Карабугаза мож¬но считать неисчерпаемыми, и этогь залив является
несомненно величайшим месторождением сернона¬триевой соли на земле.
Но вопрос об утилизации этого месторождения

не решен еще окончательно и необходимы дополни¬тельныя изследования—физическия, химическия на ме¬сте в течение полнаго года (над температурой и
концентрацией воды, количеством и качеством вы¬деляющейся соли, ея растворением в теплое время
года и т. д.). Только таким путем могут быть
получены точныя данныя для определения наиболее

выгодных условий добычи и последующей переработ¬ки глауберовой соли. В противном случае эксплоа¬тация эалива может натолкнуться на неожиданные
факты, обясняемые недостаточным знакомством

с его жиэнью. Необходимо также изучение соля¬ных озер и отложений береи*ов Карабугаза и се¬веро-восточнаго берега Каспия, и, наконец, нужны
еще лабораторныя и техническия изследования, и изуче¬ние методов использования глауберовой соли в хими¬ческой и химико-технической промышленности.

В. 0.
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ПИСЬМА В РЕДАНЦиЮ.
Война, иаи геологичесний 4>актор-ь.

Позвольте мне на страницах „Природы” коснуться
одного вопроса, который связан с окружаюшими
нас грозными событиями, и на который следовало

бы обратить внимание при учете тех многочислен¬ных и разнообразных последствий, которыя оста¬вит современная война на континенте Европы и на
всем чфловечестве.

Исторически сложившаяся культурная работа, упор¬ная и многовековая борьба за подчинение себе при¬роды и ея сил мало-по-малу сделапи человека од¬ним из факторов, влияющих на природу, на рас¬пределение ея материи и энергии. Человек своей
огромной фабрично-заводской деятельностью сделал¬ся одним из химических агентов ея превращений,
и мирная работа культурнаго развития все сильнее
и сильнее влияет на геологическия и морфологическия
судьбы эемной поверхности. Начинаясколоссапьных
количеств угля и металлор, выбрасываемых из
недр на земную поверхность и распыляемых жизнью
ввиде HOBux'и типов соединений, кснчая незаметной,
но колоссальной ролью культурнаго пахаря с его
плугом и искусственными удобрениями,—во всех

видах жизни человечество/накапливает ряд глу¬боких изменений поверхностнаго режима, являясь
наравне с другими организмами одним из видов
геелогических деятелей.
И вогь в эту обстановку культурнаго развития

вливается многолетняя современная война, с ея не¬бывалым размахом проявлений, с утонченной
техникой и мобилиэацией духовных и материальных
сил сотен миллионов людей. Обычный масштаб

жизни оказался совершенно нарушенным, и совер¬шенно в новом виде стало проявляться влияиие
человека на природу. Широко иэменилось значение
отдельных металлов, и новый список .элементов
войны’ стал в небывалых количествах извлекать
вещества из глубин земли и разсеивать их по

■ извилистым линиям фронта. Сурьма, алюминий, ник¬кель, свинец, цинк, медь и прежде всего железо
распыляются, раэсеиваются на тысячи верст, и толь¬ко часть их будет вновь собрэна и использована
восющими государствами; не хватает производитель¬ности сурьмяных рудников, растет гигантскими
шагами добыча меди, извлекается хлор, бром, ти¬тан, мышьяк....

Траншейная борьба на огромных глубинах выры¬ла целые лабиринты подземных ходов; на протя¬жении сотен верст и на глубине до 10 метров
сделались геологу доступными слои земной поверхно¬сти, и там, где он раньше со вниманием присмат¬ривался к мельчайшим иэвилинам ручьев в
поисках естественных обнажений, сейчас перед
ним открывается целый мир подземных разрезов.
Упорная минная борьба со взрывами сильных

горнов, колоссальныя воронки тяжелых снарядов,
вспаханныя ураганным огнем целыя поля, залитыя

водой из разорванных плотин пространства по¬лей и пашен—все это новые факторы изменения
внешняго рельефа, ничтожные, может быть, при

сравнении с другими могучими геологическими дея¬телями природы, но все же явления, игнорировать
которых нельэя.

Дальнобойныя орудия, действующия на разстоянии
30 верст, перекидной огонь навесной стрельбы,
эенитныя орудия—нарушают своим механическим
и химическим действием нормальное равновесие нв
только нижних, но и более высоких слоев атмо-

сферы. Значительное количество химических ве¬ществ перераспределяется войной иначе, чем в
мирное время, и волны удушающих средств, и мас¬сы газообразных и твердых продуктов распада
взрывчатых смесей, и, наконец, миллионы пудов

снарядов — все это накапливается в определен¬ных районах фронта, давая начало новым хи¬мическим реакциям, фиксируясь поверхностными
слоями и растворяясь в протекающих и грунто¬вых водах.
Предположим даже, что когда пройдет война,

сравняются с землей все холмы и воронки, подоб¬ран будегь оставшийся на земле металл, засыпа¬ны подземныя .убежища" и лисьи норы. Пусть на
поверхности земли изгладятся следы кровавой борьбы,
и вновь на тех же полях в старом своем виде

воскреснет иирнай культурная работаи
Но под этим внешним покровом для самой

эемной поверхности происшедшия изменения не сот¬рутся, и за период войны сложныя, но может быть
едва уловимыя химическия превращения произведут
свою работу; часть металлов окислится и унесется
водными растворами, чтобы где-либо осесть ввиде
новых соединений, часть новых еще незнакомых
нормальной почве химических элементов будет
фиксирована в отдельных участках земли.
Точно учесть весь химиэм и все значение этих

процессов можно будегь только после войны, но
уже сейчас можно привести несколько цифр для
выяснения пирядка некоторых явлений.
Французская специальная литература указывает,

что каждый армейский корпус французской армии

в районе Вердена в день расходовал в пери¬од ожесточенных боев 600,000 килогр. металла
(в форме снарядов, пуль, гильз, патронов и т. д.).
Одновременно с этим немцы расходовали свыше
8 милл. пудов ежемесячно на фронте Верденской
крепости. Эти цифры очень покаэательны и дают
возможность, приняв во внимание некоторыя другия,
пока не подлежащия оглашению сведения,' подсчитать

минимальныя цифры металла, выброшеннаго и исполь¬зованнаго воюющими сторонами за истекший период
войны. Конечно эти цифры только приблизительны

и определяют собой лишь порядок этих коли¬честв, (главным образом, конечно, железа). В

месяц расходуется не менее 50 милл. пудовв ме¬таллое, а за все время войны нф менее одною мил¬лиарда, а скорее всего около полутора •).
Чтобы лучше оценить величину этих цифр, мы

можем сравнить их со средией цифрой всей вы¬плавки чугуна в Роесии за последния годы—около
250 милл. пудов,—иначе говоря только —*/ввсе**
израсходованной на войне массы.
Огромные железные рудники Урала, дают в год

около 110 милл. пудов руды, из чего получается
всего только 50—60 милл. пудов чугуна.

Точные подсчеты руд железа, годньих для эк¬сплоатации в Европейской России, приводят нас к
другим цифрам, интересным для сравнения. К. И.
Богданович считаегь эти запасы равными 120

миллиардам пудов, с содержанием около 50 мил¬лиардов пудов железа. Иначе говоря, все запасы
железных руд на юге России, на Кавказе, Централь¬ной России на Урале только в 30—50 раэ больше,

•) Сюда, конечно, не входят количества металла, идущаго

на желеэнодорожное строительство тыла, на средства перед¬вижения к на самыя орудия.
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чем то количество металла, которое выброшено
войной на линию фронта.

Конечно, от этого вывода еще далеко то предполо¬жение, которое неоднократно делалось во француз¬ской и английской прессе, о громадном искусствен¬ном накоплении целых залежей железных руд
в участках военных действий; нгсомненно, что
значительная часть металла, если не собирается, то
будет собрана после войны, но тем не менее,

как выше указано, целый ряд химических реак¬ций успеет положить себе начало за годы военных
действий.

Очевидно, что масштаб гигантской европейской

войны, уже перешагнул через рамки обычнаго

воздействия на природу, и проявпения военных дей¬ствий шчинают быть факторами некотораго геоло¬гическаго эначения. Было бы желательно, чтобы те,
кто ближе стоит к обстановке войны, кто явля¬ется непосредственным участником военных дей¬ствий, присматривались к этим вопросам и путем
внимательнаго изучения и попутных наблюдений не¬заметно подготовляли бы материал для всесторон¬няго изучения и учета этого вопроса в будущем.

А. Ферсман.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

В Изв. Имп. Рус. Геогр. Общ. А.
АзиЯ. Шталем опубликованы сведения о

персидском городе Хама¬д а н е, занятом недавно русскими войсками.
Хамадан расположен в богатой Хамаданской

равнине; горные хребтьи окружают его <гь 3-х
сторон: на западе подымается высокий Эльвенд,
достигающий 3.600 метров над уровнем моря,
на востоке и юго-востоке тянутся невысокия горы
с отдельными сопками, а на севере—низкия горы

Хаджетга и Шихеджан. На северо-востоке про¬стирается долина р. Кара-су, впадающая в безсточ¬ное соленое озеро Хауз-Султан-Кевир.
Благодаря хорошему орошению, растительность

Хамаданской равнины очень богата, и город уто¬пает в зелени садов. Население многочислен¬ных (до 80-ти) сел и деревень, плотным коль¬цом окружающих город, занимается главным
образом садоводством, огородничеством и ско¬товодством. Внутри г. Хамадан грязен и не¬опрятен, как и все города Персии. Население его,
достигающее 50—60 тысяч (персы по преимуице¬ству), ведугь значительную торговлю белым ви¬ном и сафьяном. Торговые обороты достигают
2-х миллионов рублей. Окрестности г. Хамадана

богаты историческими памятниками времен Ксерк¬са, Дария и Александра Македонскаго. В 5-ти вер¬стах огь города, в ущелье Абассабадской реки,
находится высеченная в скале клинообразныя

надписи Дария Гистаспса и Ксеркса; в самом го¬роде показывают гробницу арабскаго философа
Xи века Али-бек-сина и саркафаги Мардохея и
Эсфири. Целая сеть дорог и тропинок, теперь

забытых и заброшенных, служила некогда нитя¬ми соединяющими Вавилон с городами Рага, и

Экбатана, развалины которой лежат, как ду¬мают, близ мест. Ивтавер, по дороге из Ха¬мадана в Керманшах. Большое количество вьюч¬ных, караванных и шоссейных дорогсвязывает
г. Хамадан с различными частями государства:
удобныя дороги связывают Хамадан с городами
Буруджиром, Сеннэ, Тавризом, Зенджаном и
др. Из них особеннаго внимания заслуживает

дорога на Казвин, построенная в 1906 г. и свя¬зывающая Хамадан с Энзелинским портом
Каспийскаго моря.

Швейцария систематически ра з¬Европа. внвает свою железнодо¬рожную сеть и улучшает до¬роги, ведущие через Альпы. Летом 1913 г.
была открыта Лёшбергская линия и дорога в

Нижний Энгадин. В 1914 г. надо отметить, во¬первых, новую ж. д., связывающую Loeche-les
Banиs с линей Симплона, затем жел. дорогу,
нрисоединяющую линию Trasne-Vallorbe к главной

артерии Париж-Лозанна и, наконец, открытие пер¬вых участков железной дороги через

перевал Фурка, связывающей область Вал¬лиса с долиной Передняго Рейна через С.-Гот¬тард. До сих пор турист тратил по крайней
мере 14 часов на переезд в дилижансе из
Брига (в дол. Роны) до Андерматта и не менее

5 часов от Андерматта в Дизентис (дол. Рей¬на). С открытием же дороги, на поезде, в 5и2
часов можно сделать весь переезд целиком.
Первый пролет пути, самый важный — от Брига
до Ронскаго ледника (станция Глетч), был открыт

еще летом 1914 г.; был уложен и весь осталь¬ной путь, но еще не закончены работы в тонне¬лях. Линию строили французские инженеры и в
большинстве случаев при участии французских
капиталов. Локомотивы и др. подвижной состав
строился в Швейцарии; рабочие были исключительно
итальянцы. Работы начались весной 1911 года. По

зимам оне прерывались почти на всем протяже¬нии линии: почти во всех местах работ снег
выпадал в конце сентября и держался до конца
мая. Поэтому движение рабочих поездов возможно

было с весны до осени. Длина всей линии дости¬гает 97 километров; путь узкоколейный, местами
зубчатый. Максимум подема достигает 11 на 100.
Дорога прорезывает два горных массива. Фурку
между Роной и Рейссой, и Оберальп между Рейссой
и Рейном. Массив Фурка пробит тоннелем, и
достигает высоты 2163 метра над уровгием моря
(сейчас же по выходе из тоннеля, имеющаго
1858 метров длины). Массив Оберальпа (2043 м.)

пересекается непосредственно, без тоннеля. Вы¬сокая долина Роны располагается тремя последо¬вательными ступенями; первая тянется от Брига
до Grengиols, вторая от Lax на Oberwald, третья
занимает область истоисов реки. Дорога каждый
раз при переходе со ступени на ступень лепится
по краю скалистой стены и петлями вьется на гору.
Возле Grengиols дорога образует болыиой виадук
и прорезывает гору посредством улиткообразнаго
тоннеля. Подем от Глетча на Фурку открывает
чудный вид на Ронский ледник, кажущийся издали

блестящим мраморным водопадом. Высокая до¬лина верхней Роны, представляет много интерес¬наго. Ея климат очень сухой, небо так же ясно и
блестяще, как в Валлисе; темныя пятна деревени»
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с хижинами коричневаго цвета живописно отте¬няют стройныя высокия колокольни.Дорогаминует
долину Випп, восточные склоны которой покрыты
лесом, богаты редкими минералами. От станции
Fesch есть дорога, ведущая на г. Эггисхорн с

чудеснейшим видом на Алечский ледник, а не¬подалеку, на голубых водах маленькаго прелест¬наго озера Maerjelen видны плавающия крохотныя
„ледяныя горы“, оторваннып от ледяного массива
Алечскаго глетчера. Станция Гяетч, расположенная
среди пятен снега и скал, является в настоящее

время горным курортом. Железная дорога сде¬лала ее одним изь самых удобных мест для
остановки туристов, тем более. что отсюда начи¬нается чудеснейшая шосейная дорога на перевал
Гримзель, ведущая через долину верхней Аары в
г. Мейринген и дальше в Бернский Оберланд.
В недалеком будущем предполагается еще, что

ветка железной дороги через дикое ущелье Schol¬lenen соединит Андермать со ст. Goeschenen на
линии С.-Готарда.

В журн. „Природа" мы уже сооб-
РОССиЯ. Щали о составленном еще до войны

проэкте пересечения южной части п-ова
Ямала морским каналом от Байдарацкой губы до

Обской. В настоящге время проэкт этот, по¬видимому, приближается к своему осуществлению.
В конце августа 1911 г. на яхте „Галялия" из

Омска отправилась вниз по Иртышу экспеди¬ци я действ. члена И. Р. Г. Общества И. Э л ьпор¬т а. Цель экспедиции изследовать ю ж н у ю п о¬лойину полуострова Ялмал. Здесь при¬близительно в районе бассейна р. Юрубея и
проэктируется прорытие канала. Канал будет
обслуживаться речными судами с осадкой в 5
футов. Для приема морских торговых судов и

перегрузки товаров на суда речныя будут откры¬ты пристани в устье р. Салеты и у мыса Маре¬сале (в Обской губе, где теперь имеется радиоте¬леграфная станция). В состав эксгтедиции кроме
самого Эльпорта входит еще окончивший акад.

генер. шт. Зиберг, фотограф и несколько техни¬ков; они берут с собой в разобранном виде
дома, которые будут служить для зимовки на
Ямале и болыиой запас провианта и топлива. ^а

время пребывания на полуострове, экспедиция выяс¬нит наилучшее место для проведения канала, бу¬дет производить метеорологическия и этнографи¬ческия наблюдения и изследования промерзания рек
и почвы. Для лучшаго запечатления картин при¬роды, быта и речи самоедов Эльпорт берет с
собой кинематограф и диктофон. Гироэктируемый

канал должен иметь большое значение для тор¬говых сношений Сибири с Европой. В Тоболь¬ске уже сейчас намечается организацип экспорта
графита, леса, мороженой и сушеной рыбы и кон¬сервов. К сожалению, экспедиция выступила слиш¬ком поздно, когда на широком водном просторе
нижняго Иртыша и Оби разыгрываются форменные

штормы, особенно опасные для судов с припа¬сами, которые Галялия ведет с собой на буксире.
П В вып. иии Известий И. Р. Г. О. за 1916 г.

опубликован отчет о докладе В. П. Сухачева.
„Из итогов пятилетняго изследования 3 а-

б а й к а л ь я“. Дав сжатую характеристику Забай¬кальской области, докладчик остановился на расти¬тельности страны. Он устанавливает 3 основных
ландшафта: 1) тайгу, 2) степь, 3) гольцы. В За¬байкальской тайгЬ можно различать 2 типа: тайгу
восточную и западную. Граница межлу ними, по мне¬нию докладчика, идет от севернаго края Байкала
к г. Сохондо, при чем последний относится к

западной половине. По характеру растительности
восточная тайга примыкает к таежным областям
Якутской и Амурской области, а западная — к
тайге Саян. Степи, занимающия низкия места,

являюгся по растительности продолжением мон¬гольских степей, но еще более обедненными.
Эндемических форм встречается очень мало. По¬добно таежной области, степи Забайкалья можно
подразделить на 2 категории: 1) степи Селенгинской
Даурии, охватывающия пространство реки Семенги,
озера Гусинаго, грабены по р. Уде, баргузинския
степи, о-в Ольхон и некоторыя части Иркутской

губернии и 2) степи Нерчинской Даурии, охваты¬вающия районы Нерчинских, Ачинских степей и
степей по Онону. Степи у Ериванских озер и
юго-вост. угла Забайкалья, совершенно своеобразны

и не подходят под данную классификацию. Голь¬цы также делятся на 2 группы: 1) гольцы север¬ные—севера Забайкалья и 2) южные от Хамар¬Дабанта до г. Сохондо.
□ За последние годы народным учителем То¬больской губ., Гр. Дмитриевым-Садовни¬ковым, производятся изследования самаго глу¬хого, северо-восточнаго угла Тоболь¬ской губернии. Так в Известиях Им. Рус.
Геогр. Общества за 1916 г. опубликованы резуль¬таты его экспедиции летом 1914 года на р. Полуй,

самый северный правый приток Оби. Р е к а По¬л у й берет начало в неособенно топком Казым¬ском болоте (из котораго вытекает р. Казым).
На протяжении 500—600 версгь своего пути („ме¬сяц езды взад и вперед" по словам инородца)
река течет прихотливо извиваясь, разделяясь на
протоки и образуя рукава. Верстах в 100 от

устья Полуй разделяется на Малый и Большой По¬луй, которые вновь сливаются в 20-ти верстах
от устья. При впадении в р. Обь, при разливе
последней, Полуй сливаясь с ея водами образуегь
огромное, верст в 50 в прямом направлении,

пространство стоячей воды. Наивысшей точки раз¬лива сам Полуй достигает во второй половине
мая; уровень полой воды превосходит иногда на
2 сажен. ея нормальный уровень. Начиная с

устья тянется рядом увалов сравнительно высо¬кий (15 — 20 саж.) правый берег. Левый берег,
более низкий, достигает некоторой высоты только
в среднем течении реки и то на протяжении

лишь 70 верст. На всем остальцом простран¬стве низкие (в 5 саж.) островки материка подсту¬пают к самой воде. Растительность в области
р. Полуй можно разделить на три категории: на

„соровую", материковую—правобережную и долин¬ную—левобережную. Соровая растительность, рас¬пространенная в низинах, представляет пучки
осоки и пырея, покрывающие низкие затопляемые
острова. Выше их сменяют низкорослые густые
заросли берез или смешаннаго леса. Еще выше,
в самом верховье, появляются хвойные леса, с
преобладанием лиственницы, сосны и кедра (два

последние дерева не встречаются более ни в сред¬нем, ни в нижнем течении), и леса лиственные

с березой, ольхой, рябиной и черемухой. Мате¬риковая правобережная растительность представля¬ет тундро-лес: чисто моховыя заросли полярной
ивы и багульника сменяются чахлым смешанным
лесом на северных склонах увалов и довольно

пышной растительностью на их южных полого¬стях. При спуске в речную долину, под ея

прикрытием, лиственница и береза достигает по¬лустроевой величины; близь самой реки их сме¬няют заросли малины, смородины, черемухи и ря¬бины. Долинная растительность представлена неболь-
природа, ноябрь 1916 г. 86



1347 Библиография. 1348

шими купами еловых и березовых лесков. Мер¬злота встречается довольно часто: на торфяниках,

под толстым моховым покровом она наблю¬дается на глубине 3/4 аршина, а на южных скло¬нах и на островах под тонким моховым по¬кровом—на глубине 1 */а аршина. Из седобных
ягод можно указать на морошку — на болотах,

чернику—на высоких берегах, голубицу—на хвой¬ных островах, н на заросли малины и смородины
по склонам долин. Из седобных грибов надо
отметить масленики, подберезовики, подосинники,
волнушки и сьироежки. He беден Полуй зверем

и птиЦами. В верховьях по разсказам очевид¬цев встречаются дикий олень и медведь, а лисьими
норами испещрены пески берегов и островов.
Часто попадаются также горностай и зайцы. Орлы,
белохвосты, ястреба—„кобчики”, мышеловы, кукши,
синицы встречаются в лесных зарослях, a no

берегам гнездятся водяныя птицы: гагары, Чер¬нецы, гоголи, савки, гуси, леёеди, а близ жилья—
обычныя спутницы человека ворона и сорока. На¬селен Полуй слабо и то только в низовьях. На
протяжении 100 верст ютятся в 4 — 5 пунктах

оседлыя остяцкия юрты. Пришлое население — ко¬чующие зыряне и самоеды приходят сюда со сво¬ими оленями спасаться под защиту леса от вьюг
Ялмала. Оседлое население, разоряется и вымира¬ет; причина этого—воровство оленей самоедами и
падеж скота вследствие болезней. Главные источ¬ники существования населения: рыбный промысел,
отхожий на р. Обь, охота и пошлины, взимаемыя
эа пользование угодьями. Болыпинство остяков—
язычники. Крещеные и некрещеные еще до сих
пор приносят кровавыя и безкровныя жертвы
„шайтанам"—грубо выдолбленным на дереве

идолам. Часто „морда" их бывает покрыта че¬шуей жертвенной рыбы, которой кормят остяки
идола.

Летом (июнь — август) 1916 г. под руковод¬ством того же Дмитриева-Садовникова была орга¬низована экспедиция в составе еще 2-х на¬родных учйтелей для изследования реки
Надыма, впадающей в Обскую губу. Г. Дми¬триев все время вел маршрутную семку, из
которой выяснилось, что суицествующия карты дан¬наго района большей частью неверны и составлены
наугад. Экспедиция констатировала, что район

реки Надыма совершенно непригоден для коло¬низации. Г. Дмитриевым также выяснен вопрос
о народе яНагсэм-ар-яг“, описанном пр. Якоби;
народ этогь оказался группою самоедов, наре-

чие которых благодаря обособленному образу жиз¬ни более или менее изменилось, но уже не на¬столько, чтобы другие самоеды не могли их пони¬мать. Экспедиция установила границы распростра¬нения кедра и сосны, собрала обширныя коллекции
по ботанике (840 экз. высших раст. и до 500 экэ.
мхов и лишайников), зоологии, почвоведению и
этнографии и все время вела метеорологическия
наблюдения. Из находок экспедиции обращают
на себя внимание остатки стариннаго городка на
искусственно сооруженном холме.
□ Летом 1916 года начала свои работы еще

одна радиостанция на крайнем севере Сибири, на

острове Диксон близ устья Енисея. Работы стан¬ции положат начало правильным ' наблюдениям
над атмосферными явлениями в восточной части
Карскаго моря, которое лежит вблизи одного из
важнейших центров действия атмосферы. Свои

наблюдения радио-станция сообщает главной Нико¬лаевской физической обсерватории.
Устройство станции стоило большого труда и ли¬шения. Высадившись на берег у мыса Исаченко
(верстах в 25 от острова), служебный персо¬нал в течение нескольких месяцев оставался
совершенно отрезанным от мира. Сгрудившийся
лед мещал привезти на остров все необходимое,
и люди ютились в наскоро построснном из
плавника домике.

Другая радиостанция уже раньше основана в
Югорском шаре; ея задача—собрать материал о

состоянии льдов моря и погоды с целью выясне¬ния доступности Карскаго моря; (третья имеется в
Марсеале в Обской губе). Характерно влияние этой

кучки культурных людей, заброшенных на дале¬кий север на туземное население: самоеды довер¬чиво пользуются советами и помощью персонала
станции, и в этом году сделали попытку освобо¬диться от кабалы промышленников: они сами
послали „ходоков" в Архангельск за провиан¬том. Жизнь работающих на станции постепенно

налаживается: теплый просторный дом и разно¬образная пища устранили опасность цынги, давав¬шей себя знать в первые годы существования
Югорской станции. Куры и свиииьи зимуют уже
второй год; многие служащие выписали жен и
детей и это придает заброшенной кучке людей
большую семейность и уют.

Устройство радиостанций на этом не останавли¬вается: существует проэкт организации их на Ма¬точкином шаре, на Новой Земле и на острове Бе¬лом, у сев. оконечности п-ва Ямала.
С. Григорьев.

oD=

БИБЛиОГРАФиЯ.

А. Натансон, проф. Лейпцигскаго унив.—Об¬щая ботаника. Перевод под ред. прив.-доц.
Имп. Спб. унив. A. А. Рихтера. Издания А. Ф. Деври¬ена. С. Петербург 1913 г. Ц. 4 р.
Проф. А. Натансон—Обшая ботаника. Пере¬вод под ред. прив.-доц. Импер. Моск. унив.
Л. М. Кречетовича. Изд. „Современныя проблемы".

Москва 1915 г. Ц. 3 р.

Суицествует три типа руководств Общей бота¬ники.
Примером перваго может служить известное

руководство Варминга и иогансена (W a r m и п g—
Johansen, Lehrbuch der Allgemeиnen Botanиk •)),

в котором морфология, анатомия и физиология со¬ставляют обособленные, почти независимые друг
от друга отделы. Это—как бы три особых ру¬ководства, сброшированныя в один том.
Ко второму типу относится не менее известное

обширное руководство Ван-Тигема (V a п-Т иg h е m,

‘) Учение о клетке и физиология составлены иогансеном,
остальные отделы написаны Вармингом. Русскаго перевода,
к сожалению, ие имеется.
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Traиte de Botanиque), сокращенное издание котораго—

Elements de Botanиque-в свое время было пере¬ведено на русский язык и выдержало 2 издания >).
Характерной особенностью книги Ван-Тигема

является своеобразное распределение морфологи¬ческаго и физиологическаго материала по основным

органам растения: после некотораго общаго вве¬дения автор последовательно излагает морфоло¬гию, анатомию и физиологию корня, стебля, листа и
цветка. Несомненно, подобный способ изложения

имеегь за собой крупныя достоинства, но предста¬вляет и некоторое „неудобство: общия положения
физиологий несколько разбиваются и повторяются
при каждом органе" 2).
Наконец, к третьему, наиболее—по нашему

мнению—удачному типу относятся „Основы бота¬ники“ Шода (Prиncиpes de botanиque par R. C h o d a t),
на русский язык не переведенныя, и „Общая бо¬таника“ Натансона, появившаяся уже в двух
русских переводах.

Руководства Шода и Натансона, существенно от¬личаясь друг от друга в деталях и общем

характере изложения („Prиncиpes" Шода более по¬дробны и менее общедоступны), сходны между со¬бой в том отношении, что дают общую картину
строения и жизни растений, не стремясь, насколь¬ко это возможно, втиснуть сообицаемыя данныя
в формальныя рамки обычных рубрик.
Натансону удалось справиться . с намеченной

задачей особенно удачно. Его книга представляегь

собой просто, ясно и толково написанное руковод¬ство общей ботаники, которое можно вполне реко¬мендовать не только вниманию учащихся в выс¬ших учебных заведениях, но и лицам, присту¬пающим к самостоятельному изучению ботаники,
не говоря уже о преподавателях естествознания,
которые найдут в руководстве Натансона много

ннтереснаго, умело подобраннаго и остроумно со¬поставленнаго фактическаго материала “).
По словам автора (предисловие), его книга пред¬ставляет собой попытку „свести все результаты
нашего ботаническаго знания в общую картину

строения и жизни растительнаго организма, пред¬ставив ее в кратком и строго научном изло¬жении". Характерной особенностью, являющейся

вместе с тем и одним из главных досто¬инств книги Натансона, является умелое и уме¬стное использование фактов экологическаго харак¬тера, дающих такой обильный и интересный ма¬териал для пояснения и оживления „сухих" и за¬частую слишком мало говорящих воображению
неспециалиста данных лабораторнаго изследова¬ния. Несомненно, такое стремление почаице выхо¬дигь из лаборатории в природу можно только
горячо приветствовать, так как помимо других
соображений нельзя не согласиться с автором,
что современная „разработка физиологии растений

все яснее и отчетливее показывает нам, насколь¬ко тесно связаны жизненныя отправления растений
с условиями и воздействиями окружающей среды“.
Другим несомненным достоинством книги

Натансона является значительное количество све¬жих, часто оригинальных иллюстраций, приятно
*) Ван-Тигем — Общая ботаника. Перевод под

ред, с примеч. и дополн. С. И. Ростовцева. С предисло¬вием К. А. Тимирязева. 1*ое издание—Москва 1895, 2-ое—1901 г.
В настоящее время оба издания распроданы.

-) Из предисловия К. А. Тимиряэева.
э) Аналогичными достоинствами обладает и другая книга

талантливаго лейпцигскаго физиолога, на русский язык не
переведенная: A. Natanso п—Der Stoffwechsel der pflanzen.
�Leиpzиg 1910. Эта книга можегь быть рекомендована лнцам,
специально ннтересующимся физиологией растений.

радующих глаз специалцста, привыкшаго на

страницах новых учебников все время встре¬чать лишь старые, надоевшие рисунки „по Саксу,

Детмеру и ПфефферуНовыя иллюстрации Натан¬сона представляют собой воспроизведения фото¬графий приборов и опытов, в большйнстве слу¬чаев удачно и наглядно передающих сущность
изображаемаго; имеется также несколько прекрас¬ных снимков растений в естественной обстанов¬ке известнаго натуралиста-фотографа Г. Шульца.
Присутствие на страницах учебников таких фо¬тографий—„подлинников естсствознания" •)—нужно

считать очень желательным, так как они, не¬сомненно, дают читателю боЯее реальное пред¬ставление об изображаемом (например—о лабо¬раторных опытах), чем обычные схематические
рисунки2), но—и в этом „но“ их наиболее сла¬бая, уязвимая сторона — лишь в том случае,
если воспроизведения их достаточно совершенны:
плохая, „смазанная" фотография не дает ничего,
кроме чувства досадливаго недоумения, для чего

она помещена? Примером таких неудачных ил¬люстраций могут служить рис. 37 и 108 петро¬градскаго и большинство фотографий московскаго
издания книги Натансона.

Оба русских издания „Общей ботаники" значи¬тельно уступают своему оригиналу по внешности,
особенно—в отношении рисунков. Петроградское
издание Девриена можно' все-таки считать вполне

удовлетворительным, даже хорошим. При срав¬нении с ним московское издание „Современных

проблем" производит менее благоприятное впе¬чатление, главным образом—благодаря неряшли¬вому выполнению иллюстраций.
Что касается достоинств перевода, то и в

этом отношении преимущества на стороне издания
Девриена: просматривая московское издание трудно

отрешиться от впечатления, что редактору прихо¬дилось иметь дело с очень посредственным пе¬реводом мало опытнаго и некомпетентнаго пере¬водчика. Как и всегда в подобных случаях,
перевод получился не гладким.

Существенных, бросающихся в глаза погреш¬ностей перевода не имеется как в петроград¬ском, так и в московском изданиях, что, ко¬нечно, можно было ожидать и заранее, ознакомив¬шись с именами редакторов. ^ Нагивин
о □ о

1. Зоологический Вестник под редакцией проф.
В. Шимкевича и В. Догеля (4 выпуска в год.
Подп. цена с пересылкой и доставкой 20 руб.;
подписка в книж. складе М. М. Стасюлевича Пет-
роград В. О. 5 л. 28). Том и выпуск 1-ый.

2. Русский Архиа Анатомии, Гистологии и

Эмбриологии под редакцией A. С. Догеля. 3 вы¬пуска в год. Подписная цена за год 35 p., отд.
выпуск 12 руб. (Петроград, В. О. 3 л. д. 4,

кв. 16). Том и, выпуск 1-ый.
3. Русский Зоологический Жирнал под ред.
A. Н. Северцова и В. С. Елпатьевскаго. (Подписка
5 руб. в год в книж. маг. „Наука". Москва, Б.
Никитская, 10.) Том и, выпуск 1—2, 3, 4—5.
4. Журнал Микробиологии изд. под ред. проф.

Г. А. Надсона. (Подписная цена за год 5 руб.

4) См. Г. Ш у л ь ц —Фотография с природы. Предисловие
проф. С. Г. Навашина (стр. Vиии).

s) Этим, конечно, мы не хотим сказать, что схематиче¬ские рисунки не нужны и безполезны: в очень и очень мно¬гих случаях они беэусловно необходимы.
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Петроград, Женский Медиц. Инст., Ботаническая
лаборатория.) Том ии, 1915. Том иии, 1916, выпуск

1—2-й.

С чувством глубокаго удовлетворения смотрит

русский зоолог на этот список. Зародилась рус¬ская повременная зоологическая литература сразу
в виде целаго ряда изданий. До сих пор у

нас выходили только труды отдельных зооло¬гических лабораторий или же зоологическия ра¬боты находили себе место в общих изданиях
вместе с работами по другим специальностям.
Надо надеяться, что новые журналы сумеют

стать центральными, обединяющими всех рус¬ских зоологов, и привлекут к себе значитель¬ную часть русской зоологической литературы. Это,
конечно, не значит, что такия заслуженныя изда¬ния, как „Труды особой зоологической лаборатории
Академии Наук“, или такия молодыя как „Труды

биологической лаборатории университета Шаняв¬скаго“ должны прекратиться: они, конечно, попреж¬нему будут обслуживать свои специальныя задачи.
He слишком ли много новых изданий? Повиди¬мому, этого не приходится опасаться: область зоо¬логии обширна, и журналы могут распределить
между собою специальныя задачи. Так, „Р. 3. Жур¬нал“ дает только краткия „предварительныя со¬общения“ и стремится приобрести более текущий,
подвижной характер, хотя этому и препятствуют

условия военнаго времени, вследствие чего за пол¬года выпущены только три тетради, в то время
как соответств. иностранныя издания выходят

раз в две недели. Остальные журналы предна¬значены для более крупных работ в особен¬ности иллюстрированных, для которых задержка
на несколько месяцев не представляет больших
неудобств. Распределение материала между ними
представляет затруднения только по некоторым

промежуточным областям. Так, работы по сра¬внительной эмбриологии могут быть напечатаны и
в Зоологическом Вестнике и в Архиве: в пер¬вом издании мы находим „Развитие хрящевого
черепа Sus scrofa" В. В. Куколь-Яснопольскаго, во

втором: „Морфология скелета и мускулатура го¬ловы циклостом“ A. Н. Северцова. С другой
стороны, изследования над Protozoa печатаются и

в Зоологич. Вестнике (В. А. Д о г е л ь—Паразити¬ческия Protozoa) и в Микробиологическом Жур¬нале (статьи Вербицкаго и Якимова о трипаносо¬мах), а несомненно могут найти место и в
Архиве. Но существенных нЕудобств это не вы¬зывает, и все же каждый журнал имеет свою
собственную физиономию, определяемую самым
названием.

Статьи A. С. Догеля — Строение чувствитель¬ных нервных аппаратов и А. Максимова —
О культивировании иn vиtro соединительной ткани
естественно находйт место в Р. Архиве А., Г. и
Э., а статья Н. А. Холодковскаго—„Новый паразит
человека"—в Зоологическом Вестнике.
Мы сказали бы даже, что в списке новых изданий

имеется один очень существенный и трудно запол¬нимый пробел, а может быть даже два пробела.
Нет издания, по которому русский зоолог мог бы
следить за мировой зоологической литературой, и это

издание было бы выгодно разделить на два: 1) би¬блиографический журнал с рефератами всех
публикуемых в разных странах работ и 2) об¬зорный журнал, даюиций сводки литературы по
разным вопросам. Для рядового читателя и для
студента зоолога получить эти издания на русском
языке было бы особенно важно, но осуидествить

их всего труднее, так как они потребуют

большого числа сотрудников, тяжелый труд ко¬торых потребуется оплачивать высоким гонора¬ром.
Из всех перечисленных изданий только одно

ставит себе обзорныя и библиографическия задачи,
это—Микробиологический Журнал; и вследствие

этого, для русскаго студента это—наиболее полез¬ный и интересный журнал, при том же и по
цене весьма доступный. О первом томе этого

журнала уже были заметки на страницах „При¬роды“ (1915 г., стр. 482). В разсматриваемых нами
книжках мы по прежнему кроме специальных
изследований находим ряд общих обзоров на
интересныя для русскаго читателя темы: В. Л.
Я к и м о в —Леишманиозы; В. Л. Омелянски й—

О применении свободно живущих в почве азот¬фиксирующих бактерий для удобрения полей; A. Н.
Лебедев—Современное состояние вопроса о
химизме спиртового брожения; Р. Г. Пирон э—
Тельца Негри; М. Н. Маргулиес-Актов a—
Микробы газовой гангрены. В. И. Яковлев —
Сыпной тиф; А. Ф, С у л и м a—Меры борьбы с
насекомыми, переносчиками заразных болезней;
В. Л. Омелянский — Связывание свободнаго
азота в растительном царстве и друг. Весьма
разнообразен также отдел библиографический: в
первом выпуске за 1916 год мы находим здесь
189 рецензий и рефератов различных русских
работ и 30 заметок о работах на икостранных
языках. Еще более живой характер придает
журналу отдел хроники, где кроме некрологов
и юбилейных заметок мы находим отчеты о

текущей деятельности различных русских биоло¬гических и бактериологических лабораторий, a

также отчеты о заседаниях петроградских уче¬ных обществ с рефератами сделанных докла¬дов.
Из содержания Микробиологическаго Журнала

ясно, что он, назначен для широких кругов
русских биологов и медиков. Это сказывается и
в том, как здесь разрешается вызывающий
много споров вопрос о языке. Микробиологический
Журнал печатается почти всецело по-русски, и
незаметно теряются среди русскаго текста краткия

французския резюме оригинальных статей; в по¬следнем выпуске оне вынесены в конец и за¬нимают последния 11 стр. тома в 235 страниц.

Остальные три журнала, не помещающие ни обзо¬ров, ни рецензий, разсчитаны не только на рус¬ских—пожалуй даже не столько на русских, сколь¬ко на иностранных читателей. В „Русском Ар¬хиве А., Г. и Э.“ каждая из помещенных статей
переведена целиком на французский или англий¬ский язык и рисунки в тексте повторяются два
раэа. В „3. Вестнике“ рядом со статьей на рус¬ском языке помещается подробноефранцузское или
английское резюме, иногда в половину обема
оригинала, а в Р. 3. Журнале кое-где и обратно

по - русски печатается только сокращенное ре¬зюме ').

4) Одною из суидественных задач этих журналоо
является выработка научнаго русскаго яэыка, в котором

терминологии до сих пор еще не может считаться уета¬новленной. Весьма большим неудобством для русских
ученых является также неустановленность латинской тран¬скрипции русских имен. Каждая редакция переделывает
транскрипцию имен русскихавторов по своему, врезуль¬тате чего получаютсн несообразности. Так мое имя Русский
Архив.переделывает в Kolzov, а Русский Зоолог. Ж. в
Kolиcov; по так назыв. академической транскрипции мое имя
до последняго времени писали даже Colcov, а сам я, начн*
ная с 1895 года, вр всех своих работах, напечатанных
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С внешней стороны „Р. Архив А., Г. и Э.“
можно назвать роскошным изданием, даже и не

по военному времени. Превосходная бумага, гро¬мадныя белыя поля, занимающия половину стра¬ницы, большое количество частью цветных та¬блиц. Только очень немногия заграничныя издания
имеют такую внешность. Внешний вид Зоологи¬ческаго Вестника и Микробиологическаго Журнала

несколько проще, но не уступает внешности на¬иболее распространенных заграничных журна¬лов того же типа. Русский Зоолог. Журнал по¬серее, но ведь он же и дешевле других.
Я не знаю, насколько быстро наши журналы про¬никнут в иностранныя бнблиотеки, что так важно
для выполнения одной из наиболее важных их

задач — ознакомления иностранцев с русской

наукой. Но на одном мы должны настаивать: что¬бы эти журналы выписывались теми русскими биб¬лиотеками и учреждениями, которыя до сих пор
получали соответствующие иностранные журналы.
Достигнуть этого далеко не так просто,так как

даже богатейшие из наших университетов при¬выкли получать русския издания задаром, и заве¬дующие ими нисколько не стесняются обращаться
в редакции частных журналов с просьбой о

присылке даровых экземпляров, не желая по¬нять того, что высшия школы обязаны не только
заботиться о полноте своих библиотек, а так¬же и о поддержке молодой русской научной ли-
теРатУРы- Нин. Кольцов.

X Р О Н И Н А.

В „Природе” (№ 9, сентябрь, 1916 г., стр.
1080—1082) уже было сообщено об утверждении

устава обединения (ассоциации) русских естество¬испытателей и врачей и были приведены иэвлечения
из устава, касающияся целей новаго учреждения, спо¬соб^в их выполнения и состава Ассоциации. После
того 5-го октября состоялось первое собрание Со¬вета Обединения, и с этого дня имеет считаться
начало деятельности Ассоциации. В этом собрании

профессора Д. Н. Анучин и И. А. Каблуков сооб¬щили данныя по истории развития идеи русской Ассо¬циации и историю выработки и утверждения ея устава.
Была почтена вставанием память скончавшихся чле¬нов совета Xии сезда (14 лиц), проф. А. П. Бог¬данова (одногго из инициаторов идеи об . Ассоциа¬ции) и умерших первых жертвователей в фонд
Ассоциации. Были избраны в почетные члены Об¬единения: Д. Н. Анучин и И. А. Каблуков, как
наиболее потрудившиеся для осуществления идеи Об¬единения, и акад. A. С. Фаминцын, как здравствующий
еще инициатор идеи о русской Ассоциации,выставивший

ее в своей речи на 2-м сезде русских естество¬испытателей в Москве в 1869 г. В заключение были
произведены выборы Правления Ассоциации, кот рое

составляет исполнительный орган Совета и Сез¬дов Обединения и выбирается иэ членов Совета,
в числе не менее семи. В настоящее время Пра¬вление состоит из следующих лиц: председатель
Обединения, его Совета и Правления— проф. Д. Н.

Анучин, товарищ председателя—проф. И. А. Каб¬луков, каэначей проф. Э. Е. Лейст, секретарь—
проф. Ю. В. Вульф; члены Правления: жительствую¬щие в Москве: щюфессоры В. С. Гулевич, Н. Е.
Жуковский, Н. М. Кулагин, Б. К. Млодзеевский,

А. П. Павлов, A Н. Реформатский, А. ф. Форту¬натов, С. А. Чаплыгин, A. А. Эйхенвальд; жи¬тельствующие в Петрограде: акад. В. И. Вернадский,
профессоры Н. Г. Егоров, Н. Д. Зелинский, гене¬рал Ю. М. Шокальский (вице-председатель И. Рус.
Геогр. Общества). В Совет Обединения кроме
перечисленных лиц входят еще все остальные
члены Совета Xии Сезда русских естествоиспыта-

телей и врачей (бывшаго в Москве в 1909/10 г.),
именно: жительствующие в Москве профессоры

К. А. Андреев, М. И. Голенкин, кн. В. М. Голи¬цын, Н. И. Гучков, профессоры Д. ф. Егоров,
Д. Н. Зернов, Н. Ю. Зограф, Н. А. Каблуков,
Г. А. Кожевников, ф. Н. Крашенинников, Л. К.
Лахтин, Ф. Е. Максименко, М. А. Мензбир, П. А.
Минаков, Л. 3. Мороховец, A. М. Настюков,

Я. Я. Никитинский, И. Ф. Огнев, д-р М. В. Пав¬лов, П. П. Петров, М. И. Придорогин, Д. Н. Пря¬нишников, A. Н. Сабанин, А. П. Сабанеев, Н. А.
Савельев, А. Д. Самарин, А. П. Соколов, С. М.
Соловьев, К. А. Тимирязев, А. Б. Фохт, Н. Н.
Худяков, В. К. Цераский, М. Н. Шатерников, В. Д.

Шервинский, жительствующие в Петрограде: акаде¬мики Н. И. Андрусов, В. В. Бертольд, И. П. Бо¬родин, член Гос. Совета проф. A. В. Васильев,
профессоры С. 1. Залесский, Д. С. Зернов, полк.
П. К. Козлов, проф. A. В. Нечаев, академики И. П.

Павлов, В. И. Палладин, М. А. Рыкачев, про¬фессоры И. А. Стебут, В М. Шимкевич, A. А.
Яковкин; жительствующие в других городах: в

Киеве—проф. и. и. Косоногов и С. Н. Реформат¬ский, в Казани—Н. К. Кульчицкий (попечитель уч.
округа, ранее профессор Харьков. унив.), в Одес¬се—проф. Б. Ф. Вериго, в Юрьеве—проф. К. К.
Сент-Илер.—Адрес Правления Обединения—Мо¬сквд, Политехнический музей.
В последнем заседании Правления Москов¬скаго Научнаго Института было заявлено о внесении
А. И. Геннертом 30,000 рублей на содержание от¬крытаго недавно Физическаго Института. Так как
полученная ранее от неизвестнаго лица сумма

(75.000 р.) обезпечивает содержание Физическаго
Института в течение ближайших трех лет, новое
пожертвование назначается уже на второе тсехлетие.
В том же заседании заявлено о том, что имеются

два завещания, согласно которым по смерти соста¬вителей Научному Институту предстоит получить
80.000 руб., соотв. 1.000.000 рублей на содержание
построенных и строющихся лабораторий. В виду
деятельно подготовляющейся постройки Биологиче-

на французском и немецком яэычах, пишу свое имя Koltzoff

и именно под этим именем известен своим иностран¬ным коллегам. Я считаю своим правом настаивать *на
том, чтобы мое имя писалось в той транскрипции, которую
я сам приняли. раньше появления каких бы то ни было пра>
вил. В одном положении со мною находится и редактор

Р. 3. Ж. проф. Северцов, который на обложке своего жур¬нала пишет свое имя Sewertzoff, а свою статью в Р А.
подписываегь Sewertzov; когда же он эту статью внесет

в библиографический сп гсок своего журнала, то для соблю¬дения справедливости должен будет согласиться на тран¬скрипцию Severcov.
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скаго Института, a также разработки ппанов no
сооружению Химической Лаборатории, Правление по*

становило ходатайствовать перед Городским Обще¬ственным Управлением о расширении отведенной
Научному Институту эемли прирезкой соседняго
участка по Миусской площади.

Согласно постановлению физико-математиче¬скаго факультета петроградскаго у-та состав пре¬подавателей вновь органиэуемаго медицинскаго фа¬культета определился следующим обраэом: пору¬чено чтение лекций по ботанике проф. Гоби и прив,¬доц. Рихтер^, по анатомии профессору военно-меди¬цинской академии Тонкову, по химии проф. Чугаеву,
по аналитической химии проф. Тищенко и по физике

прив.-доц. иоффе. Чтение лекций по курсу зоологии рас¬пределено между проф. Шимкевичем и прив.-доц. Рим¬ским-Корсаковым. Лекции по минералогии будет чи¬тать проф. Земятченский, a no гистологии проф. Догель.
Директором Московскаго Сельскохозяйствен¬наго Института на место скончавшагося И. А. Иве¬ронова Советом избран проф. Д. Н. Пряниш¬ников,
Совет Московских Высших Курсов иэ¬брал директором на новое трехлетие проф. меха¬ники С. А. Чаплыгина, который уже одиннадцатый
год занимает эту должность. За истекшее десяти¬летие, благодаря в эначительной степени энергии

своего директора, курсы находились в периоде бы¬страго роста. Десять лет тому назад они поме¬щались в небольшом наемном помещении и имели
около 2000 слушательниц. В настоящее время от¬строено три обширныхи- эдания; аудиторный корпус,
физино-химический h анатомический Институгь с
моргом. Устроен новый медицинский факультет,

который дал уже четыре выпуска врачей. Имуще¬ство курсов оценивается несколько менее 3.000.000
рублей. Число слушательниц на 14 окт. с, г. до¬стигло цифры 9.418, преподавателей—свыше 300.

В Тифлисе при Высших Женских Курсах
организуется медицинский факультет.

В половине сентября нынешняго года в
г. Екатеринославе открыты частные высшие женские
курсы, первое высипее женское учебное заведение в
крае. Курсы возникли по инициативе небольшой
группы лиц (Н. и. Лебедева, С. А. Заборовскаго,
С. Б. Шарбе, Л. Л. Иванова, A. М. Терпигорева,

Л. В. Писаржевскаго, Э. А. Штебера, Е. В. Тихо¬новой, М. С. Копылова, С. И. Гальперина и В. А.

Волжина, главным образом—преподавателей мест¬наго горнаго института), приступившей к организа¬ционной работе еще в мае месяце'1913 г. Пред¬ставителями названной группы избраны были М. С.
Копылов и Е. В. Тихонова, на ймя которых по¬лучено разрешение на открытие курсов. Учебная
часть курсов раэработана в духе университетскаго

преподавания. Пока открыты первые семестры меди¬цинскаго и естественно-математическаго (с тремя

отделениями) факультетов, обслуживаемых препо¬давательским персоналом местнаго горнаго инсти¬тута и тремя профессорами, приглашенными из
Харьковскаго университета. Занятия происходят в

помещениях горнаго института, оказывающаго мо¬лодому учреждению всяческое содействие; с буду¬щаго строительнаго сезона намечена постройка соб¬ственных зданий и в первую очередь—анатомиче¬скаго театра, роль котораго в настоящее время
исполняют прозекторския больницы губернскаго зем¬ства и города. Насколько вновь возникшие курсы
отвечают назревшей потребности, видно из того,
что запись на них пришлось прекратить уже через

две недели по открытии ея, так как к этому вре¬мени подано было до тысячи прошений о приеме.

Южно русское общество технологов откры¬вает в г. Харькове высшие женские политехниче¬ские курсы.
В Воронеже 5 октября открыты ВысшиеЖен¬ские Сельскохозяйственные курсы. Программа кур¬сов и план занятий одинаковы с программой и
учебным планом воронежскаго сельскохозяйствен¬наго института. Курс учения 4 хлетний. Инициатива

открытия принадлежит профессорской и преподава¬тельской коллегии института, один из представи¬телей которой, проф. A. В. Ключарев, и избран
директором курсов. На первый курс прошений
подано свыше 300, принято 115 слушательниц и

25—в качестве вольнослушательниц. Преподава¬телями состоят профессора местнаго сельскозя¬зяйственнаго института, в лабораториях и зданиях
котораго временно и помещаются курсы. Начало за¬нятий—с 6-го октября.

Воронеж принадлежит к числу городов,

претендующих на открытие Университета. В бюд¬жетной Комиссии Государственной Думы учреждение
Университетов в Воронеже и Иркутске поставлено
на первую очередь.

В Москве учреждено новое научное Обще¬ство рентгенологов, на первом собрании котораго
в состав президиума иэбраны: председателем —
проф. Д. Д. Плетнев, товарищем председателя—
проф. П. П. Лазарев, секретарями—Н. Е. Успенский

и Э. В. Лютер, казначеем—Д. Т. Будинов. Пер¬вой эадачей Общество поставило созыв сезда рос¬сийских рентгенологов и радиологов, одновременно
со сездами хирургов и терапевтов для того, чтобы

использовать накопившийся за время войны диагности¬ческий и терапевтический материал.
По инициативе Королевскаго О-ва в Англии

учрежден Совет Научных Обществ для обеди¬нения лиц, интересующихся чистой и прикладной

наукой. Союз имеет своим назначением выра¬жать научное мнение страны по вопросам, отно¬сящимся к науке, промышленности и образованию:
принимать необходимыя меры для приложевия науки
к промышленности и к другим потребностям

нации, и разбирать такие научные вопросы, в ко¬торых представляется возможным международное
сотрудничество. В настоящее время в Совет вхо¬дят представители 27 научных и технических
обществ. В Исполнительный Комитет входят:

сэр Джозеф Томсон, президент Королевскаго
О-ва (председатель), д-р Дугальд Клерк, сэр

Робергь Хэдфайльд, А. Д. Холл, сэр Рай Лэн¬кестер, проф. А. Шустер, сэр Джон Снэлл,
проф. Е. Г. Старлинг, лорд Сэйденгам, и Р. Трель¬фалл.

Scиence (№ 1134) печатаегь следующия све¬дения, относящияся к статистике движения народо¬населения Англии в 1915-м году. Число рождений
определилось в 21,8 на тысячу населения, против
23,6 в 1914-м году и 25,4 за десятилетие 1905—

1914 гг. Число смертей за последний год опреде¬лилось в 15,1 на тысячу, против 13,9 в предше¬ствовавшем году и 14,4 за десятилетие 1905—1914 гг.
Всего в 1915 г. в Англии и. Уэльсе родилось

814,527 чел., умерло 562,326 чел., прирост населе¬ния оказывается 252, 201 чел., против 378.360
средняго годичнаго прироста за последния пять лет.

В частности за последнюю четверть года прирост
населения оказался меньше, чем за тот же срок

в какой-либо из предшествовавших годов со

времени введения регистрации в Англии. Только чи¬сло браков в свяэи с войной эначительно вЬиро¬сло—до 360,026; на тысячу человек населения в
1915 г. оказалось 19,3 лица, вступивших в брак,
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против 15,8 в прошлом году и 15,4 за десятиле¬тие 1905—1914.
Лондонское энтомологическое общество избра¬ло почетным членом на место скончавшагося
Ж. Фабра известнаго американскаго энтомолога Л. 0.
Говарда, который одновременно был избран также
членом Американской национальной Академии Наук
и президентом Академии Наук в Вашингтоне.

Парижская Академия Наук присудила премию
Деланда-Герина сэру Эрнсту Шэкльтону.

По инициативе Французскаго Горнаго Клуба
при денежной поддержке Академии Наук устроен
альпийский сад в Лотарэ (Lautaret, Hautes Alpes)
с коллекцией живых горных растений, альпийским

музеем и лабораторией. В связи с этим учре¬ждением стоят несколько опытных полей, разме¬щенных на разных высотах в разных условиях
почвы и освещения.

-о- Гуго де Фриз, проф. Амстердамскаго универ¬ситета и директор Ботаническаго сада, устраивает
небольшую частную лабораторию в связи с опыт¬ным садом в Лунтерене; по закону о выслуге
лет он должен оставить свою профессорскую

кафедру в Амстердаме и переносить все свои экспе¬риментальныя изследования в Лунтерен.
-Ф- В Италии в Римской Кампанье воздвигается

памятник Анжело Челли (Angelo Cellи), который

принимал деятельное участие в разработке вопрс¬са о малярийном пласмодии и его передатчике ко¬маре анофеле.
При тюрьме в Сантяго (Чили) устраивается

правительственная лаборатория экспериментапьной
психологии, в которой врачами будет поставлен
ряд изследований по психологии преступников.

Медицинский факультет Вашингтонекаго уни¬верситета получил на расширение научных изсле¬дований и преподавания ок. 1.000.000 долларов от
Э. Малинкрода и Дж. Милликэна.
-Ф- Пенсильванский Университет получил по

завещанию д-ра Уайта и проф. Дж. Бартона 150.000

долларов на раэвитие научных изследований по хи¬рургии.
Давид Баух, основатель Института Анато¬мии и Биологии при Джеферсоновском Медицинском

колледже в Филадельфии, передал 200.000 долла¬ров в качестве капитала, проценты котораго долж¬ны итти на содержание колледжа.
Душеприказчики Э. Бенди передали Колумбий¬скому Университету в Нью-иорке 100.000 долла¬ров на изследования по элокачественным опухо¬лям.

Прэнстонский унив. получил по завещанию
В. В. Лаурэнса 750.000 долларов.

Фонд в 3.000.000 долларов, оставленный

по завещанию Анны Джинс (Anna J. Jeanes), пере¬дан клиникам Пенсильванскаго Университета на
организацию изследований по терапии раковых и
нервных заболеваний.

Выдающийся 70-летний шведский математик

проф. Миттаг-Лефлер (G. Mиttag-Leffler) и его
жена составили эавещание, согласно которому все

их состояние. состоящее из виллы близ Сток¬гольма с полною обстановкой, в том числе бо¬гатой математической библиотекой, и из капитала,
проценты с котораго обезпечйвают содержание

учреждения, идет на содействие развитию чистой ма¬тематики в скан инавских странах. Опублико¬ванный ими документ заключает следующия слова:
,Наше завещание вытекает из глубокаго убежде¬ния, что народ, который не оцениваегь достаточно
высоко своих математиков, никогда не будет в
состоянии служить высшим задачам цивилизации и

не заслужит поэтому уважения со стороны других

наций, являющагося необходимым условием к со¬хранению нашего положения в мире и к обезпече¬нию прав нашего народа на самостоятельное суще¬ствование.
-ф- Шведское правительство решило отложить до

1 июля 1917 г. присуждение Нобелевской премии по
фиэике, химии и медицине.

В каждой тетради английскаго научнаго еже¬недельника Natur мы находим ряд статей, посвя¬щенных памяти погибших на поле сражения моло¬дых людей, которые в качестве студентов или
лабораторных работников обнаруживали способ¬ности и обещали в будущем стать настоящими

учеными. Такое же заслуживающее подражания стре¬мление почтить память много обещавших и поте¬рянных наукой молодых работников, которых
одного за другим уносит война, выражается в
последних постановлениях Парижской Академии

Наук, присудившей ряд премий и медалей посмерт¬но большею частью молодым ученым, жертвам
войны. А именно, увенчаны академическими наградами

следующие убитые на войне французские ученые: ма¬тематик М. Марти (убит 10 сент. 1914 г.); физи¬ко-химик Р. Марселин (убить под Верденом в
сентябре 1914 г.); основатель хронометрическаго
института в Безансоне Марсель Мулэн (убить в
битве на Марне 6 сент. 1914 г.); химик Вигиэ

(убит под Босежуром 5 марта 1915 г.); петро¬граф Альбер де Ромё (убит 12 янв. 1915); ми¬нералог Ренэ Тронкуа (ранен и пропал без
вести 20 февр. 1915 г.); Блондель, работавший по
проблеме морских приливов (ранен и пропал
без вести 8 сент. 1914 г.); геометр Жорж Лери

(убит в битве на Марне 10 еент. 1914); шести¬десятилетний подполковник Арно, погибший от
захваченной на войне болезни; астроном Жан
Мерлин (убит 29 авг. 1914 г.); астроном Рабьюл
(убит 21 сент. 1914 г.); Жан Шатинэ (убит 15

окт. 1914 г.); специалисть по баллистике полков¬ник Генри Баталье (убит 9 июня 1915 г.).
Во французских университетах вследствие

убыли призванных на войну студентов значительно
возрос процент учащихся женщин, который в
настоящее время достигает 250[0 по отношению ко
всему числу учащихся.

Из отчета Оксфордскаго Университета от

24 сент. явствуеть, что среди студентов и персо¬нала университета 10.500 человек находится в
рядах армии и сверх того 500 лиц несет иныя
обязанности, связанныя с войной.

В октябрьской тетради Revue Scиentиfиque по¬мещен трогательный сводный некрологь четырех
жертв войны, связанных между собою тесной
родственной связью. Это—.семья, в которой наука

и любовь к родине пользовалась равным поче¬том*... семья президента Академии Наук, профес¬сора политехнической школы, известнаго математика
М. Ц. Жордана; его три сына и один внук по¬гибли на поле сражения.—Его старший сын Пьер
Жордан (род. в 1873 г.), иэбравший военную карье¬ру и написавший ряд работ по военной технике,
погиб 20 октября 1914 г„ сраженный пулей под Ме¬цом,—Второй сын Шарль Жордан (род. в 1877 г.),
окончивший политехничесную школу, известен, как
географ: в качестве офицера колониальной армии

он первый установил прямую связь между бассей¬ном Нигера и озером Чад, на берегах котораго

он развил обширныя насаждения фруктовых де¬ревьев; его геодезическия работы в Западной Аф¬рике были увенчаны наградами. Он убит 19 авгу¬ста 1914 г. в Аленкуре.—Младший брат ■ Пьера и
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Шарля—д-р прав Луи Жордан (род. в 1881 г.)
убит пулей во время аттаки в ночь с 16 на
17 июня 1915 г. в Суше.—Наконец племянник

трех братьев, сын проф. Сорбонны Эдуарда Жор¬дана девятнадцатилетний Камилл Жордан погиб
от взрыва тяжелаго снаряда под Верденом в
первый день по прибытии на фронт 4 февраля
1916 года.

Престарелый президент Академии Наук, несмотря
на тяжелыя потери, „продолжает выполнять свои

ежедкевныя обязанности; он с прежней правиль¬ностью присутствуег на всех заседаниях инсти¬тута, где его коллеги, относящиеся к нему с го¬рячей симпатией, склоняють при его приближении
головы в энак глубокаго почтения к его
скорби”.

По отчету британской медицинской ассоциации

в течение последних 12 месяцев на театре воен¬ных действий погибло более 400 английских врачей.
-Ф- 10 августа скончался от раны, полученной

на верденском фронте молодой француэский палеон¬тологь Жан Буссак (Jean Boussac, род. 17 марта
1885 г ). Его главным трудом является книга об
европейских нуммулитах. Это—четвертый из
крупных французских геологов, нашедших смерть

на поле сражения в настоящую войну (ранее по¬гибли де Ромё, Роберт Дувилье и Лоншамбон).
А. Шарпантье (D-r A. Charpentиer), проф. ме¬дицинской физики в Нанси, внезапно скончался на
65 году от роду.

Скончался президент парижской медицинской
Академии Валентин Жак Жозеф Маньян (род.

в Перпиньяне в 1835 г.), специалист по душев¬ным болезням, один из деятельных пропаган¬дистов борьбы против алкоголизма.
22 сентября погиб огь несчастнаго случая

при полете на аэроплане капитан британской армии
Кейт Лукас (Keиth Lucas), 37 лет от роду. Имя
его хорошо известно фиэиологам, эанимающихся
проблемой возбуждения нерва и мускула; он был
кроме того выдающимся специалистом по механике,

и каждый шагь в его научной физиологической ра¬боте был отмечен изобретением какого-либо но¬ваго инструмента. После обявления войны он

принял деятельное участие в работе воздухопла¬вательнаго военнаго Комитета и с большим успе¬хом применил свои механическия способности к
приспособлению магнитнаго компаса для нужд воз¬духоплавания.

1 августа С. Б. Мак Ларэн (Mac Laren)

проф. математики Университетскаго Колледжа, инже¬нер британской армии, скончался от ран, полу¬ченных на поле сражения.
1 сентября скончался Дж. Ройс (иosиah Royce),

проф. философии и психологии Гарвардскаго Универ¬ситета.

Д-р Ле Руа Кулей (D-r Le Roy Cooley), аме¬риканский физик, и химик бывший проф. Нормаль¬наго Колледжа и Вассар Колледжа в Нью-иорке,
скончался на 83-м году от рождения.

5 сентября f Ч. См. Проссер (Charles Smиth
Prosser), проф. геологии в Университете Огио; его
тело было найдено в реке близь Университетских
построек.

2 июля в сражении на севере Франции убит
ассистент Королевской обсерватории в Берлине
д-р Цургеллен (W. Zurhellen 36 лет от роду).
Перед началом войны он был командирован в
Крым для наблюдения полнаго солнечнаго затмения
8 августа 1914. В то время как пожилые члены
немецкой экспедиции были отпущены в Германию,
Цургеллену, находившемуся в призывном воэрасте,
пришлось остаться в России. Через год он был,
однако, отпущен и по возвращении в Германию
призван на военную службу.

Скончался немецкий педиатр и гигиенист

проф. Бидерт (Ph. Bиedert), известный своими тру¬дами по вопросам искусственнаго вскармливания
грудных детей.

Скончался знаменитый хирург Черни (Czerny4)

74 лет, директор Гейдельбергскаго раковаго Инсти¬тута. В одной из первых своих работ о'н по¬казал впервые, что собака может вынести опера¬цию полнаго оперативнаго удаления всего желудка и
жить после этого более пяти лет. Как один из

первых специалистов он был избран прези¬дентом Конгресса по изучению рака, состоявшагося
в 1910 г. в Париже.

■  игмтт= - - ■ . . l . =

„™е=™е°й ТиД. „ПРИРОДЯ и ШКОЛД“
ПРОИЗВОДСТВО НАГЛЯДНЫХ ПОСОБиЙ

ПОЛУЧЕНЫ: английския покровныя стекла и французския краски для микроск. работ.
Хирургич. и лабораторн. инструменты. Красная резиновая трубка. Английския линейки и рулетки.
Компасы. Готовальни. Магниты. Лупы.

Вышел кагалог химической посуды, стеклян. и фарфоров. и высылается no требованию.
Калевдарь и записная книжка для преподавателя на 1916—17 уч. г.

„Природа и Школа" покупает всяк. сырой естест. исгор. матер. по минерал., ботанике,
зоологии, геологии и пр.

Моснва* / Магазин: Воздвиженка, д. 7, тел. 1-86-43.
а. ^ Мастерския: Андрониевская площ., д. 11. тел. 28-25.
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И»,т=™; Иэд-фо „ПРИРОДА". р«д.«™ры: ^
Тго Н.Н,КУШНЕРЕВиК?Москгд.
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Желаю приобрести полные комплекты журнала

„ПРИР0ДА“ за 1914 и 1915 годы.
Прошу тех, кто согласен продать, условия сообщить по адресу:

Петроград, 12 рота, 36. М. Сперанскому. j|
^  . &

Вышла в свет новая книга:

Проф. Л. А. Сопоцько.

СПОСОБЫ и СРЕДСТВА ЧИСЛОВЫХ ВЫЧИСЛЕНиЙ.
Выпуск и. Точныя вычисления. М. 1916. 185 стр.+ииии-НЗ страниц таб¬лиц. Ц. 1 руб. 50 к.
Готовится к печати 2-ой выпуск, посвященный приближенным вы¬числениям.

Выписывающие от автора,—г. Новочеркасск, Политехнический Инсти¬тут, за пересылку не платят.

Книгоиздательство

и книжный склад ^ Н А У К А“.
МОСКВА,

Б. Никитская, 10-а.

Проф. Завьялов. Краткий очсрк физиологии человека. Ц. 3 р.

Пеннегь. Менделизм Ц. 1 р. 50. к.
Донкастер. Наследственность в свете

новейших изследований. Ц. 80 к.

Корренс. Новыя законы наследствен¬ности. Ц. 80 к.
Артари. Метод чистых культур и его

научное значение. Ц. 60 к.
Артари. Руководящие принципы оценки

воды по ея флоре. Ц. 50 к.
Воронков. Планктон пресных вод.

Ц. 2 р.
Скотт. Эволюция растительнаго царства.

Ц. 1 р. 50 к.

Северцов. Современныя задачи эволю¬ционной теории. Ц. 80 к.
Кащенко. Смерть и долголетиё с биоло¬гической точки зрения. Ц. 45 к.

Кокс. За пределами агома. Ц. 1р.
Арбер. Естественная история угля. Ц. 1 р.
Калкинс. Протозоология. Ц. 2 р. 50 к.
Ламарк. Философия зоологии. Ц. 2 р.
Дриш. Витализм. Ц. 1 р. 20 к.

Фишер. Введение в колоидальную фи¬зиологию. Ч. и. „Отек“. Ц. 3 р. Ч. 11. „Неф¬рит". Ц. 2 р. 25 к.
Линд. Практическое руководство к оп¬ределению зверей, водящихся в Европей¬ской России. Ц. 35 к.
Кротков. Как определять минерал. Ц.

60 к.

Ульянов. Химия ва службе человеку.
Основы химич. технологии. Ц. 65 к.

Книжный склад „НАУКА“ высылает наложным платежом все

имеющиеся в продаже книги.

Каталоги высылаются бфзплатно.

U

ПРИРОДА, НОЯБРЬ 1916.
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ ПОСТАВЩИКА

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНиЙ, БИБЛиОТЕК, ЗЕМСТВ И ГОРОД¬СКИХ УПРАВЛЕНиЙ

И. Ф. КОСЦОВА.
ПЕТРОГРАД, Литейный проспект, 28.

Аккуратно и на выгодных условиях пополняю библиотеки: школьныя,

ученическия и учительския, общественныя, публичныя, городския, земския, пол¬ковыя, для общественных собраний, клубов, обществ трезвости и проч.
Условия высылаются безплатно (только учреждениям и библиотекам).
Исполнение заказов тщательное и добросовестное.
Высылаю все вышедшия и вновь выходящия книги.

Удешевленно продаются и высылаются с наложенным платежом (цены
без пересылки)

следующия нниги:

В. Бельше. Любовь в природе. История раз¬вития любви. Пер. Пименовой. 3 т., 1270 стр. эа
4 р. 50 к.

Крепелин. Биология. Пер. под ред. В. Фау¬сена. 362 стр. за 1 р. 50 к.
Спутник химика, справоч. книга. Сост.

А. Альмединген. 652 стр. за 2 р.
Фаусен, В. Биологические этюды. 472 стр.

с портр. и 56 рисун. эа 1 р. 50 к.
Красота женицины. Расовая женская красота

д-ра Штраца. 357 стр. с 242 автотип. по фотогр.
с натуры. Роскошное издание. Вм. 4 р. 75 к. за 3 р.

Ратцель, проф. Земля и жизнь. Сравнитель¬ное землеведение, 2 т., изд. Т-ва „Просвещение".
2000 стр. с рисунк. черными и в красках, в
полукож. переплете. Вм. 21 р. эа 14 р. '
Вселенная и человечество. Природа и ея

силы на службе у человека. Под ред. Г. Кремера,
3 т. в одной книге больш. форм. 1560 стр. с
863 рисун. Вм. 6 р. заЗр. 50.
Пласс, д-р. Женщина в естествоведении

и народоведении. 2 т. до 1100 стр. Роскош.
иллюстр. издание эа 4 р.

Гюи де Мопасан, Полное собрание сочи¬нений с портр. в перев. А. Булгакова, Негрес¬нул и др. 15 т., 4470 стр. за 5 р.
Человек в его прошлом и настоящем.

Составили: проф. Г. Обермейер, Ф. Биркнер.
2 роскошных тома. Перев. с немецк, П. Ю.
Шмидта, под ред. проф. М. А. Мензбира. Томи.
Г. Обермейер, „Доисторический человек*.

С 4 картами, 12 цветными и 17 черными табли¬цами и 404 рисунками в тексте. Том ии. Ф.
Биркнер, „Расьи и народности человечества".

С 8 картами, 11 цветными, 9 черными табли¬цами и 564 рисунками в тексте. 2 т. Вм. 14 р.
за 9 р.

Э. Ренан. История израильскаго народа.
В 1 больш. томе 1080 стр. Вм. 7 р. за 4 р. 50 к.

Судебная медицина растления. Атлас рисун.
проф. Беллина, текст Никитина. Вм. 3 р. эа 1 р.50 к.

Двадцать три года под солнцем, и среди
бурь Южной Африки. А. Шилля. 481 г,тр. с рисун.
и картами. Вм. 3 р. эа 1 р. 75 к.

и. Ранке. Человек. Перев. под. ред. Д. Короп¬чевскаго. 2 т. и. Соврем. и доистор. расы. ии. Раз¬витие, строение и жизнь челов. тела. До 1300 стр.
с раскраш. и черными рисунк. в полукожан.
перепл. Вм. 19 р. за 12 р.

Мироздание. Астрономия в общепон. изло¬жении В. Мейера. Перев. под ред. проф. Глаэе¬напа. Большой том 675 стр., роскошн. изд. с
рисун. в красках и черными в полукож. перепл.

Вм. 11 р. эа 7 р. 50 к.

П. Федотьев, проф. Технический анализ
минеральных веществ. 458 стр. с 78 рисун.
1906 г. Вм. 3 р. за 2 р.
Мир животных Европы.Их жизнь и нравы.

Проф. Гааке.595 стр. с 240 рис. Большой том
за 2 р.
Народоведение проф. Ратцеля. Перев. под

ред. Д. Коропчевскаго. 2 т. до 1500 стр. со мно¬жеств. раскраш. таблиц и до 1000 рисун. б
тексте в полукожан. перепл. Вм. 20 р. за 12 р.

А. Форель. Половой вопрос. Естественно¬научное иэследов. Перевод под ред. прсф. Спе¬ранскаго. 2 т. 600 стр. с рисун. за 2 р. 25 к.

Пополнение всевозможны^ библиотек.
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ИЗДЯТЕЛЬСТВО НЯУЧНЫХ И ПОПУЛЯРНО¬НЯУЧНЫХ СОЧИНЕНиЙ ИЗ ОБЛЯСТИ
ФИЗИКО-МЯТЕМЯТИЧЕСКИХ НЯУК.

МАТЕМАТИКА.

ВЕБЕР, Г. и ВЕЛЬШТЕЙН, У. проф. Энциклопедия элементарной мате¬матики. Под ред. прив.-доц. В. Ф. Кагана. Том ии, книга ии и иии.
Тригонометрия, аналитическая геометрия и стереометрия. 2 р. 75 к.

ВЕБЕР, Г. и ВЕЛЬШТЕЙН, У., проф. Энциклопедия элементарной математики. Под ред.
прив.-доц. В. Кагана. Том и. Элементарная алгебра и апелиз.4 р.50 к. Том ии.
Элементарная геометрия. Книга и. Основания геометрии. 3 р. 30 к.

АППЕЛЛЬ, П. проф., и ДОТЕВИЛЛЬ, С., проф. Курс теоретической механики. Под ред.
прпв.-доц. С. О. Шатуповскаго в двух томах. и.—2 р. 75 к., ии—2 р. 75 к.

БОРЕЛЬ, Э., проф. Элементарная математика. Под ред. прив.-доц. В. Ф. Кагана.
и.—Арифметика и алгебра. 3 р. 30 к. ии.—Геометрия. 2 р. 25 к.

ДЗиОБЕК, О, проф. Курс аналитической геометрии. Под ред. и с примеч. проф.
В. Ш м а р ф , Т. и. 2 р. 50 к., т. ии. 2 р. 50 к.

ДЗЫК, Б. Г. Сборник стерометрических задач на комбинации геометрических тел.
Под ред. прив.-доц. Я. В. Успенскаго. 85 коп.

КОВАЛЕВСКиЙ, Г., проф. Основы дифференцианальнаго и интеральнаго исчислений. Под
ред. прив.-доц. С. О. Ш а т у п о в с ка г о. 3 р. 50 к.

. ФИЛИППОВ, А. О. Четыре арифметическия действия. Числа натуральныя. 70 коп.

ЧЕЗАРО, Э. Элементарный учебник алгебраическаго анализа и исчисления безконечно¬малых. Под ред. проф. К. А. П о с с е. Т. и. 5 р. 50 к., т. ии. 4 р. 50 к.
КНТНЛОГ ПО ТРЕБОВЯНиЮ.

КАЛЕНДАРЬ ^
РУССКОИ ПРИРОДЫ

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ СПРДВОЧНИК.
Редакторы: Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин, Л. А. Тарасевич.

СОДЕРЖЯНиЕ:
и. Ф. ПОЛЯК.„История календаря. Н. М. КУЛЯГИН. Календарныя данныя
П. Н. БЛЬСКиИ. Месяцеслов. о появлении и развитии главнейших
и. Ф. ПОЛЯК. Небесныя явления. вредителей полеводства.
С. Н. СОВТОВ. Метеорологический ка- Я. Л. БРОДСКиЙ. Жизнь пресной воды.
лендарь Европ. России. Я. П. КЯЛИТИНСКиЙ. Ярхеологическия рас-

Н. Ф. СЛУДСКиИ. Календарь растений. копки. u
Грибы. В. Я. ЛЕВИЦКиИ и Л. Л. ТНРНСЕВИЧ.

Г. И. ПОЛЯКОВ. Птицы. Календарь эпидепических болезней.
Ф. Я. СПИЧЯКОВ. Календарь рыбовода П. И. КУРКИН. Календарь естественнаго
и рыболова. движения населения.

С. С. ЧЕТВЕРИКОВ. Бабочки. Л. Я. ЧУГЯЕВ. Химия.
Из отпзывов печати: „Рус. Вед.“, М 125.

„Пояеление на книжном рынке „Календаря русской природы“ представляет несомнен¬но, очень отрадное явление, так какь ответит насущной потребности каждаго любителя,
не говоряуже про наблюдателярусской природы... Подобный справочник е руках неопытнаго

наблюдателяможет явиться незаменимым руководителем наблюдений, точно распреде¬ляющим характер последнах no определенным месяцам года. Сколко иэлишних
трудов и напрасных потерь времени может избегнуть благодаря датам такого календаря
начинающий изследователь! „Календарь русской природы“, азданный журналом „Природа
а общем вполне отвечает поставленным перед подобньими изданиями требованиям..."

Цена 2 р. 25 н. в переплете.
Выписывающие из конторы издат. за пересылку не платят.

Для подписчиков журнала „Пркрода" цена в перепл.беэ перес.1 руб. 35ноп., с перес. 1 руб. 50 ноп. о
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Обявления журнала „Природа"
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1916 г.
НА ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИСТОРиИиИСТОРиИ ЛЙТЕРАТУРЫ

ГОАОС МИНУБШАГО.
Под рфдакцифй С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго.

Вышла сентябрьсная (9-я) книга.

Содержаииеи

Вл. Розенбергь. Путь „писателя Короленко". Н. и. Шатилов. Из недавняго прош¬лаго. иV. Ген.-губ. кн. В. А. Долгоруков. С. Р. Минцлов. и В. И. Семевский. Старый ше¬стидесятник. (В. Р. иДеглов). В. Кержечцев. Парнелльи его время. А. Прибылева. Вос¬поминания о „Народной Воле*. П. Л. Лавров. Письма к Е. А. Штакеншейдер 1872—73 гг.
Г. М. Туманов. Из записок гр. И. И. Воронцова-Дашкова. Як. Аренберг. Из новей¬шей истории Финляндии. иии. Карл фон-Ден. В. Евгеньев. Н. А. Некрасов и люди
40-х гг. иии. Письма В. П. Воткина. и. А. Дерман. Дневник Л. Н. Толстого. В. П. Бузе¬скул. НЬмецкий историк Эд. Мейер об Англии и нынешней войне. И. М. Херасков.
Из иностранных журналов. Рецензии: А. Дермана, В. А. Филиппова, Н. Н. фирсова,
Н. И. Кареева, М. С. Грушевскаго, К. В. Сивкова. В. Н. Сторожева. Братья Рубинштейн.
(Историческая справка к пятидесятилетию московской консерватории;. И. С. Симонов.

УСЛОВиЯ ПОДПИСКИи с доставкой и пересылкой в России на год 12 p., на 1/2 года—6 p.,
за границу 15 p., на 1/2 г. 8 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯи

в конторе журнала: Москва, М. Никитская, 29, книгоизд-во „Задруга".
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916—17 г. (второй год издания)
НА ЖУРНАЛ МУЗЫКАЛЬНАГО ИСКУССТВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК,
издающийся в Петрограде под редакцией A. Н. Римскаго-Корсакова, при
ближайшем участии Ю. J1. Вейсберг, Игоря Глебова, В. Г. Каратыгина,
проф. И. И. Лапшина, A. В. Оссовскаго, П. П. Сувчинскагои Ю. Д. Энгеля.

„Музыкальный Современник" не орган партийный в каком бы то ни было смысле
этого слова, а орган музыкальной культуры в России.

„МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК* выходит в виде: а) книжек „МУЗЫКАЛЬ¬НАГО СОВРЁМЕННИКА“ (размером от 5 до 6 листов), выпускаемых 8 раз в году (с

сентября по апрель) и иллюстрируемых нотными примерами и художественными репродук¬циями (эскизы декораций, костюмов, портреты музыкальных деятелей, художественныя кари¬катуры и т. д.), и б) хроники „Музыкальнаго Современника", выходящей от 2-х до 4-х
раз в месяц и состоящей из справочнаго отдела и рецензий мелких статей, заметок и пр.

Подписная иена на год 15 р. (за границу 25 p.). При подписке в конторе журнала допу¬скается разсрочка: при подписке—6 p., 1-го декабря—-5 р. и 1-го февраля—4 р. Цена комплекта
журнала за 1915—1916 г. (без 1 и 2 книгь)—15 р. Цена отдельнаго № журнала—2 p., „Хро¬' ники“—25 к. Перемена адреса—50 к. Подписной год считается с сентября.
Лица подписавшияся на журнал после 20-го сентября, будут получать „Хро»ику“

лишь с очереднаго выпуска.

Подробный проспект с программой журнала, списком сотрудников и намеченных
статей высылается по первому требованию безплатно.

Адресь редакции и главной конторы: Петроград, Свечной пер., 2, кв. 12. Тел. 643-07.



Контора журнала „ПРИРОДЯ"
высылает 12 разрознфнных номеров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как наждый номер имеегь самостоятельный интерес, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых годов комплекты, каждый
из 12 разных номеров. Отдельный комплект высылается по получению 3 руб.

№

Контора журнала „ПРИРОДА“

Hи

н=

понупает израсходованные ею номера журнала по следующфй цене:
1-ый № 1912 года—1 р.
е “ с , 1—5 №№ 1915 года по 75 к.
5-ыи и б-ои №№ 1914 r.—no 1 р.

Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.
=ашзмээ

Издательство „ПРИРОДА"
Проф. Е. ЛЕХЕР. Фнэнчесния карти¬ны мира. С 28 рис. Перев. под ред.
проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 н.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, миро¬вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред.
Т. П. Кравеца. ииена 80 к.

ВИЛЬЯМ РЛМЗЛЙ. Элементыи элек¬троны. Перев. под ред. Николая Морозо¬ва. Цена 60 н.
Ч. С. МЛЙНОТЬ. Современныя проб¬леиы биологии. С 53 рис. Перев. под
ред. проф. Л. А. Тарасевича. Цена 60 ноп.

Проф. Л. МЕКЕНЗИ. Здоровье и бо¬леэнь. Перев. под ред. проф. Л. Л. Та¬расевича. Цена 60 коп.
Проф. КИЗС. Тело человена. Перев.

под ред. Н. R. Дешина. Цена 90 коп.
B. БЕЛЬШЕ. Материки и иоря в

смене времен. Перев. под ред. Л. Л.
Чернова. ииена 60 коп.

C.ЯРРЕНиУС. Представление о строе¬нии вселенной в различныя вреичена.
Перев. под ред. проф. К. Д. Покровскаго.
Цена 1 р.

Проф. К. ГИЗЕНГПГЕН. Оплодотво¬рение и явления наследственности в
растительноич царстве.С 30 рис.Перев.
под ред. проф. В. Р. Заленскаго. Цена 50 к.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Разиножение и
наследственность. С 35 рис. Перев.
прсф. Л. R. Тарасевича. Цена 50 коп.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перев.
под ред. Нинолая Морозова. Цена 70 к.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН.

Иэ истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во
время ледниковой эпохи в Европе.
С 108 рис. Перев. под ред. проф. Е. Л.
Шульца. Цена 70 к.

Д-р ЭККЛРДТ. Климат и жизнь.
Перев. под ред. fl. R. Крубера. Цена 50 к.

Р. ФРАНСЭ. Микроскопический мир
пресных вод. Перев. под ред. Н. К.
Кольцова. ииена 80 коп.

Д-р В. ГОТАН. Ископаемыя расте¬ния. Перев. прив.-дои. fl. Генкеля. Цена 1 р.
Гироф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.

МАРКВАЛЬД. Видимые и невидииые
лучи. Цена 80 коп-

За переплет к каждой книге доплачивается no 20 коп.
Если книг выписыеается на сумму ие менее 2 руб., то стоимость пересылки

издательство берет на себя. Подписчики журнала „ПРИРОДА' за пересылку не
платят, и пользуются скидкой в размпре 10°ио.

== ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАКНЫЙ ЛРОСПЕНТ ВЫСЫЛШСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ 6ЕЗШТН0. =
АДРЕС ИЗДА ТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.
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