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Тектоническая жизнь земной коры.
Проф. М. А. Усова.

Периферическая видимая часть земной ко¬ры состоит в существенной части из оса¬дочных горных пород, как обраэовакик
преимущественно моря, которое медленно,

но неуклонно перемещается с

места на место. Наблюдения над¬отложением из воды различнаго
рода материала и теоретическия

разсуждения показывают, что¬осадочным породам свойствен¬но залегание более или менее
непрерывными и горизонталь¬ными слоями; в действитель¬ности же эти породы залегают
обычно очень разнообразно. Так,
почти везде, на той или другой

глубине, осадочные пласты - на¬клонены к горизонту, при чемт»
получаются раэличныя складки—

от очень мелких, вмещающих¬ся в отдельных обломках
камня, до таких, которыя за¬хватывают целую горную цепь

и могугь быть установлены лишь¬носвенно, путем измерения эле¬ментов залегания слоев в
разрозненных обнажениях (рис.

1 и '2); и чем древнее в общем поро¬' да, тем чаще встречается она в складча¬том состоянии, В других случаях, про¬слеживая отдельные слои осадочных пород¬или пластообразныя жилы, мы можем заме-

Земля как в целом, так и в от¬дельных частях не представляется одно¬родным телом; достаточно сказать, что
выходящия на дневную поверхность твердыя

Рис. 1, Антиклинальйая складка.

массовыя образования, называемыя вообще

горными породами, имеют удельный вес,

не превышающий 3-х, тогда как средняя
плотность нашей планеты достигаеть 5,5.

Из крупных составных частей Земли

особенно выделяется по своему значению

наружная оболочка, или литосфера, о кото¬рой мы можем говорить, как о земной
коре, отличающейся оттяжелой и, вероятно,
несколько пластической при громадных

господствующих на глубине давлениях ба¬рисферы. Литосфера находится под пере¬крестным действием сил, скрытых в
недрах Земли и связанных с внешними

подвижными ея оболочками, каковыми явля¬ются атмо-, гидро- и биосфера; литосфера пред¬ставляет главную арену геологических про¬цессов и в то же время в значительной

степени доступна непосредственному наблю¬дению и изучению. Ознакомимся в настоя¬щей статье с внутренним строением зем¬ной коры, которое находится в тесной за¬висимости от работы внутренких геоло¬гических сил и позволит нам составить
известное представление об истории жизни
нашей планеты.

Рис. 2. Тонкая складчатость в куске породы,

тить, что они внезапно прерываются трещи¬ною, прорезывающею целую толщу камен¬ных масс, и продолжение их находится
на другом горизонте (рис. 3); при этом-
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трещины имеют в громадном большин¬стве случаев радиальное по отноиииению к
центру Земли положение.

Нет сомнения, что все такия формы за¬легания пород являются вторичными и прио¬бретены последними в результате особых
тектонических процессов, обусловливаю¬щих внутреннее строение, или тектонику
литосферы. Процессы эти выражаются в
перемещениях, или дислокациях горных
пород, при чем дислокации в общих
чертах разделяют.ся на складчатыя, или

пликативныя, и радиальныя, называвшияся

до последняго времени дизюнктивными.

Основное различие между выделенными ро¬дами дислокаций заключается в том, что
первыя представляют следствие действия

горизонтальных или тан¬генциальных сил, а вто¬рыя вызываются усилиями
существенно вертикальнаго

направления.

Чтобы понять причины

возникновения сил, дей¬ствующих в недрах ли¬тосферы, необходимо озна¬комиться с результатами

протекающих чреэвычай¬но медленно тектониче¬ских процессов. Разсмо¬трим прежде всего осно¬вныя свойства пликатив¬ных дислокаций, которыя
имеют особенное значение

при возстановлении истории

земной коры. Характерно,

что эти дислокации про¬являются существенно в

осадочных горных по¬родах, тогда как массивно-кристалличес¬кия породы и вообще сильно затвердевшия

образования подвергаются главнейше ради¬альным перемещениям; правда, на мас¬сивных породах трудно заметить склад¬чатость, но во всяком случае весьма мно¬гочисленныя произведенныя до последня¬го времени геологическия наблюдения обна¬ружили бы подобное явление, если бы оно
имело место. Таким образом можно прий¬ти к выводу, что формы дислокаций зави
сят, между прочим, от свойств подле¬жащих горных пород.
Приведенное положение находит подтвер¬ждение в некоторых экспериментальных
изследованиях. Несомненно, что пликатив¬ная дислокация прфдставляет в общем
пластическую деформацию; очень часто она
проявляется в правильном изогнутии свит

пластов без разрыва сплошности послед¬них и без заметнаго метаморфизма как
самих пород, так и отдельных их

частей, например, заключающихся в иных
слоях очень хрупких окаменелостей. И

вот знаменитые опыты американскаго из¬следователя А д а м с а !) показали, что в
массивных и твердых породах, при все¬стороннем. сжатии, каковое условие имеети;
место в литосфере, пластическая деформа¬ция появляется лишь при таних давлении
и температуре, какия господствуют на глу¬бине 17- кнлометро.в. Но при указанных
условиях будет происходить не только

пластическая деформация подлежащих гор¬ных пород: оне должны и перекристалли¬зоваться и утратить значительную часть

своих первичных свойств. И, поскольку
складчатыя породы нередко сохраняются
неизмененными, необходимо заключить, что

пликативныя дислокации проявляли.сь и мо¬гут проявляться только в толще мягких,
еще не успевших затвердеть образований, a

таковыми могут быть существенно осадоч¬ныя массы, которыя вообще склонны подчи¬няться тангенциальным силам, ибо оне пред¬ставляют целыя серии сравнительно тонких
пластов, не слишком тесно связанных

друг с другом, подобно тому, как легко

сгибается пакет бумажных листков срав¬нительно с такой же толщины сплошным
картоном или более плотным деревом.

1) Adams. F. An Experimental Contribution to the Ques¬
tion of the Depth of the Zone of Flow in the Earth's
Crust.—Joum. of Geology. 20, 1912; 97—118.

Рис. 3. Сброс.
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Итак, весьма вероятно, что пликативныя

дислокации свойственны главным образом

осадочным породам, притом сохранив¬шим еще пластическия свойства. Последнее

обстоятельство находится в полном соот¬ветствии с одним оригинальным свой¬ством складчатых проиессов. Согласно
точным изследованиям обширных райо¬нов, складчатости подвергаются лишь значи¬тельныя толщи осадочных пород, мощно¬стью в сотни метров и да же в несколько
километров, тогда как тонкие покровьи

осадков на твердом или массивно-криста¬лическом основании остаются в большин¬стве случаев в первичных условиях
залегания. Такие факты можно обяснить

только при указанном основном положе¬нии, Действитепьно, когда в данном мес¬те сосредоточивается мощная толща мяг-

Рис. 4. Схема шва литосферы, ослабленнаго толщей
мягких осадочных породь.

ких осадочных образований, то соответ¬ствуюший участок литосферы вообще сильно
ослабляется, тем более, что лежащия ниже,

первоначально твердыя и неподатливыя по¬роды, попадая на большую глубину, делаются
пластическими; получается в твердой лито¬сфере как бы хрящевой шов, которьий
под влиянием тангенциальных сил мо¬жет прийти в скпадчатое движение (рис. 4).
Другое дело, когда эти твердыя породы

покрываются тонким слоем эпиконтинен¬тальных отложений каких-нибудь времен¬ных бассейнов морского или озернаго ти¬пов; в этом случае общая жесткость
даннаго участка литосферы почти не изме¬няется, и здесь может проявиться лишь

радиальная дислокация, под • влиянием ко¬торой в сравнительно мягком эпиконти¬нентальном покрове иногда образуются и
неправильные изгибы. *)

Возможность проявления пликативной ди¬слокации существенно в больших толщах

еще незатвердевших осадочных пластов

верхней зоны литосферьи, как выражение
одной из основ тектоническаго отдела

геологии в современной его фазе, не явля¬ется еще общепризнанной и не получила
еще окончательной формулировки. В виду

этого необходимо разобрать некоторыя воз¬ражения против проводимаго взгляда, осо¬бенно выставленныя известным тектонис¬том А. Г е й м о м . *)
Говорягь, что иногда между отложением

породы и ея складчатостью проходит очень

большой промежуток времени, в течение
котораго все успеет перейти в твердое
состояние под влиянием диагенетических

процессов; но такое утверждение является

в достаточной степени голословным, и,
например, среди древнейших отложений

состатками животных организмов, имен¬но кембрийских, известны глины, настоль¬ко сохранившия пластичность, что их можно
применять для гончарных изделий. Правда,
некоторыя новейшия образования, например

известковые песчаники и известняки третич¬ных эпиконтинентальных отложений, яв¬ляются сильно затвердевшими; но целый
ряд изследователей утверждает, что это

затвердевание произошло лишь вблизи днев¬вной поверхности, когда соответственныя
породы были освобождены денудациею от
выше лежащих толщ и заключавшиеся в

их порах растворы сгустились, сцементо¬вавши выпавшим углекислым кальцием
частииы первоначально рыхлых масс.

Вообще же окаменение осадочных пород
является следствиек их складчатости, в

связи с повышенной от междучастичнаго

внутренняго трения температурой и с уве¬личенным давлением; оба эти фактора
способствуют проявлению хотя-бы слабых
химических реакций и удалению излишней
свободной поровой влажности, оставляющей
растворенныя цементныя вещества. И вот,

когда окаменение' осадочных пород дости¬гает известной степени, постепенно зату¬хает и складчатость, вызывающая данный
процесс; таким образом, оба эти явления

находятся в известной функциональной за¬висимости. С такой точки зрения тонкая
трещиноватость, или кливаж, развивающий¬ся нормально к направлению тангенциальнаго

давления, и раздробление твердых включе¬ний в осадочной породе, например, окаме¬непостей, вовсе не указывает на твердое
состояние масс, подвергавшихся пликатив-

1) Обручев В. Ворота в Китай.—Изв. И. P. *) Helm, A. Untersuchungen iiberden Mechanismus
Г. О. 51, 1915; 312, der Gebirgsbildung. 1878, 5—11.
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ной дислокации; все эти явления могли

иметь место в конце последней, когда по¬роды, действительно, уже окаменели. *) A
так как склацчатость протекает вообще

сравнительно быстро, то нет ничего уди¬вительнаго, если в отложениях какой-ни¬будь трансгрессивной свиты попадаются об¬ломки твердых пород дислоцированнаго
яруса непосредственно предшествовавшей

эпохи. Одним слрвом, наиболее сущест¬венныя положения защитников совершенно
твердаго состояния осадочных пород, при

их пликативных перемещениях, не явля¬ются неоспоримыми, и все может быть го¬раздо лучше обяснено в случае принятия
приведеннаго выше предложения.

Особенное значение в понимании меха¬низма складчатости горныхь пород име¬ет кливаж. Согласно опытам, при силь¬ном сдавливании твердых или массивных
обраэований всегда' получается тонкая тре¬щиноватость, или сланцеватосгь, располага¬ющаяся под более или менее прямым уг¬лом к направлению сдавливающаго усилия.
To же должно происходить и при действии
таигенциальных односторонних сил на

твердыя горныя породы. Наблюдения вполне

подтверждают такое заключение. При этом

можно определить, что в сдавливаемых

породах верхней непластической зоны ли¬тосферы происходит расплющивание зерен
и обломков и часто как бы растекание
тонких порций вещества в направлении,

перепендикулярном давлению; в результа¬те каменныя массы прорезываются весьма
частыми плоскостями или поверхностями

кливажа, сохраняющими свое направление

на громадных площадях и Ьсобенно хоро¬шо проявляющимися позднее вблизи дневной
поверхности, где оне расширяются процес¬сами выветривания.
Этот кливаж всегда можно обнаружить

в эффузивных породах, переслаивающих¬ся с осадочными в результате подводных
излияний, и в интрузивных телах или

вообще в кристаллических массах, за¬хваченных пликативною дислокациею. И
если такия породы принимают участие в

нормальной более или менее тесной склад¬чатости, то не трудно видеть, что должно

происходить постепенное перемещение плос¬костей сланцеватости в теле пород, из¬меняющем свое относительное положение
в пространстве. В таком случае мас¬сивныя породы должны подвергнуться ин-

*) Reade, М. The Evolution of Earth Structure with
a Theory of Geomorphic Changes—London, 1903; 220.

тенсивному раэдроблению лишь с подчерки¬ванием сланцеватости последней фазы склад¬чатости (рис. 5); и нужно сказать, что по¬добное явление нередко наблюдается в
массивнокристаллических, подвергавшихся

a

Рис. 5. Схема развития нескольких систем кли¬важа при тангенциальном давлении на иэгибающуюся
массивную горную породу.

пликативной дислокации, породах, которыя

теряют при этом почти все свои первич¬ные внешние признаки (рис. 6). Теперь, ес¬ли обратиться к осадочным дислоциро¬ванным породам, то мы увидим, что в
громадном большинстве случаев оне со¬держат лишь одну хорршо выраженную

систему сланцеватости, а это ясно указы¬вает на то, что данныя породы затверде¬ли уже в конце складчатаго процесса,

Рис. 6. Разбитый (катакластический) гнейс под
микроскопом при увеличении в 40 раз.

когда пласты их приняли приблизительно

настоящее свое положение (рис. 7).

Связь пликативной дислокации с мощ¬ными и еще рыхлыми отложениями под¬тверждается краткостью фаз складчато-
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сти. Дело обстоит обыкноаенно таким

образом, что после продолжительнаго пе¬риода накопления осадков на том или
другом участке литосферы, служившем

дном упорно существовавшего моря, раз¬ражается, наконец, в образовавшемся сла¬бом месте земной коры тангенциальное
давление и возникают складки, быстро вы¬ходящия из-под уровня морской среды и
превращающия поверхность в горную цепь;

но, по достижении горными породами изве¬стной твердостр, складчатой процесс зати¬хает в данном месте, переходя на со¬седний участок, несколько позже созрев-

ший для горообразовательнаго движения, или

перебрасывается в совершенно другой рай¬он. Изледования доступных наблюдению
частей земной коры еще далеко не закон¬чились, но все более вырисовывается то

положение, что возникновение каждой гор¬ной цегш состояло из нескольких сравни¬тельно коротких фаз, относившихся к
различным ея участкам и что почти в

любой геологический момент то тут, то
там в земной коре, в наиболее слабых

местах, проявлялась эта краткая по геоло¬гическому масштабу дислокация.

Но если в данной толще пород склад¬ки довольно быстро прекращают свое фор¬мирование при одном установившемся на¬правлении, то по другому направлению раз¬виться складчатость уже никак не может,
ибо силы встречают здесь несравненно
большее сопротивление; так, гофрирован-

ное железо еще можно согнуть параллель¬но волнистости, но в поперечном на¬правлении система представляется очень жест¬кой. И нужно сказать, что складчатыя грр¬ныя цепи никогда не пересекаются, а лишь
прилегают так или иначе друг к дру¬гу. Правда, нередко встречаются замкнутыя
со всех сторон складки, являющияся в

виде куполов или чаш, но оне отличают¬ся от обычных пликативных форм лишь
неравномерным развитием по длине.

С теоретической точки зрения повтор¬ная складчатость может быть лишь вы¬нужденной, проявляясь в дислоцирован¬ных породах основания, нахо¬дящагося под позднее отложен¬:.ыми пластами, которые созрели
для складчатаго движения. Но по¬следнее может иметь место в>
том случае, если толща новых

осадочных образований достиг¬нет большой мощности, а тогда
подлежащия ранее дислоцирован¬ныя породы окажутся на такой

глубине, где происходит уже бо¬лее или менее совершенная пе¬рекристаллизация. Благодаря этой

перекристаллизации может про¬изойги полное исчезновение пер¬вичных элементов залегания по¬род, и если последния даже вый¬дут после весьма продолжитель¬ной денудации на дневную поверх¬ность, в чем можно сомневаться,
мы не в состоянии будем воз¬становить их историю и судить

о числе фаз складчатости, ко¬торой оне подвергались. Конеч¬но, при известных обстоятельствах, пов¬торная пликативная дислокация может по¬разить уже окрепшия породы и на мень¬шей глубине, и тогда оне должны испытать
сильное раздробление, с образованием силь¬но милонитнзированных разностей; неко¬торыя данныя подобнаго рода появляются
в литературе, но они имеют несколько

неопределенный характер, и вообще дан¬ный вопрос только еще намечается.

Впрочем, твердыя и массивно-кристалли¬ческия породы подчиняются иногда танген¬циальным усилиям, но при этом получа¬ются особыя формы дислокации, представ¬ляющия переход от чисто пликативных
к дизюнктивным, если принимать, что

последния характерны собственно для ради¬альных перемещений; но и в этом слу¬чае необходимым условием для проявления
дислокации должно быть, как будто, при-

Рис. 7. Кливаж в складчатых сланцах, не совпадающий с
наслоением.
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Рис. 8. Постепенное развитие лежа¬чей складки в надвиг (шарриаж)
-с указанием относительнаго пере¬мещения точек а и с. Рис. 9. Надвиг гранита (обрывистые склоны) на горизонтально

лежащих неизмененных слоях нижняго палеозоя в Норвегии.

сутствие осадочных пород. Дело идет о

так наз. шарриажах, при которых в ли¬тосфере тем или другим порядком об-
раэуются бо¬...•: лее или менее

косые разло¬мы, и верхняя
толща камен¬ных масс
различнаго ро¬да начинает

наволок передвигается спокойно сплошною

массою, то нет причины для раэвития кли¬важа, и даже милонитизация массивных
пород проявляется главнейше около по¬верхности волочения.
Ознакомившись с основными свойствами

пликативных дислокаций, перейдем теперь

к установлению причин возникновения тан¬генциальных сил вызывающих это явле¬ние. Прежде всего нужно отметить, что
осадочныя породы, слагающия ббльшую часть

передвигаться сначала вверх, а затем и
по горизонтальному направлению, иногда на
разстояние нескольких десятков верст,

тири чем в толще передвигающагося покро¬ва^ или надвига, могут возниккуть и нор¬мальныя складки (рис. 8). Такия формы дис¬локации, обнаруженныя лишь недавно в
особенно подробно изследованных райо¬нах, представляются весьма эффектными.
Достаточно, например,
сказать, что Альпы в
сущности состоят из

целаго ряда покровов,

притащенных из ны¬нешней Верхней Ита¬лии. Затем, можно упо¬мянуть о древнем шар¬риаже, захватившем
всю северо-западную
часть Скандинавскаго

полуострова; здесь как раз мы имеем

•случай, когда в покрове приняли значи¬тельное участие массивно-кристаллическия
интрузивныя породы—:ущественно граниты
{рис. 9). Само собою разумеется, что если

периферической зоны земной коры, почти

везде, на той или другой глубине, являют¬ся складчатыми, имея различный геологи¬ческий возраст. Из этого можно бы заклю¬чить, что постоянно происходит и уже зна¬чительно произошло общее сокращение по¬верхности Земли, вне зависимости от при¬чин возникновения складчатых процессов.
Но уже в такое слишком неопределенное

положение приходится

ввести известную по¬правку. Дело в том,

что существует особа¬го рода форма радиаль¬наго перемещения, при

которой общая поверх¬ность земной коры уве¬личивается; это — нор¬мальный сброс,сопро¬вождающийся опускани¬ем участка литосферы по трешине, которая
имеет определенный наклон (рис. 10). Нет
ничего невозможнаго в предположении, что

компенсируются изменения общей поверхно¬сти нашей планеты при одновременном и

Рис. 10. Увеличение поверхности литосферы при
сбросе.



одинаково интенсивном проявлении дислока¬ционных процессов того и другого рода, a
последнее обстоятельство как будто под¬тверждается геологическими наблюдениями
обширных районов. Но трудно и даже
невозможно решить хотя бы приблизительно

этот вопрос непосредствеными изследова¬ниями: если результаты пликативной дисло¬кации определяются очень легко, как бы
давно она ни проявилась в данной обла¬сти, и определяются путем простого из¬мерения элементов залегания осадочных
горных пород в отдельных обнажениях,

то констатировать дизюнктивныя дисло¬кации вообще очень затруднительно—особен¬но трудно установить число перемещений
и их абсолютные размеры; ведь, для это¬го нужно увидеть самую трещину сбрасыва¬теля или, по крайней мере, узкую зону
боковых пород, что при повсеместном
развитии молодых рыхлых оболочек от

выветривания часто представляется неосу¬ществимым.
Таким образом попытка установления

одного из важных следствий дислокацион¬ных процессов оказывается неудачной;
этого уже достаточно для признания такого

положения, что составить известное пред¬ставление об истинном характере и вза¬имном отношении различных видов дис¬локаций возможно лишь по выработке теории
или гипотезы о причинах всех данных

явлений. Чтобы подойти к решению постав¬ленной задачи, необходимо остановиться еще

на некоторых предпосылках, которыя мо¬гут быть в этом случае и предположи¬тельными. Так, весьма вероятно, что ли¬тосфера и барисфера, по крайней мере
верхняя зона последней, находятся в раз¬личных аггрегативных соотояниях. Из¬вестно, что с углублением в земную ко¬ру температура постепенно повышается с
геотермическим градиентом приблизитель¬но в 33 метра на 1°С.;и хотя наши изсле¬дования простираются не глубже 2 верст,
все же нет достаточно веских оснований

думать, что дальше к центру земли темпе¬ратура остается постоянной. Во всяком
случае она доходит до 1000° —1500° С.,

как об этом свидетельствуют изверже¬ния вулканических расплавленных масс,

какого бы происхождения последния ни бы¬ли. А если это так, то на известной глу¬бине, непревышающей 30—40 верст, долж¬на находиться зона, отличающаяся тем
свойством, что при громадных господству¬ющих там давлениях вещество ея пред¬ставляется твердым, обладая в то же

время пластическими свойствами, которыя
могут проявиться при изменении давления 1).

Последнее положение до известной степе¬ни подтверждается весьма значительным

фактом нахождения мощных толщ осадоч¬ных пород, которыя часто имеют при¬близительно одинаковый состав, образо¬вавшись при одних и тех же физико-гео¬графических условиях. В самом деле,
дно моря, при постоянном и продолжитель¬ном накоплении однородных осадков, не
может оставаться в стационарном со¬стоянии, так как в противном случае
оно быстро стало бы мелким и вообще

изменился бы характер отложений. Необхо¬димо допустить, что громадная толща перво¬начально горизонтальных слоев более
или менее однообразных осадков могла

образоваться лкшь при постепенном осе¬дании участка литосферы под соответству¬ющим морем, глубина котораго остава¬лась, таким образом, постоянной (рис. 4);
эти участки литосферы, прогибающиеся вме¬сте с отложениями, естественно должны
располагаться вдоль определенных мор¬ских берегов; соответственныя более или

менее узкия и длинныя полосы моря полу¬чили название геосинклинальных. Но про¬гибание литосферы нельзя представить себе
без допущения, что под нею находится
какая-то зона, обладающая пластическими и

даже гидростатическими свойствами, позво¬ляющими веществу растекаться в стороны
при опускании геосинклинали. Правда, мож¬но бы подумать, что эго опускание есть
следствие кзких-нибудь аллотропических

изменений вещества барисферы под геосин¬клиналями—изменений, сопровождающихся

уменьшением обема, но совершенно не¬понятно, почему данный процесс приуро¬чивается к таким узким полосам, да и
вообще в высказанном предположении
заключается смешение причины и следствия.

Подкоровый бассейн пластических

масс с высокой температурой, несомнен¬но, пользуется повсеместным распростра¬нением, так как повсюду на той или дру¬гой глубине можно найти отложение геосин¬клиналей или сплошныя тела изверженных
горных пород. Таким образом земная

кора как-бы плавает потенциально на пи¬росфере. И вот, в связи с таким пред¬ставлением об аггрегативном состоянии
периферических зон земли, возникла тео¬рия изостазиса; согласно последней участ^
1) Iddings, I. The Problem of volcanism.—New

Haven, 1914; 263.
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ки, на которые можно раздепить литосферу

и на которые она, действительно, разде¬ляется, передвигаются в вертикальном

направлении при изменении их массы—по¬добно тому, как всплывает или погружа¬ется глыба льда в зависимости от ея на¬грузки. Эта теория довольно хорошо обя¬сняет многия радиальныя дислокации при
освещении их историческими иэследова¬ниями обширных районов, и в таком

виде она принимается большинством сс¬временных геологов. Менее удачна по¬пытка применения теории изостазиса к вы¬ведению форм пликативной дислокации: по¬лагают, именно, что при относительном
радиальном перемещении соседних участ¬ков литосферы находящиеся в швах оса¬дочные слои могут прийти в различнаго
рода складчатое движение с образованием
даже шарриажей; но ясно, что во многих

случаях должны раэвиваться растягиваю¬щия усилия, а не сжимающее тангенциальное
давление, столь характерное в генезисе
складок.

Вообще пробным камнем дпя всякой
тектонической теории является пликативная

дислокация. Поэтому перед выведением тео¬рии обратим еще внимание на то, что склад¬чатость связывается вполне естественно с
изменением поверхности литосферы и с

изменением обема всей Земли или отдель¬ных ея частей. Такое изменение может
быть, конечно, следствием уплотнения или
других аналогичных преобразований в
состоянии вещества нашей планеты; но все

эти явления не трудно привести к нзмене¬нию теплового баланса Земли. А последний

выражается или в нагревании или в ох¬лаждении вещества, сообразно с чем ви¬доизменяются и предлагаемыя тектоничес¬кия гипотеэы. Так, согласно одной гипо¬тезы, развитой М. Ридом1), осадочныя по¬роды геосинклинали, опускаясь на большую
глубину, нагреваются и вместе с тем

расширяются; и если оне принуждены рас¬ширятся в тесных рамках определен¬наго участка литосферы, то в результате
возникает боковое давление и образуются
складки, естественно поднимающияся кверху
и проявляющияся на поверхности земли в
виде горных цепей. Нужно сказать, что
эта гипотеза не пользуется успехом в
научно.м мире, обладая многими недостат-

*) R е a d е, М. The Origin of Mouintain Ranges consi¬
dered experimentally, structurally, dynamically, and in
relation to their Geological History. — London, 1886:
326.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1917 r.

ками. В самом деле, при пликативных
движениях от нагревания образуются, как

показали изследования '), складки с не¬сколько иным развитием элементов, чемт»
у природных складок; затем производя¬щияся для обяснения явлений вычисления
теплового баланса в толще опускающихся

пород не лишены некоторых произволь¬ных допущений; самым же серьезным
препятствием к принятию предлагаемой

гипотеэы служит следующее обстоятель¬ство. Ведь, по мере того, как опускаются

осадочныя породы, происходит их прогре¬вание и, следовательно, расширение, вызываю¬щее и поднятие этих масс; таким обра¬зом самый процесс должен задержаться
и даже быть уничтоженным в своем

зародыше. Между тем изследования гово¬рят, что опускания дна геосинклиналей

продолжаются очень долго, хотя и прерыва¬ются краткими задержками или эпизодиче¬скими поднятиями, и что складчатая дисло¬кация проявляется обыкновенно довольно
внезапно и протекает вообще быстро.

В разсмотренной гипотезе есть- еще од¬но слабое место; именно, в ней предпо¬лагается постоянная потеря Землею тепла
вследствие нагревания дислоцирующихся оса¬дочных пород и последующаго при дену¬дации их охлаждения, а если происходит
охлаждение Земли, то образование складок
можно обяснить совершенно иным путем.
Для избежания этого затруднения, а также

для других целей стали прибегать за по¬следнее время к помощи радиоактивных
явлений, сопровождающихся непрерывным

выделением тепла 2). В том, что радио¬активность играет известную роль в разби¬раемых процессах, едва ли приходится
сомневаться, так как почти все изсле¬дованныя горныя породы содержат неко¬торое количество радиоактивных соединений;
но универсальнаго значения данная теория

иметь не может. Действительно, предпо¬ложим сначала, что радиоактивныя вещества
распределены равномерно в теле Земли,

при чем пусть количество их будет от¬вечать наименьшей обнаруженной в гор¬ных породах радиоактивности; тогда наша
планета должна нагреваться, несмотря на

потерю тепла, определяемую установленным

геотермическим градиентом, и расширять¬ся во всех своих частях—особенно вну¬тренних, а этому противоречит повсеме-
*) Heim, A. Untersuchungen uber den Mechanismus

der Gebirgsbildung. — Basel, 1878; 42.
2) J o ly, I. Radioactivity and Geology.—London, 1909.

■y
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стное нахождение в литосфере складчатых

образований. Несколько более вероятно на¬хождение радиевых соединений лишь в крем¬неземистой литосфере, ибо радиевыя место¬рождения представляют производную суще¬ственно гранитных интрузий; тогда про¬греваться и расширяться будет одна зем¬ная кора, которая и станет коробиться,
стрэмясь под влиянием собственной тяже¬сти плотно прилегать к неизменяюшемуся

по величине ядру. Здесь возможны два слу¬чая: равномерное распределение радиоактив¬ных веществ во всей литосфере и приу¬рсчивание их к некоторым определен¬ным районам. Первый случай представ¬ляется довольно вероятным, ибо радиоак¬тивность констатирована во всех горных
породах доступной изследованию зоны зем¬ной коры, но все же не этим фактором

вызываются тектонические процессы. He го¬воря уже о своеобразности складок, полу¬чаиощихся при опытах с расширением
тел от нагревания, отметим, что суще¬ствуют громадные участки литосферы, за¬нятые совершенно нетронутыми давлением
породами, например, гранитами, а это об¬стоятельство противоречит повсеместному
прогреванию и расширению земной коры; с
другой стороны, совершенно недопустима
правильная передача расширения больших
участков очень неравномерной по .строению
и мощности литосферы на немногие спабые
швы, работающие тектонически в каждый

данный момент. Таким образом остает¬ся предположение о приурочивании радиоактив¬ных эманаций к немногим районам про¬явления складчатости—предположение, служа¬щее дополнением к теории М. Рида. Но,
не ипэравляя последней, оно само по себе

является. достаточно ненадежным. В са¬мом деле, если радиоактивность заметно

влияет на тепловое состояние горных по¬род лишь в месте возникновения складча¬тости, а этот процесс перемещается по
лицу Земли, то необходимо принять, что ра¬диоактивные элементы регенерируются там,
где получается большая толща осадочных
пород, как очаг развития пликативной

дислокации. Ясно, что такое допущение за¬ключает в себе много произвольнаго. При

зтом осадочныя породы как раз и яв¬ляются особенно бедными в смысле радио¬активностк; что же касается часто встре¬чающагося в пликативных формациях
гранита, главнаго источника радиосодержа¬щих минералов, то соответствуюидая маг¬ма собственно сопутствует складчатости,
отнюдь не вызывая ея, как это теперь

можно считать достаточно прочно установ¬ленным.
Итак, нагревание не является основной

причиной возникновения тектоннческих про¬цессов; они обязаны, следовательно, охлаж¬дению Земли. Такая точка зрения очень хо¬рошо согласуется с вероятной историей на¬шей планеты, как одного из мировых
тел; исходя из этого, легко построить и

соответствующую теорию.

Согласно почти всем серьезным космо¬гсническим гипотезам, опирающимся на
действительныя астрономическия наблюдения,

земля некогда находилась в огненно-жид¬ком состоянии. Нетрудно видеть, что в
то время легко могло произойти раздепе¬ние ея веществ по удельному весу, при

чем на верх всплыла наиболее легкая сили¬катная часть, представлявшая как бы шла¬ковую оболочку над, вероятно, металличе¬ской барисферой. При прогрессивном охла¬ждении планеты вследствие лучеиспускания
прежде всего должна была перейти в твер¬дое состояние эта внешняя оболочка, веще¬ство которой к тому же отличается наибо¬лее высокой точкой застывания. Так воз¬никла литосфера, сначала- еще тонкая, но
вследствие своей плохой теплопроводности
предохранявшая пиросферу от слишком
быстраго охлаждения; конечно, толщина ея
постепенно увеличивалась как снизу, так
и сверху, но и в настоящее время она
еще не так велика, достигая лишь 30—40

километров. Как бы то ни было, цен¬тральная часть Земли постепенно охлажда¬ется,свидетельством чего является напра¬вление геотермическаго градиента.и вместес
тем сокращается, при чем сокращение от¬части может быть вызвано и уплотнением

вещества пиросферы под влиянием силь¬наго давления вышележащих толщ. Позво¬лительно даже допустить, как на этом
настаивают некоторые изследователи во¬проса *), что сокращение Земли вызывается
главнейше последней причиной, и что в

сущности нетникакой пиросферы; дальней¬шия наши разсуждения от этого почти не
изменятся; что же касается подкороваго маг¬матическаго слоя, то он должен быть
принят по целому ряду других соображе¬ний, уже разсмотренных выше.
Но если центральныя части Земли сокра¬щаются, то литосфера, находящаяся уже в
твердом и более или менее охлажденном
состоянии, оказывается слишком простор-

') I d d и n g s, I. The Problem of Volcanism.—New
Haven, 1914; 156.
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ной и в силу собственной очень значи¬тельной тяжести должна приспособляться к
уменьшающемуся ядру, и это приспособле¬ние может происходить двумя путями.
Земная кора может разбиться на ряд
клиньев, относительным передвижением

коихь достигается общее уменьшение по¬верхности Земли; или же в наиболее по¬датливых местах литосферы могут об¬разоваться складки, как морщины кожицы
какого-нибудь усыхающаго плода (рис. 11).

Конечно, представленная картина измене¬ний б литосфере имеет схематический
характер: так, согласно теоретическим

вычислениям, в земной коре, температура

различных частей которой изменяется до¬статочно сильно, на глубине уже 8 км.
имеется пояс без всякаго напряжения, и

ниже этого горизонта едва-ли может про¬являться складчатость, которая является,
таким образом, характерной лишь для са¬мой верхней части литосферы ').
Как бы то ни было, наблюдения показы¬вают, что от сокращения ядра земли в
литосфере развиваются как радиапьныя,

так и тангенциальныя силы, обусловлива¬ющия ея тектонику. Естественно, что соот¬ветствующие тектонические процессы про-

Рис. 11. Схема пликативных и раяиальных дисло¬каций при приспособлении лнтосферь: к сокращаю¬щемуся ядру Земли.
являются на дневной поверхности в об¬разовании различнаго рода неровностей, тем
более резких, чем сильнее бьши эти

процессы по сравнению с денудационными, и
потому не без основания их называют
также горообразовательными. Изложенная

контракционная тектоническая теория поль¬зуется наибольшим признанием, отличаясь

удивительной про¬стотой, свойствен¬ной всем общим
законам. Но, обра¬щаясь к некото¬рым частносгям
этой теории, мы
встречаемся кое-где

с не вполне опре¬деленными положе¬ниями, что зависит,
может быть. от

недостатка и неточ¬ности фактическаго
материала.

Так, нужно ду¬мать, что земная
кора не предста¬вляет однороднагб
свода над пиро¬сферой, ибо она
имеет сложный и

неравномерный со¬став и различную
мощность. опреде¬ляемую и прямыми
и косвенными наблюдениями. Но можно

пойти еще дальше и утверждать, что она

разделяется на более или менее самостоя¬тельные участки, относящиеся различным
образом к сокращению Земли; такие участки
не будут, конечно, тонуть в пиросфере,

ибо последняя, согласно нашей теории, со¬стоит из более плотнаго и в жидком
или пластическом' состоянии вещества,

чем твердая литосфера. Такое утвержде¬ние можно бы основать на следующих дан¬ных геологических изследований. Во-пер¬вых, закон изостазиса как-будто, дей¬ствительно, проявляется, при чем ему под¬чиняются участки земной коры под влия¬нием даже таких ничтожных причин,
как большая или меньшая нагрузка мате¬риковаго льда *).

Во-вторых, несомненно, существуют
нормальные сбросы и флексуры (рис. 12),
сопровождающиеся растяжением горных

пород по горизонтальному направлению,

или открытыя трещины, выполняемыя мине¬ральными и магматическими образованиями;

Рис. 12. Флексуры в по¬перечных раэреэах с
переходом флексуры в

сброс.

■) Daly, R. Igneous Rocks and Their Origin.—New
York, 1914; 177.

•) P i r s s o n and Schucheri. A Textbook of
Geology.—New York, 1915; 951.



23 Проф. М. А. Усов. 24

такия трещины едва-ли отвечают приве¬денной выше контракционной теории, хотя бы
оне были следствием простого сокращения
горных пород, первоначально нагретых,

а затем охладившихся по выходе, вслед¬ствие денудации выше лежащих масс, на
дневную поверхность 1).
С другой стороны, существуют факты,

заставляющие смотреть на литосферу, имен¬но как на довольно сплошной свод, в
котором напряжение может передаватьея

в разные пункты в зависимости от

обстоятельств. Так, складчатость проявля¬ется лишь в геосинклинальных швах,
ослабленных мощными толщами мягких

осадочных обраэований, при чем напряже¬ние здесь назревает иногда очень продол¬жительное время, а многие геологи утвер¬ждают, что вообще история земной коры
ссстояла из периодов относительнаго по-

Рис. 13. Геосинклиналь и геоантиклинали.

коя и резких движений, или диастрофизма.

Получается в общем такое впечатление,

что литосфера может даже отстать кое¬где от сократившагося ядра земли, и что
приспособление ея произойдет лишь по до¬стижении особенно сильнаго напряжения. И
нужно сказать, что радиальныя перемещения

отличаются часто значительною порывисто¬стью и захватывают большие обемы, не

компенсируемые—в случае обрушений—вы¬ходом соответственнаго количества магма¬тических масс на дневную поверх.чость.
Вот целый ряд недоразумений, кото¬рыя возникают гири принятии наиболее хо¬довой контракционной теории тектонических
процессов; являются ли они результатом
несовершенства этой теории, или все дело

заключается в недостаточной точности на¬ших наблюдений и обобщений необозримаго
количества фактов, с которыми приходит¬ся считаться геологии,—решить пока невоз-

1) Reade, М. The Origin of Mountain Ranges con¬
sidered experimentally, structurally, dinamically, and
in relation to their Geological History.—London, 1886;
102.

можно. Необходимо лишь констатировать
такое положение, чтобы знать, на какую

сторону вопроса следует обратить внима¬ние при дальнейших изследованиях, кото¬рыя, надо надеяться, приведут к лучшей
согласованности фактов с неизбежными

в геологической науке теоретическими по¬строениями.

Несмотря на это, контракционная теория до¬вольно хорошо отвечает общему ходу геоло¬гических процессов, насколько об этом
можно судить по их результатам; дпя того,

чтобы убедиться в правильности такого

утверждения и для иллюстрации основных

форм дислокаций в их связи с дея¬тельностью внешних геологических аген¬тов, разсмотрим примерную историю ка¬кого-нибудь участка литосферы. Пусть мы
имеем более или менее возвышенную,

сильно расчлененную и дающую много эрс¬зионнаго материала страну в соседстве с

достаточно глубоким морем, которое вос¬принимает смываемыя обломочныя и ра¬створенныя массы; и пусть в начале на¬шего разсмотрения данных районов по¬следние находятся в изостатическом рав¬новесии.
По мере дальнейшей эрозии суши и от¬ложения получающагося материала на дне
моря равновесие между соседними участка¬ми станет нарушаться, при чем морской
участок литосферы получит стремление
опускаться, а суша подниматься. Если связь
между участками еще не нарушена, то под
влиянием всегда таящагося в земной коре

бокового давления образуются соответствен¬ные широкие прогибы последней, в виде
геосинклиналей и геоантиклиналей, и отно¬сительныя высоты и глубины долгое вргмя
могут оставаться почти постоянными (рис.
13). Но, наконец, напряжение достигает
такой степени, что происходит разрыв

литосферы в наиболее растянутом ме¬сте, совпадающем с береговой полосой,
при чем образующаяся трещина занимает,

вероятно, несколько наклонное по напра¬влению к материку положение, ибо в этом

случае боковое давление не будет препят¬ствовать относительному радиальному пере¬движению суши и моря; не трудно видеть,
что при достаточно порывистом опускании

геосинклинали трещина или целая система

трещин даже в периферической части зем¬ной коры останется на некоторое время
в зияющем или, по крайней мере, в

ослабленном состоянии, и эдесь на поверх¬ность Земли может выйти лава, дериваты
которой обыкновенно принимают суще-
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ственное участие в геосинклинальных отло¬жениях (рис. 4).
Так образуется геосинклиналь, которая

постепенно выполняется более или менее

однородными осадками, опускаясь то мед¬ленно, то порывисто; наконец, данный уча¬сток литосферы делается настолько сла¬бым от развития мощных толщ мягких
осадочных пород и размягчения оказав¬шихся на значительной глубине первона¬чальн.0 твердых и жестких пород осно¬вания, что накопившееся тангенциальное да¬вление преодопевает сопротивление шва, и
массы последняго приходят в складчатое

движение, естественно поднимаясь при этом

кверху; если же сближение бортов геосин¬клинали пойдет очень сильно, то минераль¬ныя массы складок принуждены будут,
так сказать, вылиться на сушу и дать

различнаго рода надвиги, представляющие

вообще довольно поверхностныя образования

Рис. 14. Проявление складчатости и шарриажа в
ослабленной геосинклинали.

и сравнительно быстро смываемые после¬дующей денудацией, почему они так редко
встречаются в древних горных систе¬мах (рис. 14). Таким образом, там,
где многие периоды волновалось глубокое
море, поднимаются круто наиболее высокия
на Земле складчатыя горы!

Причленившись к старой суше и увели¬чивши ее на известную площадь, пликатив¬ныя горы отодвигают море, образуя с при¬брежной частью последняго новую пару эле¬ментов литосферы, анапогичную только что
разсмотренной и повторяющую приблизи¬тепьно тот же цикл явлений. Нужно лишь
прибавить, что сразу после интенсивной
складчатости сильно приподнятый участок
земной коры должен немного опуститься
для достижения изостатическаго равновесия,

и это отраэится в виде часткчной транс¬грессии моря на доступный склон горной
цепи, и что образующияся при опускании
геосинклинали прибрежныя трещины могут

захватить и недавно возникшия складки, сно¬ва сбрасывая их под морской уровень.

Последним обстоятельством, вероятно,
обусловливаются провалы таких районов,

как область ' Тиррентскаго моря, еще не¬давно занятнаго покровом, часть котораго
сохранилась на Сицилии *); такого же про¬исхождения, надо полагать, и разломы по
западному побережью Тихаго океана.

Итак, материки имеют склонность на¬растать на счет прибрежных геосинкли¬нальных частей моря. Конечно, это нара¬стание не будет идти правильно в зави¬симости от того или другого распределе¬ния суши и моря, обусловливаемаго ра¬диальными перемещениями в земной коре,
но все-же общая очерченная выше схема

выдерживается в известной истории хоро¬шо изученных материков севернаго полу¬шария. Например, рост Европы начался
со Скандинавскаго полуострова и Русской
платформы, иногда, впрочем, опускавшейся

временно под уровень моря, которое остав¬ляло эпиконтинентальныя отложения. Эти

древния доли суши увеличивались постепен¬но во все стороны, за исключением север¬ной, на счет горных цепей каледонийской,
герцинской и альпийской складчатостей, и
можно сказать, что большая часть Европьи
имеет такое вторичное происхождение. Нет
ничего невероятнаго в предположении, что

она скоро соединится с Африкой при по¬мощи складок, имеющих подняться из ге¬осинклинали Средиземнаго моря — подобно
тому, как аналогичная по строению Азия уже

соединилась новейшими складчатыми Гима¬лаями с Аравией и Индостаном, пред¬ставляющими остатки большого южнаго кон¬тинента, который когда-то составлял одно
целое с Африкой 2). Пожалуй, едва-ли пра¬вильно общераспространенное мнение, что
материки представляют первозданныя доли

сушй.

Но какова же судьба древних участков

материка, уже денудированных и потеряв¬ших первичныя свойства пликативной гор¬ной страны? Прежде всего, очень часто они
разбиваются трещинами, которыя, может

быть, намечаются охлаждением первона¬чально глубинных пород, вышедших на

дневную поверхность, и подчеркиваются раз¬личными силами, возникающими от сокра¬щения пирооферы. По этим трещинам про¬исходят передвижения, часго с образова¬нием грабенов, или полос опускания, и
*) L u g е о n, М. et Е. A г g a n d. Sur Ies grands

phenomfenes de charriage en Sicilie.—C. R. 142, 1906;
1002.

*) Лукашевич I, Неорганическая жиэнь зем¬ли. III.—Спб. 1911; 77.
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срответственной формы полос поднятия, или

горстов; благодаря подобным формам

радиальной дислокации, уже пейепленирован¬ная страна снова может регенерироваться
в горную, как это имело место, напри¬мер, в области Русскаго Алтая '). Вполне
естественно, что по этим трещинам, при

подходящих условиях, подкоровая лава мо¬жет выбраться на поверхность; и, действи¬тельно, на таких древних участках су¬ши, кан Декканское плоскогорие Индостана,
или средне-сибирское плоскогорие между

p.p. Енисеем и Леной, наблюдаются обшир¬ные и мощные покровы эффузивных по¬род, представленных преимущественно ба¬зальтами или траппами.
При постоянном раэдроблении древней

суши на опускающиеся участки, последние не¬редко заливаются морем, оставляющим
эпиконтинентальныя отложения; но иногда

эпайрогенетическое движение дает перма¬нентныя формы рельефа, которыя постепен¬но . преобразуются в геосинклинали с по¬втор>ением общаго цикла дислокационных
явлений. Впрочем, гораздо чаще геосинкли¬наль получается при приближении зоны рез¬ких нарушений в земной коре, имеющей.

как было указано выше, поступательно-вол¬нообразное движение по горизонтальному
направлению. Так протекает полный текто¬нический цикл, и мы можем говорить о
круговом обращении не только вещества, но
и форм дислокаций!

Конечно, в виду сложности строения'ли¬тосферы и целаго ряда прифходящих обсто¬ятельств, дислокационныя волны не могут
отличаться особенною правильностью, но
все-же широкия обобщения геологических
изследований обнаруживают значительную
закономерность в ходе таких волн. В
древние исторические периоды истории Земли
континенты имели широтное простирание;
они приурочивались к довольно высоким

широтам и разрастались в меридианаль¬ном направлении к экватору навстречу
друг другу, уменьшаясь в своих припо¬лярных частях. Такая волна литосферы в
Европе еще сохранилась. Но в Новом
Свете уже давно проявилось нарастание
материков в широтном направлении по
периферии Тихаго океана, который будет

главной ареной предстоящих геологиче¬ских процессов, как и человеческой
культуры.

„Настоящая физиология“ головного мозга2).
Анад. И. П. Павлова.

От председателя организационнаго коми¬тета настоящаго сезда я получил при¬глашение сделать на секции психологии со¬общение о работах заведуемых мною ла¬бораторий над деятельностью головного
мозга. С большой готовностью я ответил

согласием на это предложение, испытывая

потребность обменяться соображениями по

жгучему вопросу современности с предста¬вителями психологии.
Несколько лет тому назад наш мно¬гоуважаемый председатель написал сле-

!) О б р у ч е в  В. А. Алтайские этюды, II—Земле¬ведение, 1915, кн. 3; 67—68.

9) Предлагаемая статья составляегь доклад, при¬готовленный для сеэда психиатрии. неврологии и пси¬хологии, предполагавшийся в Швейцарии в августе
1914 г. и отмененный по случаю возникшей войны.

дующия строки: „Quand les phisiologistes
auront edifie a cote de la psychologie une
phisiologie cerebrale, j’entends une phisiologie
vraie et non le caique psychologique qu’ils
nous servent sous ce nom,—une phisiologie
capable de parler toute seule, et sans qu’il
faille que la psychologie lui souffle, mot par
mot, ce qu’elle doit dire,—nous verrons alors
s’il y a avantage a supprimer la psychologie

humaine et, par suite, la psychologie compa¬гёе. Mais nous n‘en sommes pas encore la1- 3)
3) Перевод француэской цитаты: „когда физиологи

создадут рядом с психологией физиологию голов¬ного мозга,—я разумею физиоло4ю пастоящую, а не
психологический.сколок, который они нам препод¬носят под этим именем, физиологию, способную
говорить от себя, и без того, чтобы психология
подскаэывала ей, слово за слово, то, что она должна
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(Claparede. La psychologie comparee est elle
legitime? Archives de Psychologie, 1906).

Нельзя не признать критику тогдашняго
положения дел вполне справедливой, a

общую постановку вопроса как нельэя бо¬лее целесообразной.
На основании многолетней моей работы,

почти с сотней сотрудников, я получаю

смелость, имея в виду как наш соб¬ственный фактический материал, так и
материал других изследователей, с пол¬ной убежденностью заявить, что народилась
и быстро растет физиология (и именно „на¬стоящая" в смысле проф. Клапареда)

больших полушарий, искпючительно поль¬зующаяся при изучении нормальной и пато¬логической деятельности полушарий живот¬ных физиологическими понятиями и не
имеющая ни малейшей надобности ни на

один момёнт прибегать к помощи пси¬хологических понятий и слов. При этом
работа все время держится на прочном,
материально-фактическом фундаменте, как

во всем остальном естествознании, благо¬даря чему поистине неудержимым обра¬зом накопляется точный материал и чрез¬вычайно ширится горизонт изследования.
Только самыми общими и немногими чер¬тами я могу сейчас обрисовать основныя
представления и фактический материал этой
физиологии головного мозга, чтобы затем
остановиться подробнее на одном из ея
пунктов, представляющемся мне особенно
уместным и поучительным при нашей
встрече.

Основными деятельностями высшаго от¬дела центральной нервной системы явля¬ются замыкание новых и временных свя¬зей между внешними явлениями и работою
различных органов и разложение орга¬ниэмом сложности внешняго мира на от¬дельности, короче, деятельности замыка¬тельнаго и анализаторнаго аппаратов. Эти
деятельности устанавливают более подроб¬ныя и более утонченныя соотношения жи¬вотнаго организма с окружающим миром,
иначе говоря, более совершенное уравнове¬шивание системы веществ и сил, соста¬вляющих животный организм, с веще*
ством и силами окружающей среды.

Постоянная связь между явлениямй и рабо¬тою органов, как деятельность низшаго
отдела центральной нервной системы, давно

сказать, — тогда мы посмотрим: есть ли выгода
упразднить человеческую психологию и следовательно
сравнительную психологию. Но мы еще до этого не
дошли“.

изучалась физиологами под названием
рефлекса. Функция высшаго отдела есть

образование новых, временных рефле¬ксов, а это значит, что нервная
система представляет собою не только

проводниковый, но и замыкательный при¬бор. Таким образом, перед современной
физиологией имеются два рода рефлексов:
постоянный и временный (врожденный и
приобретенный, видовой и индивидуалный).

Мы назвали, так сказать, с чисто прак¬тической точки зрения, первый рефлекс
бесусловным, а второй — условным. В

высшей степени вероятно (и на это име¬ются уже огдельныя фактическия указания),
что новые возникающие рефлексы, при со¬хранности одних и тех же условий жизни
в ряде последовательных поколений, не¬прерывно переходят в постоянные. Это
было бы, таким образом, одним из

постоянно действующих механизмов раз¬вития животнаго организма.

Соответственным образам низшему от¬делу центральной нервной системы принад¬лежит низший анализ—и он также, по¬добно врожденному рефлексу, уже давно
изучается физиологией. Когда, например, на
разнаго рода, по месту или по качеству,.

раздражения кожи, падающия на обезглавлен¬ный организм, получаются разные физиоло¬гические эффекты—перед нами деятель¬ность низшаго анализаторнаго аппарата. В
высшем этаже центральной нервной си¬стемы мы имеем концы тончайших и без¬конечно разнообразных анализаторов, при
чем изолируемые ими мельчайшие элементы
внешняго мира постоянно входят в новыя
связи с организмом, образуя условные
рефлексы, между тем как в нижнем

этаже относительно немногие и более слож¬ные агенты внешняго мира входят в со¬став постоянных рефлекторных актов.
Как известно, весь путь, по которому

идет нервное возбуждение в прирожден¬ном безусловном рефлексе, называется
рефлекторной дугой. В этой дуге, в обла¬сти низшаго отдела центральной нервной

системы, с правом различают три от¬дела: рецептор (восприниматель), кондук¬тор (проводник) и эффектор (производи¬тель действия, эффекта). Прибавьте к
слову рецептор анализатор (разлага¬тель), к слову кондуктор — контактор
(замыкатель) и вы будете иметь аналогич¬ный анатомический субстрат и для тех
двух основных деятельностей, которыми
характеризуется высший отдел центральной
нервной системы.
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Как установлено массой изследователей,
и уже с давних пор,условный рефлекс
непременно образуется при небольшом

числе определенных условий, потому реши¬тельно нет основания считать образование
его особенно сложным процессом. Всякий
раз, как какой-нибудь индиферентный
раздражитель совпадает во времени с

действием раздражителя, вызывающаго опре¬деленный рефлекс, то после одного или
нескольких таких совпадений, он сам—

этогь индиферентный раздражитель—вызы¬вает тот же рефлекторный эффект.
Мы в своих опытах над собаками

для образования новых условных рефле¬ксов постоянно пользовались двумя без¬условными рефлексами, рефлексом на пищу
и рефлексом на вливание кислоты в рот,
измеряя при этом секреторную реакцию на

елюнных железах, и лишь побочно отме¬чая иногда двигательную: положительную

реакцию в первом случае и отрицатель¬ную—во втором. Условный рефлекс мо¬жет быть таким же образом выработан
и при помощи стараго условнаго. Условный
рефлекс может быть образован и из
такого раздражителя, который уже связан
с известным рефлекторным эффектом
и даже прочным, постоянным образом.
Такой случай имеется у нас на примере

разрушительнаго раздражения. Если раздра¬жать кожу собаки электрическим током
достаточной силы, он вызывает, конечно,

оборонительную реакцию животнаго. Соеди¬няя с этим несколько раз кормление со¬баки, можно достигнуть того, что тот же
ток, и даже, возможно, большей силы, a
также и разрушение кожи, механическое и

тепловое, дают теперь не оборонительную,

а оживленную пищевую реакцию (собака по¬ворачивается в сторону еды и наступает
обильное отделение слюны) без малейшаго

признака первой. В высшей степени су¬щественная подробность при образовании
условнаго рефлекса состоит в том, чтобы
предполагаемый условный раздражитель не

точно совпадал по времени с возбудите¬лем стараго рефлекса, а несколько (на не¬сколько секунд) ему предшествовал.
Я опускаю многочисленныя подробности

относительно выработки условных рефле¬ксов, систематику условных рефлексов
их общую характеристику и т. д.

Что касается до анализаторной деятель¬ности, то здесь прежде всего наблюдаемый
факть ссстоит в том, что все раздра¬жители сначала входят в состав новаго
рефлекса в их общем виде и лишь потом

постепенно специализируются, т.-е. если вы,

напр., из даннаго тона выработали услов¬ный раздражитель, то сначала действуют
также не только всевозможные тоны, но

даже и другие звуки (удары и шумы), а за¬тем при повторении условнаго раздражи¬теля область раздражающих звуков все
сужается и сужается до пределов избран¬наго тона и даже частей его. Таким обра¬зом определяется предел деятельности
анализаторов, простираясь у нашего жи¬вотнаго в некоторых анализаторах до
невероятной тонкости и представляя, оче¬видно, возможность огромнаго развития.
Большее или меньшее разрушение мозгового

конца анализаторов последовательно выра¬жается в большем или меньшем ограни¬чении степени анализа.
Опять опускаю массу подробностей, отно¬сящихся до указанных пунктов.
Как условный рефлекс, так и анали¬заторный акт в течение нормальнаго хода
жизни подлежит постоянному колебанию.
Я оставляю в стороне их хроническия
изменения. Но оба они холеблются и быстро,

как в сторону усиления, так и ослабле¬ния. К настоящему времени мы в особен¬ности подробно изучили быстро наступающия
изменения в отрицательную сторону услов¬наго рефлекса. Это изменение, употребляя
обычное в физиологии слово, мы называем

задерживанием и имеем фактическия осно¬вания различать три рода его: внешнее,
внутреннее и сонное.

Внешнее—это полнейший аналог задер¬живания, давно известнаго физиологии в
низшем отделе центральной нервной си¬стемы, когда новый прибавочный рефлекс
тормозит, задерживает наличный. Это

есть, очевидно, выражение постоянной, без¬прерывной конкуренции всевозможных как
внешних, так и внутренних раздражений

на относительное в данный момент зна¬чение в организме. Внешнее раздражение
в свою очередь подразделяется на не¬сколько видов.

Внутреннее торможение имеет свое осно¬вание во взаимном отношении между но¬вым рефлексом и тем старым, при по¬мощи котораго он образовался, и про¬является всякий раз, когда условный раз¬дражитель временно или постоянно, но
тогда при определенном новом условии, не

сопровождается его произведшим раздра¬жителем. Мы изучили сейчас четыре вида
такого торможения. Из них, экономя время,
я сейчас остановлюсь только на одном,
изученном нами первее всего. Это так
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называемое нами угасание условнаго рефлекса.
Если выработанный условный раздражитель

повторяется через известные короткие про¬межутки (2, 3, 5 и т. д. минут) несколько
раз без сопровождения тем старым, при
помощи котораго он образовался, то он
постепенно теряет в своем действии и,

наконец, делается совершенно недействи¬тельным. Это не есть, однако, разруше¬ние условнаго рефлекса, а только временное
его задерживание; потому что он через
некоторое время сам собою совершенно
возстановляется. Прошу особенно удержать

в памяти этот случай внутренняго тормо¬жения; я вернусь к нему позже в связи
с самым важным пунктом моего сего¬дняшняго сообщения.
Все виды внутренняго торможения нару¬шаются, устраняются, так сказать, в свою

очередь, тормозятся, т.-е. рефлексы, ими за¬держиваемые, освобождаются, растормажи¬ваются,—если на животное действуют аген¬ты из группы внешняго задерживания сред¬ней силы. Вот почему изучение явлений
внутренняго торможения делает необходи¬мой особенную лабораторную обстановку:
иначе всякие случайные агенты, конечно,

наичаще звуковыя явления, постоянно пор¬тят ваши опыты над этими явлениями.
Наконец, последний вид торможения—

сонное торможение, регулирующее правиль¬ный химический обмен всего организма и
нервной системы в особенности. Оно пред¬ставляется в форме обыкновеннаго сна и
гипнотическаго состояния.

При описанной нервной деятельности при¬ходится постоянно считаться с абсолютной
и относительной силой разных раздраже¬ний и длительностью скрытых остатков

раздражений. To и другое выступает совер¬шенно отчетливо в опытах—и без осо¬беннаго труда подлежит изучению и изме¬• рению. Болыле того: можно сказать, что здесь
поражает это господство закона силы и

меры — и невольно приходит в голову: не

даром математика—учение о числовых отно¬шениях целиком выходит из человече¬скаго мозга.
При наших опытах чрезвычайно резко

обозначается индивидуальная характеристика

нервных систем разных эксперименталь¬ньих животных и часто может быть вы¬ражена в точных цифрах, чему один
пример будет приведен ниже.

При изучении двух основных деятель¬ностей болыиого мозга перед нами посте¬пенно выяснялись фундаментальныя свой¬-ства мозговой массы. Одно из таких
ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1917 г.

свойств есть своеобразное движение нерв¬ных процессов в этой массе. В ыа¬стоящее время, на основании наших но¬вейших опытов, я имею возможность,
прямо в поразительной форме, предста¬вить вам основной закон высшей нервной
деятельности. Это — закон иррадиации и

последовательнаго концентрирования нерв¬наго процесса. Этот закон касается как

раздражения, так и торможения. Этот за¬кон многократно и особенно точно обсле¬дован нами на явлениях внутренняго тор¬можения. К этим-то опытам я и осме¬ливаюсь привлечь ваше особенное вни¬мание.
Перед нами собака, у которой при по¬мощи действия на полость рта кислоты,
как безусловнаго раздражителя, сделано
условным возбудителем кислотной реакции
механическое раздражение больше двадцати
разных мест кожи, т.-е. всякий раз при

механическом раздражении (особым при¬бором) этих мест наступает отделение
слюны определеннаго размера и соответ¬ствующая двигательная реакция. Действия с
раэличных мест кожи выравнено, сде¬лано одинаковым. Теперь самый опыт.

Берем какое-либо место кожи и механи¬чески раздражаем его в течении опре¬деленнаго времени, напр., 30 секунд. По¬лучается точно измеряемый, в известных
единицах, рефлекс на слюнной железе.
На этот раз к условному раздражителю
мы не присоединяем вливание кислоты,

как безусловнаго раздражителя, и после
определеннаго промежутка времени, напр.,

2-х минут^ повторяем условное раздра¬жение. Мы получаем уменьшенный рефлек¬торный эффект. Такия повторныя раздра¬жения продолжаем до тех пор, пока наш
условный рефлекс не сделается нулевым.
Это и есть то, что мы назвали угасанием

условнаго рефлекса—сдин из видов вну¬тренняго торможения. Действуя таким обра¬зом мы вызвали процесс торможения в
определенном пункте мозговаго конца кож¬наго анализатора, т.-е. участка больших
полушарий, связанных с кожей. Теперь

будем следить за движением этаго про¬цесса. Сейчас же, без малейшаго проме¬жутка, как только получаем нуль на на¬шем, повторном раздражаемом месте
(первичное угашение), попробуем раэдра¬жить новое место, удаленное на 20—30 сант.
от перваго (разумея собаку средняго роста)

Мы получим здесь эффект равный обык¬новенному нормальному, скажем, 30 деле¬ний нашей трубки, которой мы измеряем
3
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количество выделяемой слюны. Тот же

опыт повторим в следующий раз (на
следующий день, через день и т. д.) так,
что раэдражение новаго удаленнаго места

произведем не непосредственно после полу¬чения нуля на первично угашаемом месте,
а спустя 5 сек. Теперь слюноотделительный
эффект здесь окажется уменьшенным,
напр., 20 делений (вторичное угашение). При
следующем повторении того же опыта, но

при промежутке в 15 сек.. эффект выра¬зится только 5-ю делениями. При проме¬жутке в 20 сек. он сделается нулевым.
Продолжаем опыт дальше. При проме¬жутке в 30 сек.—опять эффект в не¬сколько делений, 3—5. При промежутке в
40 сек, мы имеем уже 15—20 делений;

при промежутке в 50 сек.—20—25 деле¬ний и в 60 сек.—снова полный эффект.
За все это время (за 60 сек.), и даже го¬раздо позже того, при пробах раэдражения
на первично угашенном месте эффект
остается неизменно нулевым. Совершенно
такой же ряд цифр получается, какую-бы

мы ни брали пару точек кожи для первич¬наго и вторичнаго угашения, лишь бы оне

были удалены другь от друга на то же раз¬стояние. Если брать разстояние между раз¬дражаемыми точками меньше, то разница
сведется лишь на то, что уменьшение эф¬фекта и полный нуль на вторично угашае¬мом месте окажется раньше, нуль продер¬жится дольше и позже наступит возврат
к нормальной величине.—Эти опыты, с

соблюдением, конечно, разных предосто¬рожностей, идут с удивительной точ¬ностью. Я видел их в продолжении года
на пяти разных собаках у двух экспери¬ментаторов. Факт так поражал его сте¬реотипностью, что я, без преувеличения
скажу, долго не верил своим глазам.

После сопоставления с другими подоб¬ными фактами и исключения разных дру¬гих предположений, мы приходим к сле¬дующему заключению, являющемуся самым
естественным и простым. Считая кожу
проекцией известнаго участка мозга, нужно
принять, что возникающий в определенной
точке этого участка процесс внутренняго

+орможения сначала разливается, иррадии¬рует по всему этому участку, а вслед

затем начинает сосредоточиваться, кон¬центрироваться в исходном пункте. Ин¬тересна та медленность, с которой проис¬ходит это движение в обоих направле¬ниях. Обращает на себя внимание и то,
что эта скорость, резко разная для разных

животных (в 5 и более раз), для каж-

даго из них остается в высшей степенк

постоянной, прямо неизменной.

Как можно видеть, этому закону ирра¬диации и концентрирования нервнаго про¬цесса необходимо придавать очень большое
значение. Он может связывать воединс

много явлений, повидимому, совершенно раз¬личных, напр,: обобщенный характер ка¬ждаго отдельнаго раздражителя, впервьие¬становящагося условным раздражителем,
механизм внешняго торможения и самый

факт образования условнаго рефлекса, ко¬торое может быть понимаемо как явление
концентрирования раздражения. Я, однако. не

войду сейчас в подробныя обяснения зна¬чения этого закона, а воспользуюсь толькс
что приведенной иллюстрацией его в опи¬санном опыте для некоторой особенной
цели.

В течение 13-ти лет, что я работаю с

моими сотрудниками над условными реф¬лексами,я постоянно получал впечатление,
что психологическия понятия и систематиза¬ция психологами субективных явлений

должна глубоко разниться от физиологиче¬ских представлений и физиологической клас¬сификации явлений высшей нервной деятель¬ности, что воспроизведение нервных про¬цессов в субективном мире является
очень своеобразным, так сказат, много¬кратно преломленным, так что в целом
психологическое понимание нервной дей¬ствительности в высшей степени условнс
и приблизительно. Вот, с этой то стороны
описанный выше факт и эаслуживает на

шего особеннаго внимания. Когда мы впер¬вые устанавливали факт угасания условнаго
рефлекса, нам обыкновенно говорили: что

тут особеннаго? Дело ясно. Собака заме¬чает, что сигнал становится не отвечаю¬щим действительности и потому постепенно
начинает реагировать на него все меныие

и меньше, а в конце и совсем не реаги¬рует. Я полагаю, что многие из вас, ко¬торые стоят за научную законность зоопси¬хологии, скажут тоже самое. Пусть так.
Но тогда, мне кажется, на вас господа,

лежит обязанность истолковать психологи¬чески и тот опыт, который описан вам
подробно выше, и именно во всех его ста¬диях. Я многократно предлагал эту задачу
интеллигентым лицам разнаго образова¬ния (естественно-научнаго и гуманитарнаго)
Получился очень определенный результат.

Каждый давал свое обяснение, т.-е. во¬ображал по своему ряд тех или других
внутренних состояний животнаго, при чем,
однако, большею частью оказывалось невоз-
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можным согласовать или примирить между
собою эти обяснения. Запрашиваемые мною

зоопсихологи говорили: о способности отли¬чения, памяти, способности делать заключе¬ния, о смущении, разочаровании животнаго и
т. д., в самых различных комбинациях.
А в действительности в нервной массе

имели место только иррадиация и последова¬тельное концентрирование тормазнаго про¬цесса, знание чего давало нам возможность
абсолютно точнаго (числового) предсказания
явлений.

Что же скажете вы, господа? Я жду ва¬шего ответа с чрезвычайным любопыт¬ством.
Этим я кончаю фактическую часть моего

сообщения. Позвольте мне прибавить еще

несколько слов. В рамки наших изсле¬дований над условными рефлексами посте¬пенно захватываются все отделы высшей
нервной деятельности нашего животнаго,
как об этом можно догадываться, хотя

бы по грубому, приблизительному сопоста¬влению наблюдаемых нами внешних фак¬тов с психологической классификацией
субективных явлений, каковы: сознание,
мысль, воля, аффекты и т. д. Смысл одной
части этих фактов выяснился нам при
обективном изследовании животных с

поврежденными большими полушариями. Пе¬ред нами, наконец, все отчетливее вы¬рисовываются общия условия деятельнаго и
покойнаго состояния мозга.

Открывающаяся перед нами область из¬следования пока вся охватывается нашими

представлениями о двух главнейших дея¬тельностях головного мозга: замыкатель¬ной и анализаторной, при нескольких
основных свойствах мозговой массы. До-

статочно ли этого?—покажет действитель¬ность, которая естественно будет расши¬рять, углублять и наши общия представле¬ния о деятельности высшаго мозга и нашу
общую характеристику его.
Таким образом, как уже сказано выше,

горизонт строго обективнаго изследова¬ния высшей нервной деятельности успешно

и постоянно шири^ся. Зачем же физиоло¬гии стремиться проникать в предположи¬тельный, фантастический внутренний мир
животнаго. В течение 13-ти лет я ни

разу полезно для успеха дела не восполь¬зовался при своих изследованиях пси¬хологическими соображениями. Физиология
мозга животных не должна ни на момент

сходить с истинной почвы естествознания,

которая ежедневно перед всеми нами до¬казывает свою абсолютную прочность и
безграничную плодоносность. Можно быть

уверенным, что на пути, на который всту¬пила строгая физиология мозга животных,
науку ждут такия же поражающия открытия

и с ними такая же чрезвычайная власть

над высшею нервною системою, которыя

не уступят другим приобретениям есте¬ствознания.
Я вижу и преклоняюсь перед усилиями

мысли в работе старых и новейших

психологов, но мне вместе с тем' пред¬ставляется, и едва-ли это можно оспари¬вать, что работа эта совершается страшно
не экономично — и я проникнут убежде¬нием, что чистая физиология головного
мозга животных чрезвычайно облегчит,
больше тсго, оплодотворит непомерную,
богатырскую работу тех, кто посвящал и
посвящает себя науке о субективных
состояниях человека.

К вопросу о происхождении домашнфй лошади.
A. A. М у сс ел и у са.

Современное состояние учения о происхо
ждении домашней лошади еще далеко от
Toro, чтобы можно было говорить о нем

как о законченном, или даже те или дру¬гия руководящия идеи его считать общепри¬нятыми. Ближайшей причиной этого следу¬еть считать с одной стороны—недостаток
палеонтологическаго материала, служащаго

фундаментом для создания всего вообше

эволюционнаго учения, с другой—разногла¬сие мнений различных изследователей в

деле его использования. Новейшия дан¬ныя позволяют, однако, допустить, что ро¬диной рода Equus была Америка, где най¬дены наиболее древние остатки предков
его, относящиеся ко времени нижняго эоце-
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на. Там доисторическия лошади прошли в более длинными, а коронки совершенству¬течение долгих геологических эпох изве- ются в строении. Таким образом лошадь
постепенно все более и более

приближалась к современному

типу.

В настоящее время ииород до¬машней лошади насчитывают не
менее 150 лри чем все оне, на

основании главным образом кра¬ниологических признаков, раз¬делены Франком на 2 группы: ло¬шадей восточных - ориентальных
и западных-окцидентальных.

Это деление, со времени Фран¬ка (1875) несколько измененное,
сохранилось в общих чертах
поныне и принято большинством

изследователей, Согласно ему ло¬шади восточныя отличаются от
западных более коротким и

широким черепом, с укоро¬ченной лицевой и довольно силь¬но развитой в длину и шири¬ну мозговой частыо. Скуловыя
гребни и надбровныя дуги у
них резко выдаются, профиль

Рис. 1. Восточная лошадь. Чистокровный арабский жеребец. По ГОЛОВЫ прямой ИЛИ ВОГНутЫЙ.
кн. Щербатои у. Ряд коренных зубов более

сдавлен, а складки эмали на

стный эволюционный стаж, в результате ко- них имеют простой рисунок. Ростом

тораго оне разбились и обособились в не- восточныя лошади меньше западных, ске¬сколько самостоятельных форм. Переше- лет у них тоньше, изящнее и плотнее.
ек, существовавший на месте теперешняго Роговое вещество копыт тоже плотнее и
Берингова пролива, помогь этим

формам перебраться при разселе¬нии сначала в Азию, а потом в
Европу. В Америке же оне
впоследствии вымерли, так как

известно, что современная аме¬риканская лошадь попала вто¬рично на свою родину, завезен¬ная туда в недавнее время че¬ловеком.
Если мы пом?елаем просле¬дить в самых кратких чер¬тах те морфологическия измене¬ния, которыя лошади претерпели
на пути своего филогенетическаго
развития, то оне выразятся в

следующем: величина их по¬степенно прибываеть, начиная с
размеров фокстерьера, число
пальцев уменьшается до одного

на каждой ноге С четырех пол- Рис. 2. Лошадь западнаго типа, Бельгийский тяжеловоэ; жере¬ных папьцев и грифельной ко- бе«- По -Пейдеру.
сточки пятаго на передних но-

гах и трех пальцев и грифельной ко- лучше. Легкость и быстрота их указываеть
сточки на задних ногах, зубы становятся на способность быть преимущественно вер-
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ховыми. Великолепным приме¬ром лошадей этого типа слу¬жит арабский конь.
Череп лошадей эападнаго ти¬па узок и длинен с более

развитой лицевой частью; про¬филь головы выгнутый — горба¬тый, эмаль на зубах в особых
складках. Мускулатура запад¬ных лошадей сырее восточных,
по характеру оне флегматичны,

не так понятливы и предназна¬чены для передвижения медлен¬ным аллюром больших тяже¬стей. Лошадь такого типа изо¬бражена на рисунке втором.
Некоторые изследователи, к. н.

Пьетреман (Pietrement), выделяют еще тре¬тийтип—монгольский.в основных чертах
приближающийся к восточному, но отлича-

Рис. 4. Статуэтка лошади, вырезанная из слоновой кости. Па¬леолитический период. Из пещеры Espelugues в Lourdes.
По фомину.

ствующей группам, установленным Фран¬ком, при чем лошадь западнаго—-окциден¬тальнаго, тяжелаго типа, как показывают
изследования Неринга, преобладала тогда
над восточной. Скелеты ея сохранились
в большом количестве, но в таком со
стоянии, которое позволяет заключить, что

она не была одомашнена, а представляла

обект охоты. Черепа и кости почти все¬гда разбиты для извлечения мозга. Эту ди¬кую лошадь дилювия Нерингь считает> пря¬мым предком всех соврем енных запад¬ных тяжеловесов.
Реже встречаются остатки более неж¬ных, широколобых коней восточнаго типа,
но что характерно, местнаго происхождения,

не находящагося ни в какой связи с та¬кими же лошадьми Азии.
Сохранилось не мало изображений всех

этих коней, сделанных иногда настолько
художественно и правдиво дилювиальным

человеком, что можно составить прибли¬зительно следующее описание их: лошади
дилювия были то горбоносыя, то с вогну¬тым профилем головы; они имели стоячую
гриву, длинный, но маловолосистый хвост.

Рис. 3. Лошадь монгольскаго типа. Киргизская
кобыла. По Симонову и Мердеру.

ющийся от него склонностью к появлению

горбатости в голове, затем более гру

бым костяком и кожей, не редким отсут¬ствием на задних ногах каштанов или
мозолей и наконец пышно развитой гривой.
К этой группе относят обыкновенно
калмыцких, башкирских и киргизских
лошадей.

К какому именно типу принадлежали те
дикия лошади, .которых человек впервые

начал с успехом приручать к себе, и ког¬да произошло это приручение—сказать в
настоящее время не представляется возмож¬ным. Палеонтологическия и археологическия

данныя, относящияся к заре истории—дилю¬виальному периоду, свидетельствуют о су¬ществовании в Средней Европе диких
лошадей и о разнотипности их, соответ-

Рис. 5. Голова палеолитической лошади, вырезан¬ная из рога сев. оленя. Из пешеры Mas-d’Azil.
По фомину.



43 A. A. Мусселиус. 44

Bee тело их было покрыто длинными во¬лосами, особенно на горле и подбородке.

В состоянии впопне одомашненных пер¬выми в Европе появляются лошади восточ¬наго типа, но уже не европейскаго, а азиат¬скаго происхождения. Время появления их—
бронзовый век, на что указывают брон¬зовыя части сбруи 4 и седел, находимыя
вместе с их костяками.

Несколько прзднее находят уже и за¬падную, европейскую лошадь с 'такими же
остатками сбруи. Вывод, делаемый боль¬шинством изследователей этих находок
ясен: люди, пришедшие с востока, привели

с собой свою домашнюю лошадь и научили

европейцев искусству превращать в до¬машнее животное местных лошадей.

встречается не мало мест с подробным
описанием лошади, однако, та же стильность

и те же своеобразные приемы авторов ме¬шают и здесь ясно и научно реставриро¬вать изображаемых животных. Вот по¬чему и эти памятники культуры могут быть
использованы только, как довольно точный

указатель времени появления лошади в той

или другой стране в домашнем состоянии.

Располагая в хронологическом порядке

данныя такого рода, мы приходим к заклю¬чению, что народы Азии были первыми су¬мевшими превратить дикую лошадь в до¬машнюю. Монголы преуспели в этом за
3500 л. до P. X., китайцы—за 3000 л. до
нашей эры, ассирияне—за 2000 л., а египтя-

Рис. 6. Рис, 7.

Рис. 6 и 7. Два рисунка (фрески) 'лошадей, сделанных палеолнтическим человеком на стенах яещеры
„Черный сапон" в Niaux no фомину.

Для более поздняго времени осветить во¬прос о происхождении различных местных
домашних лошадей могли бы рисунки и
скульптура, но, как справедливо замечает

Генрих Натузиус, все они вообще грешат

одним весьма серьезным недостатком —

стильностью. Стильность эта, заставлявшая
художников изображать предметы всегда
согласно строгим требованиям известной

школы, служит почти непреодолимым пре¬пятствием в деле возстановления действи¬тельных форм. Особенно ярко отрицатель¬ная сторона этого обстоятельства сказывает¬ся в отношении изображений таких живот¬ных как лошадь, где по экстерьеру можно
безошибочно определить породу и те или

другия свойства. Стоит вспомнить египет¬ские и ассирийские рисунки, чтобы убедиться
в справедливости изложеннаго.

Тоже можно сказать и о древнейших ли¬тературныхт? произведениях тех народов,
которые имели дело с лошадью. В них

не —за 1500 л. Любопытно, что в Аравин
первое упоминание про местных лошадей
встречается только во второй половине

IV века no P. X. В Европе домашняя ло¬шадь появилась, как было указано выше,
в бронзовом веке, вместе с кочевыми

племенами—т. н. кельтами ипелазгами, ко¬лонизовавшими Грецию и Италию.
В России наиболее древним литератур¬ным источником, из котораго.мы узнаем
о существовании домашней лошади, является
„Русская Правда1', написанная в X веке
no P. X, В ней определяется наказание за
убийство чужого коня, превышающее во много

раз наказание за убийство свободнаго земле¬дельца.
Памятники народнаго эпоса, былины и

сказания, относящияся к значительно. ран¬нему времени, часто повествуют о „добром
коне“, верном друге и товарище богатыря,
творящаго подвиги. Характерно, что почти
во всех зтих произведениях, конь наде-
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ляется приблизительно одйнакавьими призна¬камй и свойствами. Он силен и неутомим,
с пышным хвостом и гривой, очень мас¬сивен, но не высок ростом. Последнее
можно заключить хотя бы из того, что нигде

не говорится про какия-либо приступки, по¬могающия всаднику садиться верхом.
Исходя из подобнаго описания Мердер

и полагает, что лошадь такого типа ближе
всего напоминаегь восточную, монгольскую,

в частности башкирскую. Она-то и была, по
всей вероятности, первой домашней лошадью

у славян, попавшей к ним уже в при¬рученном состоянии тоже из Азии.
Были у них, правда, и друг-je скакуны

легкие и изящные, которых называли „фа¬рями“. Они принадлежали, должно быи, к
более благородным, восточным, возможно

к арабскям, так как слово „фарь“ одно¬го корня с арабским фарс или ферс—
лошадь.

Основываясь на приведенных данных,

а также принимая во внимание неоднократ¬«ыя находки чере'пов лошадей восточнаго
типа на юге России, можно прийти к выводу,
что в древней Руси жили домашния лошади

ясключительно восточнаго типа. Однако, вы¬вод этот, ках показывают недавния ра¬скопки курганов, не соответствовал бы
действительности. Череп лошади, вырытый
яз кургана Московской губ., относящагося

к X—XI веку, обладал характерными при¬знаками лошадей окцидентальной—западной
группы. Весьма интересно, что к той же

группе можеть быть отнесен и череп ло¬шади из кургана Тарскаго округа, Тоболь¬ской губ., из чего можно заключить, что
„эта порода логпадей (Tap. окр. Табл.) на¬ходилась в ббльшем сходстве с древней
московской, чем с современной средне¬азиатской породой" (Анучин), обладающей
очень ясно зыраженным восточным ти¬пом. ,

Итак, следовательно, дополненная кар¬тина древняго географическаго распростра¬нения домашней лошади по типам на про¬ранстве России, рисуется в таком виде: на
•севере, заходя далеко на восток, обитали
длинноголовыя западныя лошади, на юге и
юго-востоке Европейской и Азиатской России'
жили лошади восточнаго типа.

Параллельно постепенному одомашнению
лошадей, число их диких родичей быстро

убывало, а ареал обитания все более и бо¬лее суживался и обособлялся в местах
далеких от всякой культуры. В Западной

Европе последния наши сведения о них кон¬■чаются средними веками, в России же многие

изследователи относягь к диким лошадям

тарпанов, водившихся на юге и юго-востоке
еще до XIX века, которых, однако, более
правдоподобно следует считать одичавшими
лошадьми или их потомками.

В настоящее время живет только один
вероятный представитель дикой лошади—это
Equus Przewalskii Poliak, или Джунгарийская
лошадь, открытая в 80-х годах прошлаго
столетия Пржевальским в средней Азии,
в Джунгарии.

Вид этогь не принадлежит к стой¬ким в своих признаках, и различные

авторы, описывающие его, выделяют ря¬ды вариэтетов, довольно сильно отличаю¬щихся между собой.
Так, на основании изследований Кащенко,

оказывается, что зимой джунгарийская ло-

Рис. в. Тарпан в Московском зоологичеснОм
саду. Доставлен Шатиловым. По БогдАнову.

шадь является в двух вариациях: иаг.
lutescens—с светлым, буровато-желтым
мехом на спине и белым на боках,

брюшной поверхности и на внутренней сто¬роне ног. Спинной ремень почти не заме¬тен, борода сильно развита, а на передней
поверхности копыт находятся продольныя

белыя полоски. Второй вариэтет—fusca—

имеет рыжевато-бурый мех на спине, бо¬ках и груди, а белый только в пахах и
задней части брюшной поверхности. Спин¬ной ремень у него выражен резко, но,
борода в пышности своей значительно
уступает первому. Белых продольных
полосок на передней поверхности копыт
нет.

Две разновидности Equus Przewalski при¬знает и Фальц-Фейн. Попов, изучавший
его диких лошадей в Аскания-Нова, под¬тверждает это деление. Названы оне сур-
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тагь и кёртагь '). Масть первой Попов на¬зываеть красновато-желто-буроватой, спин¬ной ремень ея темнее и переднее копыто
круче, чем у кёртага, хвост более воло¬систый, а грива в вертикальных полосах.

Вторая разновидность светлее первой—жел¬то-красноватая, передния копыта более по¬логия, нежепи у суртага, но круче задних,
грива грязно-рыжая.
Эваргь выделяет три разновидности

джунгарийской лошади: одну, живущую к
юго-востоку от Кобдо, с черной мордой,

гривой и хвостом; вторую—западную, отли¬чающуюся почти белой мордой, красно-бу¬рым хвостом и гривой и светлыми
книзу от каштанов ногами, и третью—оби¬тающую к югу от Кобдо, по масти пере¬численных статей среднюю между первыми
двумя.

Все эти разновидности, обединяются,

однако, в один вид рядом общих при¬знаков. Наиболее характерными являются:
более или менее одинаковая масть цвета

спелой ржи с темно-красноватым оттен¬ком, небольшой рост, широкая грудь, ко¬роткая шея, прямостоящая грива, хвост,
покрытый на две трети репицы короткими

волосами и только в нижней трети даю¬щий начало длинным, касающимся земли,
волосам. Копыто у этой лошади узкое, ноги

тонкия сь полосами вокруг запястных со¬членений на передних и в области скака¬тельнаго сустава на задних ногах, и со
шпорцами и каштанами на обеих парах.

Волосы, покрывающие туловище, летом ко¬ротки, но отрастають зимой и образують
на ребре нижней челюсти как бы бакен¬барды. Спинной ремень присутствует всегда.
Голова широкая и довольно длинная по
сравнении с длиной тела, профиль прямой
или слегка горбоносый, при чем лобная
часть вздута. Глаза кажутся очень близкими

к ушам, довольно длинным и наклонен¬ным вперед. Челка отсутствует.
Странным является то обстоятельство,

что все разновидности Equus Przewalski жи¬вут в одной местности и притом весьма
ограниченной в пространстве. Тут только

остается допустить, как это и делает Ка¬щенко, что в Джунгарии скопились „остатки
нескольких видов или разновидностей ди¬кой лошади, выработавшихся первоначально

в различных местностяЬс" и вытеснен¬ных из них все более и более раэви¬вающейся человеческой культурой туда, где
эта культура приходила в упадок.

Сур и кёр—название мастей.
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Впоследствии скрещивание сгладило харак¬терныя особенности отдельных пород и
повело к образованию современной нам

дикой лошади, в вариэтетах которой можно¬видеть остатки прежних видов.

Весьма интересно отметить, что изобра¬жения лошадей дилювиальнаго человека, чрез¬вычайно близко подходят к лошади Прже¬вальскаго. Возможно допустить, следова¬тельно, общность происхождения тех и дру¬гих от одной основной формы.
Дикия лошади Пржевальскаго держатся не¬большими косяками ви широких открытыхи
долинах. Каждым косяком предводитель¬ствует жеребец, чрезвычайно осторожный и
чутко предусматривающий всякую опасность.

Рис. 9. Equus Przewalskii. По Kraemer'y.

В настоящее время не представляется,
однако, возможным точно указать с какой
из современных лошадей Equus Przewalskii

наиболее тесно связан. В общем, строе¬ние черепа приближаегь его к восточному
типу и делает сходным с некоторыма

монгольскими и корейскими домашнйми ло¬шадьми.
Этим мы и закончим обзор в самой

общей форме современнаго состояния учения

о происхождении домашней лошади. Недо¬статок фактическаго материала придаетт^
ему известную схематичность, далекую еще

в некоторых отделах до вполне разра¬ботанных и принятых положений. И нет¬ничего удивительнаго в том, что выводы
новейших работ, как, например, работы
А. Браунера, посвященной изследованию
черепов и костей конечностей лошадей
курганных погребений Тираспольскаго уезда„
Херсонской губ., не согласуются с выска-

А. A. М у с с е л и у с .
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занными ранее и требуют перестройки даже
самаго вопроса в его основах. Весьма
трудно, понятно, судить в настоящее время
о большей или меньшей научной ценности

^родобных соображений и потому мы огра¬ничимся в дальнейшем только изложе¬нием весьма интересных данных, добы¬тых этим изследователем.
Материалом для них, как было уже

сказано, послужили черепа и кости конеч¬ностей лошадей, выкопанных из курганов
Тираспольскаго уезда, Херсонской губернии.
После весьма тщательнаго изучения этих
остатков, целый ряд полученных при

этом цифровых характеристик, позво¬лил Браунеру выделить курганнаго коня
в новый самостоятельный вид и дал

возможность описать довольно полно крани¬ологические признаки его, отличающиеся
от таких же признаков ранее описан¬ных лошадей.

Глубоко интересно то обстоятельство, что

все изследованныя кости оказались удиви¬тельно однообразными и однотипными и
все могли быть поэтому отнесены к одному
и тому же виду — Equus Goschkewitschi Br.

Если притом принять во внимание время, от¬деляющее отдельныя погребения друг от
друга, т.-е. период более тысячи лет,
то прийдется констатировать поразительную
стойкость признаков курганнаго коня,
отсутствующую у другйх пород.

Главнейшие иэ этих признаков, отно¬сящихся к черепу, будут: небольшая ве¬личина его и выдающийся затылок, широ¬колобость, присущая также лошадям во¬сточнаго типа, затем длинная и широкая
или средняя морда, очень высокая нижняя
челюсть, равной которой нет ни у одной

породы, и наконец волнистый профиль го¬ловы, т.-е. прямой профиль лба и волни¬стый носа.
Зубы Equus Goschkewitschi no форме и

длине близки к таковым лошадей восточ¬наго типа, но по сложности рисунка эмгши
на жевательной поверхности, а также по

значительной складчатости ея вокругь остров¬ков, могут быть отнесены к западному типу
и к ископаемым пост-плиоценовым и те¬перь живущим лошадям северной Сибири.
Кости конечностей указывают на принад¬лежность курганной лошади, наравне с

киргизской и Equus Przewalskii, к полу¬тонконогим, и на сравнительно низкое ко¬пыто, характерное для тех же киргизских
и западных лошадей.

Ростом Equus Goschkewitshci была, как
показыватот определения по теменной длине

ииРИРОДА, ЯНВАРЬ 1917 г.

и по длине пясти и плюсны, ниже-средняго,
т.-е. в холке немногим превышала два.
аршина.

„Все эти данныя говорят, что курган¬ная лошадь принадлежит к восточном>г
типу, что ближе к ней некоторыя гель¬ветогалльския лошади и тарпаны, однако, еще
ближе киргизская, но большее сходство, осо¬бенно по устройству эмали на зубах, имеет
курганная с ныне живущей сибирской (напр

якутской) и с ископаемыми пост-плиоце¬новыми лошадьми Ново-Сибирских остро¬вов“ (Браунер), которых поэтому сле¬дует назвать предками курганных.
Если же сложный рисунок эмали зубовг

сближающий всех этих лошадей, окажется

таким же у киргизских, что весьма ве¬роятно, но пока не изследовано, то старое
деление ныне живущих лошадей на запад¬ных и восточных должно уступить место

новому, более широкому делению — на се¬верных и южных. В первый тип, харак¬теризующийся сложным рисунком зубной
эмали, войдет вся западная европейская

группа и восточная с двумя отделами: кир¬гизским, куда следует отнести прямолоб¬ных лошадей Киргизскаго края до Оби, и:
монгольским, представители которых жи¬вут на восток и юго-восток от Оби илк
Енисея и отличаются горбоголовостыо. Юж¬ный тип, з&ключающий в себе лошадей

Анау, арабскую с родичами, пони и дру¬гих, разделится тоже на два отдела: прямо¬лобых—арабских, текинских и горбого-:
ловых—варварийских, монгольских.
С лошадьми этого последняго южнаго*

типа двигались народы, как полагает
Браунер, при своем великом переселении
с западной половины Азии. Монголы же;

привели с собой восточнаго коня север¬наго типа с восточной половины Азии.
В южно-русских степях, до нашествия

монголов, были, следовательно, только кир¬гизския лошади с хозяевами своими тюр¬ками. Вместе же с монголами появилась.
горбоголовая порода, оказавшая влияние на
бывших степных и донских лошадей, не
имеющих теперь прямого профиля головы.

Глубоко интересны еще соображения Брау¬нера относительно происхождения тарпана.

Изучение остатков курганной лошади позво¬ляет, оказывается, пролить свет и на ре¬шение этого вопроса, вызвавшаго в сзое¬время оживленный спор. Если, согласив¬шись с мнением большинства, прецполо¬жить, что тарпан действительно бывшая
домашняя лошадь, то вполне естественен
вопрос к какому типу отнести ее и когда.



C. K. Костинский. 52

она. одичала? Как известно тарпан имел
прямой профиль головы, а потому он могь
одичать только до нашествия монголов, еще

во время кочевки тюрков. В противопо¬ложном случае он бьил бы горбоголовым.

Однако эмаль зубов его не имеет слож¬наго рисунка лошадей эападных или курган¬ных. Тут возможно, следовательно, пред¬положить/что тарпан, одичавший при вели¬ком переселении народов, потомок гель¬вето-галльской или другой восточной лошади
или же, что он не был никогда одомашнен.

Итак, замечательно тщательное и деталь¬ное изследование остатков курганной ло¬шади дало весьма обильные и поучительные
результаты, освещающие многие спорньие

места труднаго и до сих пор еще* далеко*

не вполне изученнаго вопроса о происхо¬ждении домашних лошадей. Но особенно

приятно то обстоятельство, что помимо глу¬бокаго общенаучнаго интереса, книга Брау¬нера является одной из немногих, посвя¬щенных познанию домашних животных
России.

Оскар Андреевич Баклунд.
(1846 — 1916.)

(Б и о г р а ф и ч е с к и й очерк.)

С. Н. Костинскаго.

Члена-корреспондента Иип. Академии Наук.
»

В прошедшем году астронокическая науна

вообще, и в частности — семья русских ас¬трономов понесли очень большую потерю:
76-го августа на Нинолаевской Главной Ястро¬иомической Обсерватории в Пулкове внезапно
скончался, оп, паралича сердца, ея директор—

ординарный академик Оскар Лндреевич
Баклунд.

Жизнь этого человека, выдаюшагося по сво¬ему уму, таланту и энергии, весьма замечательна
и поучительна; будучи родом из чужой стра¬ны и из простой, бедной семьи, .он сумел
выйти на широкую дорогу, только благодаря
своим трудам и неудержимому стремлению к
знанию; переехав же в Россию, он быстро

завоевал себе крупное научное имя и высо¬кое обшественное положение, а его научныя и
общественныя заслуги—на пользу его второй

родины—записали его имя неизгладимыми чер¬тами на страницах русской науки.
Оскар Яндреевич Баклунд (Johan Oscar

Backlund) родился 16/28 апреля 1846 года, в
Швеции, в приходе Langhem (Vestergotland).

Его отец, finders Backlund, был мелкий про¬винциальный торговец и не имел средств
дать сыну образование. В виду этого О. fl.,
еше девяти лет огь роду, был взят родным

братом его матери (Anna Elieson) в именье Ин¬геруд—в живописной провинции Вермланд,
где он и провел зсе свое детство вплоть до
юношескаго возрасга. В городе Карлштадте (на
берегу озера иепегп) ему удалось пройти один,

или два низших класса среднеучебнаго заве¬дения, но затем он был взят дядей доиой,
где служил несколько лет приказчином в
эаводской лавке, а затем одно лето был
управляюшим в имении. Но очевидно, что
такая жизнь не удовлетворяла тапантливаго
юношу: он жаждал образования и потому
скоро уехал против воли своего дяди в
Стокгольм, и подготовившись самостоятельно

осенью 1864 г. поступилв 6-й класс (по рус¬скому счету) Стокгольмской гимназии, а через
год ему удалось сразу перейти в 8-ой классь;

наконеи, весной 1866 г., он получил атте¬стат зрелости. Следуеть отметить, что О. Я.
с особенной любовью отзывался о своемгим¬назическом учителе математики ГультМане и

очевидно ужетогдаобнаружил свой несомнен¬ный математический тапант и особенную спо¬собность к языкам, особенно—к английско¬му. который он очень любил и хорошо знал
впоследствии.

В сентябре 1866 г. О. Я. поступил в Упсаль¬ский Университеть, где его учителями были
проф. Дауг—no математике, проф. Сванберг—
по астрономии и известный проф. Янгстрэм—
по физике и механике; в декабре 1869 г. он

выдержал первый экзамен pro gradu philoso¬phico, a в мае 1872 г.—экзамен на степень

кандидата философии, с математикой, астроно¬мией, физикой н механикой—в качестве глав¬ных предметов. Как дополнительные пред
меты, он изучал: латинский яэык, географию
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со статистикой, теоретическую и практическую

философию.
По окончании университета, в течение двухгь

легь (1872—1874 гг.), О. Я. был директором

технической школы в Гэтеборге ’), но, оче¬видно, науна влекла его к себе неудер¬жимо, и уже в декабре 1874 г. он зашищал
диссертацию в Упсальском Университете под
заглавием: „Beraknlngaf relativa storingar for
planeten (112) lphigenia“. В следующем голу,
лолучив степень доктора философии, он был

избран доцен¬том по кафедре
астрономии того
же Университета.

Именно эту эпо¬ху можно считать
началом науч¬ной деятельности
О. Я. Баклунда,
лродолжавшейся

затем непре¬рывно слишком
41 год.

В конце 1875

года О. Я. был

приглашен, в

качестве помо¬шника астроно¬ма, на Стокгольм¬скую академиче¬скую обсервато¬рию, директором
которой состоял
тогда известный

теоретиигь проф.

Г. Гильден. Не¬сомненно, что
этот последний

еще раньше об¬ратил свое вни¬иание на способ¬наго молодого
ученаго, который
саелался затем

его ревностным

учеником. Дей¬ствительно, из
некролога Гиль¬лена, написаннаго О. Я. Баклундом в 1897 г.,
можно заключить, что он познакомился с пер¬вым в начале 1873 г. и затем поддерживал
с ним оживленныя сношения вплоть до самой

смерти Гильдена (^ноябрь 1896) 2), Заметим, что

сам Гильден работал сь выдаюшимся успе¬хом на нашей Пулкоаской обсерватории с 1863г.
') Подругим данным, уже с 1873 г. О. R. Баклунл

был приглашен ассистентом на Стокгольмскую Обсер¬ваторию; но это не сходится со сведениями, полученными
от его семьи.

0 По эавещанию Гильдена О. М. взял на себя труд
дококчии посмертное иэдание его известнаго немуара:

^ТгаИё analytique des orbites absolues ties liuit planetes prin¬cipales", что он и выполнил, к 1908 году, с помощью
кекотсрых-ь другнх лиц.

0. А. Баклунд, 1901 г.

по 1871 г. и весьма вероятно, что он обратил
внимание своих бывших коллег в России на
О. Я. Баклунда; результатом этого явилось, в

марте 1876 г., приглашение со стороны Юрьев¬скаго (тогда Дерптскаго) Университета Оскару
Янпреевичу занять должность астронома-наблю¬дателя обсерватории сказаннаго университета.
сделавшееся вакантным эа уходом Брунса,
впоследствии известнаго директора Лейпцигской
Обсерватории. На эту должность О. Я. был
избран в апреле 1876 г. и оставался в Юрье-

ве около трех
лет, занимаясь,

кроме своих те¬оретических из¬следований, так¬же определения¬ми положений
звезд на мери¬дианном круге
(зона 70° — 75"
каталога Межд.

Ястрон. Обше¬ства); кроме того.

по поручению фа¬культета, ончи¬тал также лекиии
по чистой мате¬матике, при чем
засяужил весь

ма лестный от¬зыв за свои пе¬дагогическия спо¬собности.
Приблизитель¬но в эту эпоху
О. Я. впервые
заинтересовался

кометой Энке, из¬следования дви¬жения которой са~
мим Энке спе¬лали ее столь
знаменитой. О. Я¬напечатал об
ней несколько

статей в изда¬ниях Стокгольм¬ской и Петро¬градской Якадемиях Наук, обративших на
себя обшее внимание. Между прочим этой
кометой особенно интересовались тогда и в
Пулновской Обсерватории, так как одинизгь
ея членов — фон-Ястен—уже с 1868 года

вел вычисления ея возмушений, желая продол¬жить работу Энке. Поэтому предсгавляется

вполне естественным, что когда внезапно скон¬чался фон-Ястен (летом 1878 г.), и тогдаш¬ний директор Пулковской Обсерватории О. Стру*
ве пожелал найти человека, могущаго продол¬жать эти интересныя изследования, то его вэор

упал именно на О. Я. Баклунда, и этот по¬следний был приглашен в Пулково—на ме¬сто покойнаго.
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В этот первый периодь своей службы в
Пулкове, в должности адюнкгь-астронома (с
февр. 1879 г. по май 1887 г.). О. Я., каквидно
из отчетов Обсерватории, занимался не только

своей главной задачей, т.-е. изследованиями дви¬жения кометы Энке. но принимал также уча¬стие и в наблюдениях: короткое время он
работал на меридианном нруге, а затем в
его распоряжение был отдан небольшой, но
весьма интересный инструмент, а именно—

4-х дюймовый гелиометр Репсольда. Изследо¬вав этот инструмент в разных отноше¬ниях, О. Я. произвел на нем длинный ряд
наблюдений Галилеевых спутников Юпитера,

специально с целью более точнаго определе¬ния массы этой планеты; эти наблюдения, вме¬сте с другими более мелкими, велись О. Я.
до 1886 года, но, к сожалению, после его ухода
из Пулнова остались неопубликованными.
Кроме того с самаго начала пребывания

О. Я. в Пулкове ему была поручена еще одна
большая вычислительная работа, оставшаяся

после фон-Ястена, а именно: вывод оконча¬тельнаго каталога положений около 5000 звезд,
наблюденных на Пулковском меридианном
круге с 1840 г. по 1869 г.; эту работу О. Я.
вел (с помошыо Г. В. Левицкаго—в течение
перваго года и Я. М. Зейбота—в последующие

годы) вплоть до 1886 года, и результаты ея со¬ставляют VIII том „Observations de Poulkova",
появивший^я в 1889 г., но с предисловием
О. Струве, вместо предисловия самого Баклунда,
как предполагалось сначала.
Заметим тут же, что способности О. Я. тогда

высоко ценились и в Пулкове и в нашей
Якадемии Наук, и значение его теоретических

работ подчеркивалось почти в каждом го¬дичном отчете директора Обсерватории. Это
видно также из того, что уже в 1881 году
О. Я. был иэбран членом-корреспондентом
Импер. Якадемии Наук, а всего два года спустя
О. Струве провел его прямо в ординарные

академики (избран З го декабря 1883 г.). Одна¬ко, в конце 1886 г. произошло сильное охла¬ждение в отношениях между О. Струве и О. Я.
Башиундом, одной из первых причин но¬тораго было, повидимому, недовольство дирек¬тора тем „Введением" (предисловием) к
упомянутому выше ииии-му тому „Observations1',
которое представил ему О. R. и которое Струве
не пожелал напечатать; другия посторонния

обстоятельства обострили конфликт, и в ре¬зультате О. Я. Баклунд подал прошение об
увольнении его от должности адюнкт-астро¬нома (с 1-го июня 1887 г.), решившись заняться
исключительно своими теоретическими рабо¬тами.

Следуюшие восемь лет (1887—1895 гг.) О. Я.

провел в Петрограде, где он занимал квар¬тиру в главном здании Якадемии Наук. Мож¬но смело сказать, что именно эта эпоха его
жизни была наиболее плодотворна для его тео¬ретических изследований движения кометы Энне.
Придя к заключению, что предыдушия вычи-

сления Энке и фон-Ястена не могут считаться

вполне благонадежными, онрешил предпри¬нять колоссальный труд, а именно: перевычи¬слить вновь, с более точными элементами, все
возмущения кометы за 72 года (с 1818 г. по

1891 г.); дпя этой цели, и благодаря финансо¬вой поддержке со стороны известнаго мецената

Э. Нобеля, О. Я. организовал иелое вычисли¬тельное бюро, куда привлек в качестве со¬трудников многих способных молодых¬людей, не только русских, но и из-за грани¬цы. Вся, указанная выше, работа была закон¬чена в период с 1891 г. по 1895 г., и резуль¬таты ея появились в свет, кроме целаго ряда
мелких статей, в форме шести солидных

мемуаров in 4°, под общим заглавием „Саи¬culs et rech^rches sur la comete d'Encke", koto¬рые и составили прочный фундаменгь для
всех дальнейших изследований этой кометы.

У некоторых из сотрудников О. А. оста¬лись очень светлыя воспоминания об этой

эпохе; как человек весьма живой и обши¬тельный, он не ограничивался только предло¬жением одних сухих вычислений своим пр*
мощникам, но разнообразил это беседами
на научныя темы и даже—систематическими
лекциями по отдельным вопросам Небесной
Механики. Прибилизитепьно в это же время
О. Я. начал вновь развивать идеи Гильдена в
приложении к теории малых планет—вопрос.,
который сильно занимал его и в последую*
шие годы.

Но не надо думать, что О. Я. все свое время

посвяшал только указанным выше вычисле¬ниям и изследованиям; его любознательный
ум“ь и богатырски сложенная физическая нату¬ра не удовлетворялись никогда . исключительно
кабинетными занятиями. В 1889 —90 гг. он

отправляется вместе с геологом Черныше¬вым на север России—для изследования Ти¬манскаго хребта; в течение пяти лет (1890—
1895 гг.) он читает лекции поастрономии слу¬шательницам Высших Женских Курсов
(Бестужевских) и некоторых-из своих уче¬ниц привлекает к дальнейшим занятиям
этой наукой; он интересуется всякими новей¬шими открытиями и методами в нашей науке
(напр., Ястрофотографией), и т. д., и т. д.
Когда, в конце 1894 года, третий директор

Пулковской Обсерватории—наш незабвенный
учитель ф. Я. Бредихин—покидал свой посгь,,
утомленный своей энергичной деятельностью,

то он сделал крупную услугу Пулкову, ука¬зав на О. Я. Баклунда, как на наиболее до*
стойнаго его заместителя, и затем поддержав

его всем Ьрно в последуюшие годы во всех¬его начинаниях. Действительно, все указывало
тогда на О. Я., в качестве директора нашей

главной русской Обсерватории, как на надле¬жашаго человека, на надлежашем месте: уже¬приобретенное им громкое научное имя, ясный
научный ум, колоссальная энергия и работоспо¬собность, разносторонняя образованность. креп¬кое здоровье, твердая воля и уменье владеть
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<;обою, столь необходимыя для администратора.
Он был назначен директором Пулковской

Обсерватории 4-го марта 1895 года, и его дея¬тельность в качестве такового, до самой его
смерти, т.-е. в течение слишком 21 года, ясно
доказала справедливость того, что сказано
выше.
Пятидесятилетие Пулковской Обсерватории

(1889 г.) близко совпало как с эпохой круп¬наго перелома в ея жизни, так отчасти и с
эпохой большого перелома в астрономической

науке, так как именно в 80-х годах прош¬лаго столетия стали быстро укрепляться и раз¬виваться новые астрофизические и астрофото¬графические методы изследования небесных
светил. Хотя попытки применять эти методы

делались в Пулкове и несколько раньше, но

только во время управления Обсерватории Бре¬дихиным ’) (1890—1895) астрофизика была сра¬зу поставлена в ней на тверлую почву, путем
приобретения новых приборов и постановки,
во главе этого дела, выдаюшагося человека.

За короткое время своего пребывания в Пул¬кове ф. Я. Бредихин сделал много реформ,

и в научном и в административном отно¬шениях, и еще более наметил их для буду¬шаго,‘но честь укрепления этих идей и про¬ведения в жизнь еще многих новых выпала
на долю его преемника О. R. Баклунда.

В кратком очерке нет возможности изло¬жить ииодробно все то, что было сделано О. ft.
Баклундом за этот период на пользу науке
и нашей Обсерватории; поэтому мы остановимся
только на важнейших фактах—за время его

управления, а также—на краткой характеристи¬ке его, как директора, ученаго и человека во¬обще. Будучи человеком дела, О. Я. заражал
всех своей энергией и при нем все время

научная деятельность Обсерватории кипела го¬рячим ключом! Приобретались и заказыва¬вались новые инструменты, усовершенствова¬лись сгарые, быстро обрабатывались длинные
ряды набпюдений, и изпательская деятельиость

Обсерватории чрезвычайно расширилась; кроме

многотомных „Publications", в которых пе¬чатаются, главным образом, наблюаения in
extenso (при О. Я. вышло в свет более 20
томов), был создан еше новый печатный

орган, именно: „Известия Николаевской Глав¬ной Ястрономической Обсерватории вПулкове“,
появившияся уже в количестве 78 нумеров

и наполненныя, в значительной части, инте¬ресными статьями по астрофизике. Заметим
тут же, что будучи сам специалистом-теоре¬тиком, О. Я. отлично понимал необходимость
для руководителя такого научнаго учреждения
б-ыть до известной степени энциклопедистом
в области астрономии. и потому он постоянно
следил за успехами нашей науки — и путем

чтения и обмена мыслей с разными специали¬оами, и с помощью личнаго осмотра — во
См. ною стэтью: „Памятй Бредихина** в ^ПpиpOIrе,,-¬за апрель 1914 г.

время своих многочисленных поездок за

границу, и наконец,—путем личнаго труда в

той или другой области практической астроно¬мии. Многочисленныя связи О. Д. с учеными
всего света, от Америки и до Японии включи¬тельно, много способствовали ему во всех его
начинаниях. Как представитель Академии Наук
и Обсерватории он принимал личное и весьма

деятельное участие почти во всех международ¬ных сездах, касаюшихся нашей науки: на¬пример: в 1896 году О. Я. был членом Па¬рижскаго Конгресса для установления астроно¬мических постоянных, в 1904 г. был при¬глашен на ученый конгресс, по случаю все¬мирной выставки в С. - Луи, в Ямерике, для
доклада о развитии теоретической астрономии
в XIX веке. в 1906—1907 гг. и в 1910 г. был

представителем Имп. Якадемии Наук на со¬браниях Международнаго Союза Якадемии в
Вене и в Риме, а с 1910 г. по 1913 г. состоял

председателем Бюро этого Союза. Он со¬стоял также, до самой смерти, членом Между¬народной постоянной комиссии по фотографи¬рованию звезднаго неба, виие-президентом

Международнаго Геодезическаго Союза, заме¬стителем преяседателя Международнаго Ястро¬номическаго Общества, председателем межпу¬народной комиссии по вопросу о передачи вре¬мени сь помощью радиотелеграфа, и т. д. Бла¬юпаря теми. же научным связям и популяр¬нсГсти О. Я, мы много раз принимали в
Пулкове и русских и иностранных гостей,
часто—с громкими научными именами; все

это, несомненно, способствовало успехам 05¬серватории и поднимало ея престиж.
Из многочисленных научных предприятий,

организованньих в Пулкове во время упра¬вления О. Я. Баклунда (часто—при его личном
участии), назовем, напримерт,: экспедиции для
наблюдения солнечных загмений в 1896 году
(на Ямуре и Новую Землю), в 1912 г. и 1914 г.,
определения разности долгот межпу Пулковом

и Потсдамом в 1901 — 1902 гг. и между Пари¬жем и Пулковом в 1914—1915 г.; отметим.
в особенности, большую русско-щведскую

экспедицию дпя градуснаго измерения'на остро¬вах Шпицбергена в 1899—1901 гг., в кото¬рой О. Я. был душбю и главным организа¬тором; он два раза ездил на Шпицберген
и, в 1901 г., лично принимал участие в ра¬ботах по измерению базиса, иногда в очень

тяжелых условиях; под его же надзором ве¬лись, затем, многолетния обработка и печа¬танье полученных там, весьма важных ре¬зультатов.
Остановимся, наконец, на наиболее круп¬ном деянии покойнаго О. Я. в развитии нашей
Обсерватории, именно—на основании ея южных

отделений, сначала в Одессе (с 1898 г.), а за¬тем вь Симеизе и Николаеве (с 1909 г. и

1912 г). Необходимость устройства таких отде¬лений, в лучшем климате, вызванная несо¬мненными потребностями раэвития Ястрометрии
и Ястрофизики, была уже давнишней мечтой и
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О. Я. удалось осуществить ее в полной мере:

при весьма благосклонном отношении народ¬ных представителей, в законодательных
учреждениях были утверждены штаты обоих
отделений и отпущены весьма значительныя

средства для заказа колоссальных ииструмен¬тов, и вообше—для их оборудования. Эти
отделения были излюбленными летишами О. Я.;
он часто посещал их и не жапел на них
средств, ездил сам за границу для заказа

инструментов и т. д.; почти все уже было на¬лажено, но... увыи начавшаяся война и неумо¬лимая смерть не позволили О. Я. увидать за¬вершения этого крупнаго предприятия, на котсг
рое он положнл столько трудов.

В качестве дирентора О. Я. Баклунд много

заботился об улучшении материальнаго поло¬жения астрономов: при нембыли значительно
увеличены и расширены штаты Обсерватории
и повышена пенсия служащих; онжепервый
ввел в Пулкове применение женскаго труда—

в научной области, пригласив туда некото¬рых из своих бывших слушательниц на
Высших Женских Курсах; при нем были

устроены, для нужд Обсерватории, почта и те¬лефон и многое другое.

Важными чертами характера О. Я , как чело¬века и администратора, была его полная до¬ступность для всех и удивительныя диплома¬тическия способности в обрашении с людьми
самых разнообразных положений и взглядо^ь;
перед его официальным кабинетом почти
всегда можно было видеть целый ряд лиигь,
жаждущих переговорить с ним по тому, или

другому вопросу, и он никогда никому не от¬казывал, часто в ушерб собственному отды¬ху. Можно было только удивляться, откуда еше
у него находилось время и силы для эанятия
собственными научными работами? И однако
он занимался иМи! Далее мы остановимся, в

кратких чертах, на содержании того научно¬литературнаго наследства, которое осталось
после О. Я. Баклунда.
За 41 год своей научной деятельности О. Я.

напечатал всего 139 мемуаров, статей и за¬меток, которыя распределяются так по со¬держанию:
Статьи относяшияся ктеории кометыЭнке 45 наз.

„ „ н теории малых планегь 12 „
Другия теоретическия статьи, более общаго
содержания 20 „

Статьи по практической астрономии и
геодезии 27 ,,
Отзывы и некрологи 21
Статьи разнообразнаго содержания (отчё-
ты, гармон. анализ и проч.) .... 14 в

Отсюца видно, что значительнр большая

часть работ О. Я. Баклунда имеет теорети¬ческий характер и львиная доля из них па¬дает на долю кометы Энке; в бытность свою
Пулковским директором он предпринял
дальнейшия точныя вычисления еявозмущений
(с 1891 г.. по 1914 г.), резудьтаты которых
публиковачись последовательно, начиная ст,

1908 года, в новой серии мемуаров, и послед¬ний из них („La comfete d’Encke", Fasc. IV)
был сдан О. Я. в типографию всего за не¬сколько месяцев до его смерти, но еще не
появился в свет. Таким образом, О. Я. ра¬ботал над кометой Энке слишком 40 лет,
и вот главнейшие результаты его изследова¬ний—в сжатой форме:
1) Энке приписывал ускорение среднягодви¬жения ком“ты некоторой сопротивляюшейся
среде, но эта гипотеза оказалась не в состо¬янии обяснить все особенности ея движения
за последующие годы, и потому должна быть
оставлена;

2) гораздо более вероятна гипотеза о после¬ловательных встречах кометы с разными
метеорными потоками, разстояния перигелия ко¬торых малы, и которые могут оказать сопро¬тивление ея движению;
3) изменения средняго движения кометы, иног¬да довольно резкия (напр., в 1904 г.), происхо¬дят около перигелия и притом совпадают,
приблизительно, с тахитит'ом солнечной
деятельности, так что можно предположить,
что мы имеем дело и с электро-магнитным
эффектом;

4) изучение движения кометы Энке дало пер¬вое, строгое и наилучшее определение массы
Меркурия, а также хорошее определение массы
Венеры.
ВГнекоторых своих статьях О. Я. выска

зал также любопытныя и остроумныя догадки
о самой форме кометы Энке и о возможности,

что она не только теряет материю в простран¬стве, но иногда и приобретаегь ее вновь—оти
тех же метеорных потоков.

Теория малых планет также продолжала
интересовать О. Я. Баклунда в эту эпоху, и
он не только сач выпустил в свет ряд
важных мемуаров по этому вопросу, но и

поручал численную обработку для отдель¬ных планет целому ряду других лиц; он
организовал также в Пулкове систематиче¬ския наблюдения планет, наиболее интересных
в теоретическом отношении, на 15-и дюймо¬вом рефракторе и, отчасти, фотографическим
путем. Позднее такия наблюдения были пере¬несены в Симеиз.
Идя по пути, проложенному Гильденом, О. Я.

занимался, в особенности, вопросом о приб¬лиженных абсолютных орбитах таких пла¬нет, среднее движение которых имеет извест¬ную степень соизмеримости со средним дви¬жением Юпитера (см., например, его статьи:
„СиеЬег die Bewegung einer gewissen Gruppe der
kleinen Planeten", 1892 r., „Cleber die Bewegung
kleiner Planeten des Hecuba-Typus", 1898 г. и
друг.); при этом, на первую очередь ставилась

задача: получить возможность давать эфемери¬ды планеты, на несколько десятков лет впе¬ред, с точностью хотя бы до нескольких
минут дуги; этого было бы достаточно для
того, чтобы не потерягь планету в будущем.
и для нескольких малых планет это удалось
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сделать. Дальнейшие шаги по этому пути, уже

с принятием членов 3-го и высших поряп¬кови прелставляюгь довольно значительныя
трудности, и здесь открывается богатое поле
лля вычислений. Однако, приблизительно после
1902 года, интересь О. Я. к малым планетам
значительно ослабел, повидимому в связи сь

полемикой, которую он вел сь знаменитым
Пуанкарэ no поводу возможности употребления

полусходящихся рядов Гильдена для прантиче¬ских вычислений; по мнению специалиетов
этогь вопрос остался открытым, хотя О. Я. и

говорил, что он готовит еше одну оконча¬тельную статью в зашиту Гильденовскаго ме¬тода (methode horislique); однако, эта статья
так и не лоявилась в печати.

Свои выдаюшияся математическия способности

О. Я. применял и ко многим другим зада¬чам, например: н теории прецессии и нута¬иии, нвопросу о космогонических гипотезах,
в последнее время—к методам гармониче¬скаго аналиэа в применении его к сейсмоло¬гии и к вопросу об изменении астрономиче¬схих широт и т. д. Везде, в его статьях,
видна его несомненная талантливость и широ¬ний раэмах, и оне читаются с большим
интересом.

Понятно, что труды О. Я. Баклунда, кан на¬учные, так и административнаго характера, не
остались без награды: можно скаэать, что по¬чести разнаго рода сыпались на него дождем!
Он был почетным донтором четырех за¬граннчных Университетов (в Христиании,
Кзмбридже, Оксфорде и Капштадте), членом
■Royal Society и Royal Astronomical Society в

Лондсже» членом-корреспондентом Пвриж¬ской Пкадемин Наун и Бюро Долгог, почет¬ным членом всех русских астрономиче¬ских обшеств и кружков, почетным или
членом-корреспондентом многих других
ученых обществ эа граниией и т. п.

Многия лииа занимались, весьма успешно, тео¬ретическими вопросами астрономии
под руководством покойнаго О. Я.
Баклунда (например: известный

проф. К.Зундман, член Стокгольм¬ской королевской Якадемии Наук
Др. Е. Г. фон Зайпель, отчасти—
профессор Петрогр. Университета
Я. Я. Иванов, Е. Я. Максимова и дру-

гие) и еще большее число лиц участвовало зь
его практических работах и вычислениях, но,

к сожалению, нельзя сказать, чтобы он оста¬вил после себя учеников, относяшихся кь

нему так, как он сам относился к Гиль¬дену; обясняется это, вероятно, тем обстоя¬тельством, что во вторую половину своей на
учной деятельности 0. Я. мало мог уделять
времени на это, сильно отвлекаемый заботами
по управлению таким большим учреждением.
как Пулксвская обсерватория.

Как крупная личность и человек дела, тре¬бовательный и к себе и к другим, О. Я.
Баклунд естественно не остался без недобро¬желателей, но преимушественно из числа тех
лиц, которыя в науке видят не цель, a
только средство! Понятно, что, будучи сам
настояшим ученым, О. Я. ставил таких
лии значительно ниже других. Но надо ду
мать, что в частной жизни он имел мало
врагов, и напротив—очень много друзей,
как человек в высшей степени любезный

и обхопительный. Мке лично приходилось бы¬вать сь ним вместе в путешествиях (напр,
на Новую Землю в 1896 году, на сезд Bri¬
tish Association for the Advancement of Science
в Leteester в 1907 году и проч.), которых
покойный О. Я. совершил очень много, и
редко я видел такого приятнаго и живого
спутника, интересовавшагося всем новым н

с энтузиазмом относившагося ко всякому на¬учному открытию или начинанию; с ним ни¬когда не бывало скучно!
О. Я. Баклунд прожил полную содержания,

счастливую жнзнь, и не только в научном и
обшественном отношении, но и в кругу своей
семьи; от долголетняго брака с Ульрикой

Исааковной.урожденной Видебек—дочерью со¬борнаго настоятеля (Domprobst) из Strengnas
(Швеция), он имел семь детей, из которых

оставшиеся в живых трое сыновей и две до¬чери наследовали талантливость отца в раз¬ных областях науки, иснусства и
прантической деятельности. Таким

образом, имя Баклунда, пришед¬шаго к нам из чужой страны.

останется навсегда не только в ле¬тописях науки и Пулковской Обсер¬ватории, но и в России вообше.
Пулково, онтябрь, 1916 г.

0. А. Баклунд на Новой Земяе.
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Анализ живого вещества на основании его отношения

к ядам ]).
.Проф. А. П. Кёшней (A. R. Cushny).

Еше немного лет назад фармаколог не

могь бы занять предсеаательснаго кресла Сек¬ции. Я нахожу глубокое удовлетворение в ока¬занном мне лично почете, и еше более во
внимании к одной из наиболее молодых

служительнии медицины. Фармакология очень

часто разделяет судьбу пасынка: когда мы

обрашаемся за помошью к клиницистам, нам

говорят, что у нас велики эксперименталь¬ныя тенцениии, когла же мы пытаемся обеди¬ниться с физиологами, мы встречаем холод¬ный прием, как слишком привязанные к
клинике. По сушеству же дела мы должны иметь
опору в каждом лагере, точнее в каждом

подразделении общаго знания. Все более ощу¬шаемый успех в применении фармакологии
к болезненным проидессам дает возмож¬ность использовать его против недоверия
клинициста; в то же время все теснее завязы¬вается союз с биологическими дисциплинами.

Сегодня я хочу сделать обзор фармакологи¬ческих изследований, которыя еще не подвер¬гались внимательному пересмотру самими фэр¬макологами; постараюсь изложить в немногих
словах. В последние годы достигнуты большие
успехи в области химическаго анализа тех
сложных веществ, из которых строится
живой организм; еще большая жатва ожидает
этот аналитический метод в будущем. Наше
поступательное движение, однако, показывает,

чюхотя главные запросы и могут быть удовле¬творены этим путем, химия живого органа
подобно концам радуги кажется далекой, как
прежде. И, действительно, химизм каждой
нлетки, сходный в общих чертах, должен
отличаться в деталях. Ни оперируюшая с

граммами химия, не оперирующая с милли¬граммами микрохимия не окажет нам помоши.
В применении к живому ирганизму мы должны
научиться оперировать сь миллионными долями.
Я с удовлетворением могу отметить, что быть
может наша работа в фармакологии окажет
скромное содействие; что на влияние наших

лекарств и ядов, быть может, следует смо¬треть, как на качественную химию живого ве¬щества. Часто химичесния изследования начи¬наюгь с наблюдения некоторых качественных
реакиий. и нередко многие характерные приэнаки
новаго вещества определяются эадолго до того,
как оно может быгь полностью выделено и

проанализировано. Например, соединение, из¬вестное в настоящее время под названием
триптофана, было известно с составе опре-

4) Речь председателя фиэиологической секции Британской
Яссоциацин Поощрения Наук. Ньюкэстль, октябрь 1916 г.
Речь эта напечатана в журналах «Science“ и »Nature“.

деленных ветеств задолго до того, как

Гойкинс достигь его выделения в чистом

виде. Быть может, таким же образом воз¬можно определить присутствие или отсутствие
других вешеств в живых тканях и даже

с большой точностью изучить некоторыя их

свойства и реакции на химические реагенты,

что и означает полное знание фармакологии

ткани. Фармакологическое изследование в на¬стоящее время не даст больше, чем сумеегь
сделать начинаюший студент в лаборатории

качественнаго анализа, но даже малыя дости¬жения в химии живой материи заслуживают
внимания.

Все виды живого вещества повреждаются

определенными ядами; некоторым из по¬следних присущи химические признаки, кото¬рые подсказывают характер их действия.
Так, едва ли есть необходимость разсматривать

механизм действия щелочей, кислот и осаж¬даюших протеины вешеств. Другое дело дей¬ствие таких вешей, как хинин и синильная
кислота, которыя также повреждают большин¬ство живыхтканей; их влияние хитрее. По всей

вероятности, фактором, изменяюшимся в тка¬нях при действии этих ядов, являются фер¬менты. Хинин и цианистый водород, таким
образом, могут быть использованы, как

реагенты на присутствие некоторых окисли¬тельных ферментов; на практике ими иногда
и пользуются дпя определения, ферментативнаго
характера реакция или нет.
Во влиянии других ядов доминируюшее

значение имеет их действие на нервную си¬стему; наибольший интерес среди них воз¬бужпает группа простых соединений, извест¬ных под обшим названием анэстетиков и
наркотиков; таковы—эфир, хпороформ, хло¬рал. Эти вешества действуют, помимо цент¬ральной нервной системы и на другия ткани, но
они обладают тем главным свойством, что

обнаруживают более быстрое действие на нерв¬ную систему. Валлер и др. указали, что на эти
яды реагируют не только нервныя клетки,

но также и нервныя волокна. Согласно же на¬блюдениям Гроса, даже окончания нервов
более восприимчивы, чем ткани, в которыя
оне внеяряются. Овертон и Мейер приписали
избирательное действие этой группы ветеств

на нервную ткань богатству нейрона липоида¬ми, которые обусловливают накопление ядов;
клетки, содержащия меньше липоидов, менее

повреждаются. Другими словами, Овертон и
Мейер пользуются эгими соединениями, как

средством для измерения количества липо¬идов в клетке. Этоть очень интересный
взгляд был предметом многочисленных из-
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следований последних леть; но нв взирая на

поддержну остроумных и разнообразных опы¬тов, произвеленных Мейером и его сторон¬нинами, он более не польэуется обшим при¬знанием. Необходумо обяснить многочислен¬ныя исключения из правила, прежде чем
приписывать полностью специфическое дей¬ствие этих веществ их коэффициенту распре¬деления между липоидами и водою. Но, каков
бы ни был механизм характернаго действия,

эти вещества в определенных концентра¬ииях могугь быть использованы и были исполь¬зованы, как реактивы на нервную структуру.
Много интереса за последние годы проявлено

к алкалоидам, которые действуют на окон¬чания различных групп нервов. Они от¬носятся к числу наиболее спеиифических
реагентов на некоторые виды живых тканей.
Так, если орган реагирует на адреналин,
мы можем заключить (почти сь такой же
уверенностью, как в том случае, когда мы
заключаем о присутствии группы фенола на

основании реакиии с железом), что он со¬держит вещество, характерное для окончаний

симпатических нервов. Это вешество симГиа¬тических нервов может быть далее про¬анализировано при помощи эрготоксина, кото¬рый реагируеть с вешеством двигательнаго
симпатическаго окончания, оставляя неповреж¬денными чувствующия окончания. Подобным

же образом наличность окончаний парасим¬патических нервов определяется, с некото¬рыми исключениями, при помощи группы алка¬лоидов, представителями которой являются
атропин и пилокарпин. В нервных оконча*
ниях заключаются, очевидно, какия то ветества,
которыя могут быть обнаружены с помошью
упомянутых реагентов.

Некоторый свегь был пролит на замеча¬тельное свойство вешеств нервных окончаний
наблюдением, что они все реагируют на один
оптический изомер каждаго алкалоиаа. Так,
правоврашающая форма недеятельна как у
атропина, так и у адреналина; это наблюдение

настойчиво подсказывает, что вещество по¬врежпаемое в нервном окончании само опти¬чески активно. Однако, это очень определенное
отличие в отношении к двум оптическим изо¬мерам характерно не для всех видов живого
вещества. Например, сердечная мускулатура

реагируеиь одинаково на лево- и право-враша¬ющую камфору. Центральная нервная система

содержит вешества, которыя реагируют раз¬лично на изомеры камфоры, а так же атро¬пииы, но контрасгь не столь резок, как в
случае пгриферических нервных окончаний.
Занимаюшемуся элементарным анализом

не всегда удается произвести анализы с по¬мощью одного реактива. Он находить, напри¬мер, что прибавление сернокислаго аммония вы¬зывает выпадение значительной группы метал¬лов, которые определяются серией вторичных
реакций. Фармаколог, как аналитикживого ве¬щества, таким же образом находигь, что один

яд может действовать на некоторое число

структур, которыя не имеют ни анатомиче¬ских ни физиологических общих признаков,
Подобно тому, какь химик разсуждает, что

металлы, реагируюшие на его реактив одинако¬вым образом, имеют какия-то черты сходства,
также, быть может, и мы правы со своим
допушением, что действие нашего яда на
заведомо раэличные органы, указываеть на
присутствие в них одного и того же вещества
или родственных вешеств. Можно привести
большое число отношений подобнаго рода; во

многих из них сходство в реакиии прости¬рается на несколько ядов, что позволяеть сь

большой уверенностью говорить, что различ¬ные органы содержат какия то сходныя ве¬щества.
Один изнаиболее интересных примеров

подобнаго рода представляеть собою обшая
реакция концов двигательных нервов в

поперечно - полосатом мускуле и перифериче¬ских ганглиях автономной системы. Давно

известно, что кураре и его производныя дей¬ствуют в небольших количествах на окон¬чания даигательных нервов в мускулах, в
больших же концентрациях парализует про¬водимость автономнаго ганглия. Эти наблюдения
позволяють не сомневаться в том, что для

нервных окончаний в поперечно-полосатых
мышцах и для автономных ганглиев обще
какое то вещество, или совокупность веществ.
Иное специфическое отношение наблюдается

при действии препаратов ряда digitalis на сердце
и сосуды. Все они действуют на мышцы сердца

и в больших концентрациях на стенки со¬судов. В этих органах должно находиться
одно и то же вещество, на которое и дей¬ствует препарат. Это обстоятельство будет
вполне понятно, если мы припомним, что

сердце развивается из сосудов. Более за¬гадочно отношения этой группы реагентов к

задерживаюшему сердечному центру в про¬долговатом мозгу, что выражается в ненор¬мальной деятельности сердца в случае их
присутствия в крови, как было установлено

путем клинических и опытных изследова¬ний. Подобное же отношение обнаруживается

в одновременной реакции сердечной мускула¬туры н иентра блуждаюшаго нерва на акони¬тин и некоторые другие родственные ему
алкалоиды. С другой стороны, ряд сапонина,
который проявляет к сердечной мускулатуре
более специфическое сродсгво, чем вешество
digitalis, лишен их характернаго действия на

продолговатый мозг. Таким образом, реаги¬рующее вешество сердца способно отвечать на
действие digitalis, сапонина и аконитина, в то
время, как -вещество центра продолговатаго

мозга может связывать только digitalis и акони¬тин, не реагируя на сапонин. Обшия реакции
указывают, что оба вешества родственны,

различие же в действии сапонина подчерки¬вает, что оне не идентичны.
Давно было отмечено, что кофеин оказы-

природа, январь 1917 г. 5
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вает влияние на почки и мускульныя клетки.
И можно привести много других примеров,
когда явно неродственные морфологически и
функиионально органы реагируют на такия
кониентрации ядов, к которым ткани вообше
относятся индифферентно. Это явление может
быть истолковано таким образом, что в
этих органах заключается обшее им вешество
или группа родсгвенных веществ. Реакция

можеть быть различнаго характера. Так, пре¬парат, вызываюший возбуждение одного орга¬на, может подавлять деятельность другого
органа; но одно то обстоятельство, что препа¬рат действует на эти органы, не реагируя с
другими тканями, уже указывает на существо¬вание некоторых специальных приэнаков
сходства между ними, которых лишены под¬вергаюшияся воздействию части организма. Я

не делаю различия между возбуждением и по¬давлением деятельности при разсмотрении по¬добных отношений. Вероятно, что в этом и
других случаях разница в действии веществ
на ткани зависит скорее огь различия в

природе их молекулы, как целаго, чем оть

различия в сродстве отдельных частей моле¬кул. Действие ядов снорее обязано их физи¬ческой природе, чем ихь химической структуре.
Таним образом, сходство в реанции тканей,

которое я приписывал общему им вешеству,
можегь зависеть от обшности физических

свойств. Отношение живых тканей н хими¬ческим агентам может определяться специ¬фическим строением моленул, но равным
образом, может обусловливаться расположе-

нием самих молекул. Замечательное сходство

в реакциях различных тканей может указы¬вать не на существование какого - то общаго
химическаго фактора, а не сходное соотношение
агрегата молекул. Мы еше не можем сказать.
какое из двух толкований правильнее, и моя

задача сводится скорее к тому, чтобы остано¬вить ваше внимание на этом вопросе, чем
дать его разрешение.

Меньше внимания было уделено другому фак¬тору, принимаюшему участие в реакции—свой¬ствам живой ткани, которыя одной клетке
позволяют реагировать на яды, другой же не

позволяют. Я отметил некоторыя замечатель¬ныя отношения между различными органами,
но необходимо их добыть гораздо больше,
прежде чем будут возможны некоторыа обшие
выводы. Необходимы точныя изследования,
как какой яд действует и более полное
энание физических свойств препаратов и
отношение к ним колоидных веществ. Мы
должны стремиться к классификации живых
тканей не на основании их морфологических
или даже функциональных признаков, а на

основании их способности реагировать с хими¬ческими агентами. Когда будегь установлено
достаточное количество таких качественных

реакиии для различных видов живого веще¬ства, новому Дарвину будет по силам пере¬бросить мост между химической структурой
протеиновой молекулы и реакцией живой клетки.
Мы должны пока создавать для него кирпичи и
цемент.

Перев. М. Завадовсии.

Полярною ночью по льду.
Пнглийская антарктическая экспедиция 1911—

13 гг., под начальством кап. Роб* Скогга,

кроме главной задачи—достижения южнаго по¬люса—поставила себе еще ряд второстепен¬ных, менее благодарных, но не менее инте¬ресных: обследование некоторых участков
Антарктиды. С одной из таких боковых

экскурсий, опубликованной сравнительно не¬давно, но еще совершенно неизвестной ши¬рокой публике, мы и хотим познакомить на¬шего читателя.
Завепующий научной частью, спутник Скотта

по его первой антарктической экспедиции, зо¬олог Эдвард Уильсон, вмесге с другим
молодым зоологом Я. Шерри-Гаррардом . и
лейтен. Г. Боверсом во время зимовки 1911 г.

отправились пешком, с санями, вокруг о-ва

Росса, у берегов котораго зимовала экспеди¬ция, к восточной оконечности этого острова,
мысу Крозье, где находится гнездовише импе¬раторских пингвинов (flptenodytes forsteri),
единственной птицы, которая высиживаегь яй¬ца полярною ночью. Задачей Уильсона было
добыть материал по эмбриологии этой огромной
птицы, история развития которой до экспедиции
Скотта была совершенно неизвестна *).
Место зимовки Скотта лежало близ берегов

З.-Виктории, на западной стороне треугольнаго
острова Росса, две стороны котораго омываются

') „До сих пор даже неизвестно несомненных яиц
этой птицьГ... (Проф. М. ft. Мензбир, .Птицы", стр. 179).
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океаном (морем Росса), а третья вплотную
примыкаегь к колоссальному ледяному плато—
Великому Баррьеру“, эанимаюшему всю южную
часть моря Росса. Вдоль обоих „наружных”

берегов острова тянется широкая полоса мор¬ского льда, так называемый береговой при¬пай. Сам о-в Росса состоит из двух.
огромных вулканЬв—лействуюшаго—Эребуса

(4069 м. высоты), у подошвы котораго располо¬жилась зимовка Скотта, и потухшаго—Террора
(3277 м.), восточный склон котораго оканчи¬вается на берегу моря мысом Крозьс целью
экспедииии.

Таким образом (см. карту) путь Уильсона с
товаришами шел от мыса Эванса, где стояла
хижина Скотта, по береговому припаю, мимо
далеко вдающагося в море ледяного
языка одного из глетчеров Эребуса,

до мыса Хутпоинт (Хижины), где сто¬ить построенная в 1909 г. экспеди¬цией Шекльтона хижина „Дисковери",
и затем, мимо самой южной оконеч¬ности о-ва Росса, м. Эрмитедж на

с.-в. сначала по льду Великаго Баррье¬ра, а затем вдоль склонов Терро¬ра к вдающемуся в океан мысу
Крозье. Тем же путем экспедиция
вернулась обратно.
Весь поход продолжался с 27-июня

no 1 августа (н. с.). т.-е. нак раз за¬хватил самое холодное и самое тем¬ное время года в антарктических
сгранах.

В тех широтах, где происходи¬ла экспедиция (77—78° ю. ш.). поляр¬ная ночь не выражается полным
мраком: ежедневно около 10—11—12
час. появляется заря и часа на 2—3

разсветаеть настолько, что при брез¬жушем свете можно довольно хоро¬шо видеть окрестности.
Приводим в сокращенном ви¬де подлинный разсказ Уильсона обь этой
экскурсии.

27-го июня Боверс, Шерри-Гаррад и я вы¬стугтили в путь к мысу Крозье. Товарити
провожали нас до выдаюшагося в море" ле¬дяного языка, и еще целых полтора кило¬метра помогали нам тащить сани: было так
темно, что об обходе гребней, возникаюших
оть напора льда, нечего было и думать,—при'
ходилось идти через них напрямик; даже

конца лецника, который мы только что мино¬вали, нельзя было разсмотреть.
Распростившись с нашими товаришами, мы

направились к м- Хижины, но в темноте за¬брали слишком ьлево и пришлось заночевать
прямо на льду.

Только на следуюший день достигли мы хи¬жины .Дисковери". Это вышел порядочный
крюк, и шли мы довольно медленно, так
как сани были нагружены очень тяжело—по 110
килогр. каждыя. Дорога была довольно сносная:

бугроватый морской лед, солоноватый на вкус.

сменялся широкими сугробами снега, превра¬тившимися под действием ветра в низкие,
вытянутые хопмы, по которым сани скользили

довольно хорошо. Только вблизи м. Хижины

дорога сделалась труднее: трещины и ледяные

гребни лучами расходились от него; в час

мы прошли только два километра. Перекусив

в хижине, мы двинулись дальше и, миновав

мыс Эрмитэдж в Зи2 километра от него, до¬стигли края Баррьера.
Великий Баррьер поднимался прямо перед

нами на четыре метра. На его поверхность веп
довольно отлогий снеговой ход, окончившийся,
как и следовало ожидать, в трещине.
Снизу, с моря по этому холу тянул леде-
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нящий ветер, который, однако, вскоре пере¬стал чувствоваться, как только мы взобрались
на поверхность Баррьера. Утром в этот
день на припае температура была—31,5°С., на м.
Хижины достигала—321/2°, а у края Баррьера—
44w. Гаррард отморозил кончики всех десяти
пальиев, которые на другое утро страшно
вздулись. За ночь температура упала до—45°;

мы провели плохую ночь. 29-го июня темпера¬тура держалась на—45‘/2П; на пальцах, пятках
и подошвах ногь появились широкия отморо¬женныя места, затруднявшия ходьбу. Утром и
вечером на восточной стороне небосклона

играли полярныя сияния, и так как мы двига¬лись на восток, то могли хорошо наблюдать
их изменения. Их изяшныя гирлянды ни¬когда не возникали на наших глазах, a
всегда выплывали из-под горизонта.

С 30-го июня дорога сделалась ужасной,—по¬клажа казалась нам вдвое тяжелее обыкно¬веннаго. Наст безпрестанно ломался под но¬гами и полозьями саней. Температура упала не-
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обычайно: более недели термометр стояя

ниже 51°; в прополжение дня температура ко¬лебалась между— 51° и — 54°, a
ночью минимум падал до—571
В нонь с 5-го на 6-е июля
было — 591/20; утром — 56Ч2: в

полдень—60°, а около 5 час. ве¬чера, когда мы принимались за
вторую еду—61°С ')и Когда мы'

пытались отрезать ножем ку¬сок масла, оно кололось, как
сахар, а снимать варешки бы¬ло совершенно невозможно.
Мы подвигались вперед мед¬ленно: сани по тяжелой дороге

приходилось тащить по очере¬ди, сначала одни, потом дру¬гия; на остановках из-за ужас¬наго холода все делалось медленнее и мы за¬держивались дольше; наконец — мешала тем¬нота, и мы делали только по 5 км. в день.
До полудня скудный
свет дня освещал

нам дорогу; после

полудня мы шли

сь фонарем. Только

2-го июля в поло¬вине пятаго впервые
показался месяц; a

ногда он вышел

из-за вершины Эре¬буса, мы могли на¬блюдать извержение
вулкана. Только на
этот раз пар не
поднимался столбои,

а образовал малень¬кия,круглыя облака,тя¬нувшияся к востоку.
3-го июня мы увидали необыкновенно бле¬стяшее полярное сияние, которое, начинаясь на
с.-в., достигало зенита и покрывало две трети

небосклона; лежа на спине, иы долго любова¬лись его чаруюшей игрой. Ленты волновались
высоко вверху и выбрасывали

снопы света, постоянно меняю¬шагося в линиях, формахь и
краскгх. Нижния ленты, окра¬шенныя по краю в оранжевые

и зеленые тона, светились осо¬бенно ярко и нааерху перехо¬дили в лимонно-желтый ивет;
в заключении лучи образовали

над нашими головами гигант¬скую корону и медленно пере¬двигались на юго-востон.
Снежныя мятели часто задер¬живали нас. 5-го июля нас
окружал густой туман, хотя

еще можно было различить Тер¬рор и Эребусь. Слой облаков при свете ме¬сяца делал небо белесоватым; вокруг луны
образовалась корона из ярких лучей, а ря-

дом появились две

хорошо различкмых

ложных луны, из

которых одна высту¬пила особенно ярко.
ииелых четыре дня

стояя туман, и иы

едва могли опреде¬лить, куда идем.

Только 7-го июля, ко¬гда на мгновение про¬светлело, мы замети¬ли, что приближаем¬ся к Террору. Вле¬во поднимался скат
Террора; вправо —
Баррьер, покрытый
ледяными гребнями,

а между ними тянулась полоса более или ме¬нее ровнаго материковаго льда; два или три
снежных языка, спускавшиеся с Террора, пе-

Рис. 2. Яйца императорскаго пингвина.

Рис. 3. Императорские пингвины.

ресекали нашь путь. Чтобы миновать их, при-
») Самая ни.чкая температура. наблюдавшаяся ногла либо _ , _

в антарктичегких страна*; в арнтических, в Вер- ХОДИЛОСЬ ОТДЭЛиТЬСЯ ОГЬ верега В ГЛубь Баррьв¬юянске опискалась до—68«с. Ред. ра, где в свою очередь надо было перелезать
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через гребни, происходяшие от напорэ льда—

вешь пустяковая при дневном свете, но до¬вольно рискованная в темноте. А между тем
густой туман не позволял различать даже
очвртания гор; на месте месяцэ стояло свет*
лое туманное пятно.
Идя по льау, мы попали в какой-то клубок

разбитых трешинами впадин и возвышен¬ностей; дальше двигаться было невоэможно. На
глубоком снегу одной впадины была разбита
палатка; мы решили дождаться дня, чтобы
ориентироваться. Среди ночи начался сильный

аетер и снегь. Три дня мы не могли дви¬нуться дальше: безостановочно один ураган
следовал за другим. Согретые, но мокрые,

рардом ступили ногой на эанесенную снегом

трещину, и она глухо загудела под нами. яЧу¬довищный день“ — говорил Гаррард; к ве¬черу его нервы расходились до нельзя.
В те часы, когда было более или менее

светло, все время у нас перед глазами был

теперь „Купол” — снеговая вершина мыса
Крозье—цель нашего путешесгвия. 14-го июля
после полудня, чтобы удержаться на ровном

материковом льду, мы обогнули ее с во¬стока: мы решили разбить наш лагерь на од¬ной из окружающих Купол морен; но на
следуюший день опять спустились на ровный
материковый лед. Здесь, огибая Купол с
востока, мы вступили в область южных ура-

Рис. 4. Край великаго ледяного барьера у мыса Крозье.

лежали мы в спальных мешках, прислуши¬ваясь к вздохам и треску льда вокругь нас
и под нами, а снаружи чудовищныя массы
снега заносили нашу палатку и наши сани.
Только 13-го июля мы открыли падатку,

которая была занесена выпавшим за это время
слоем снега в три четверти метра толщиной,
и совершенно погребенные в снегу сани, и
продолжали путь. Опять темнота, опять море,
вода и снепэ, снежные холмы, возвышанкости,

трешины по всем направлениям. Избегаяле¬аяных гребней, мы мало-по-малу поднялись
на одетые льдом склоны Террора. Здесь
мы все едва не провалились в гигантскую

трещину; к счастью в самый опасный мо¬^ент выплыл месяц и осветил откры¬вавшуюся перед нами пропасть. В другой
раз я упал н рукой проаалился в трещину,
но удержался; вскоре затем мы с Шерри-Гар-

ганов. Светь месяца погас в тумане, метели
и непогоде; сразу появились заструги—длинныя

борозды в снегу, выдутыя ветром (рис. 7).

15 июля мы были уже на месте: прошли еще
5 нм. по льду, поднялись в ropy по крутому
склону на 210 м„ и через твердыя, глубокия
заструги пробралиеь в подножию Купола.
Здесь и было решено построить хижину в

глубокой снежной мульде, расположенной в
ушелье у подножия купола. Отсюда недалеко
было до места нашей работы над пингвинами.
Вверху на гребне над мульдой, где стоял

наш лагерь, находилась масса крупных кам¬ней; многочисленные эрратические валуны ба¬залыа, твердаго гранита и хрупкой застывшей
лавы были навалены вокругь, а на них ле¬жал слой грубаго щебня и твердаго снега, ко¬торый 'можно было разрезать на плиты. На
этом месте мы нашли все. что было необхо-
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димо для постройни хижины. Отсюда откры¬вался величественный вид: 1-ш востоке, под
нашими ногами на 250 метров глубины, рас¬нинулся Великий Баррьер с его ледяными

гребнями, похожий на исполинское поле, вспа¬ханное великаном. На севере и северо-во¬стоке взпымалась вершина Купола, а далее эа
ней тянулось море Росса (рис.7). Оно совершенно
эамерзло, но лед казался тонким и недавно
образовавшимся; сверху он был запорошен

снегом. На юге виднелась наша дорога, вью¬шаяся по скатаи Террора. С одной стороны
склоны горы гиереходили в высокий, крутой

берегь. с лругой — крутыя скалы вздымались

до самой вершины Террора, четко вырисовы¬ваюшагося на небе.
Мы работали над постройкой хижины, пока

это позволяли свет дня и месяиа. Я и Бо¬верс собирали куски намней, а Гаррард вы¬кладывал стены. Сторона, обращенная к
ветру, была самая высокая, боковыя—на б9сан¬тиметров ниже и сношены к противоположной
стороне; ширина хижины достигала 2—2г/2 метра.
Камни были очень хороши, но примерзший

к ннм снепь тан спрессован, что походил
на лед; удар кирки не оставлял даже и
следа; приходилось выкапывать лопатой целые

комья и целиком употреблять в дело. Пару¬сина, захваченная с собой, служила крышей;

на подвертенной стороне она спускалась до са¬мой земли; остальныя стены она покрывала на¬половину. Канаты, отягощенные камнями, груды
шебня и льаа у ея нижняго края укрепляли ее.
Все шели в сгЬнах были тщательно заткнуты
рыхлым снегом. По окончании работы над
хижиной, мы заметили, что в этом месте
ветер дул гораздо сильнее, чем несколько

ниже, где была расположена наша походная

палатка,—выбранное место былооткрыто всем

ураганам, как мы потом узнали.

Постройка хижины заняла целые три дня.

19 июля был хороший безветренный день, и

так как наша пред¬последняя жестянка сь

керосином была пу¬ста, мы решили поспе¬шить с посеицением

места гнеэдоваиья им¬ператорских пингви¬нов. В половине де¬сятаго утра, когда на
востоке только что на¬чало светать, мы спу¬стились вниз, захва¬тив с собой пустыя
сани, кирки, канаты и
ножи.

Мы должны были

пройти два километра

по снежному скату, что¬бы достичь перваго ле¬дяного хребта; крутой
спуск вывел нас в

долину междудвумя от¬весными сгЬнами;дру¬гой дороги мы не за¬метили, так как все
другие спуски упирались
в ледяныя скалы 25—

30 метров высоты; мы

забрали нескольно вле¬во, чтобы перелезть

через ледяной хре¬бет. Дорога станови¬лась все труднее. Я
шел впереди с кон¬цом вереаки, привя¬занной к саням; Беверс вез сани, Гар¬рард шел позади. Местность была дика и
хаотична; в некоторых местах, где мы могли

продвигаться только с помошью кирки и ве¬ревки, зияли темные пропасти; трешины то и
дело пересекали нашу дорогу. Гаррард, по
крайней мере, раз шесть проваливался в

трешины, а один раз мы его за веревки вы¬тащили из пропасти.
Короткий лень уже угасал, когда мы очути¬лись в огромной снежной котловине, среди
хаотически набросанных аругь на друга ледя¬ныиь глыб. He было никакой возможности

пробраться яальше; со всех сторон вздыма¬лись ствесныя, двадцати метров высоты, ле¬дяныя сиены; мы попали точно в колодезь;

Рис. 5, Зимний лагерь на мысе Эванса.
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повидимому, здесь сталкивались оба лсдяных
хребта со льпом моря. Ужасно было подумать,
что нас эастигнет здесь ночь, и потому мы

поспешили выбраться отсюяа. Точно в на¬смешку наа нами со скал с левой стороны

следовать и который уперся в скалы мыса

Крозье, загородившие нгм дальнейшую до¬рогу. Получилось нечто ужасное—надо было
весь этот тяжелый путь проделывать второй
раэ. К счастью между скапами и упираюшимся

~-_.л

и

LKРис. 6. Воэвращение из поездки на мыс Эван�

�.ясно доносились крики императорских пингви¬нов. Чтобы достичь место гнезиованья, не¬обходимо было пересечь по крайней мере пол¬километра хаотических массь льда; но при�
��угасаюшем свете это было невозможно. Мы�

��вернулись той же дорогой. Благодаря провор¬ноети Боверса при отыскивании наших сле¬дов, после 5-ми 'часовой ходьбы почти вгь�
��полной темноте мы благополучно достигли�
��своей палатк�

�.На следуюший день была предпринята вто¬рично экскурсия на место гнездо¬ванья пингвино�
�.Еще яо наступления сумерок мы�

��направились к ледяному гребню�
��и выбрали на этот раз другой�
��узкий спусигь, который вывел нас�
��к подножью огромных ледяных�
��утесов. Эти последния являются�
��поназателем чудовишной силы�
��ветра: оне достигают местами 30�

��метров высоты и все изборож¬дены щелями, впадинами, создан¬ными нак будто колоссальным�
��долотом. Пройдя подножье скал,�
��мы натолкнулись на еше более�

��многочисленные, более высокиеле¬дяные утесы, еше более могучие�
��отвесы. Скользя и цепляясь, про¬бирались мы по направлению к�
��гнеэдовью и влезли, наконец, на�

��острый, как нож, гребень снего¬вого хребта. Направо зияла глубо¬кая и отвесная пропасть, в глу¬бине которой мы замечали тре¬шины; налево—спуск был не так круть, но�
��внизу поверхность также пестрела от тре¬шин; ничего не оставалось больше, как дви¬гаться по самому гребню почти в полной тем¬ноте. Наконец он разделился и превратился�
��в хаотическую путаницу ледяных хребтов,�
��адоль одного из которых нам пришлос

ьв них льдом оказалась узкая шель такой�

��ширины, что по однночке можно было про¬тиснуться через нее; я пролез первый, за�
��мной остапьные—упираясь спиной в лед, a�

��ногами в скалу. Еще одна такая же шель вы¬вела нас в кокие-концов в снежную кот¬ловину сь отвесными стенами; чтобы выбраться�
��изти нея, пришлось вырубить 15 ступеней. Ми¬новав мульды рыхлаго снега, скалы, ледяныя�
��глыбы, после многократных подемов и�
��спусков, мы достигли, наконец, припая.

ВРис. 7. Заструг�

�.инескольких сотнях метров от нас сидел�
��пингвины под ледяными скапами Баррьера

,�тесно сбившись в кучу. При нашем прибли¬жении они зашевелились и двинулись прочь
,�не сбрасывая яйц, бывших у них на лапах
.�Когда же мы их спугнули, многие пингвин�
��уронили яйиа, оставив их лежать на сне�
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тогда как другие, не высиживавшие, восполь¬зовались случаем и подобрали их. Захватив
6 яиц, убив трех птиц и соправ шкурки.

мы поспешили обратно, боясь быть застигну¬тыми ночью.
На обратном пути Гаррард первый эаметил,

как целая процессия пингвинов, перевалива¬ясь, огибала мыс; число птиц, сидящих на

Рис. 8. Грот в ледяной горе.

гнездах, было на редкость незначительным,

хотя точно установить это чиспо было невоз¬можно. Мне казалось, что большинство пингви¬нов, по крайней мере три четверти их,
неимели яйц, Можеть быть, время кладки еще
не наступило, и та сотня пингвинов, которую
мы видели, была только первой партией, или
береговой припай еше не образовался и тем
отодвинулось время гнездовья.
Было интересно наблюдать, как многия из

птиц жаждали сесть на яйца: некоторыя си-

дели на круилых комочках льда, вместо яйц.
Поэтому мы с Боверсом усердно собиралн
эти круглыя, грязныя ледышки, сочтя втемноте
их эа яйца. Один из пингвинов запихал
это своеобразное яйцо—„подкладень" (рис. 1)—
между ногами; но ,когда я положил перед ним
настояшее, он сейчас же бросил ледышку и
заковылял к яйцу. Животным инстинктом

безошибочно определил он
разницу между обоими.
Назад мы шли быстро, держа

каждый в руках по два яйца.
Боверс тащил на спине две

шкурки;Гаррард третью. Доро¬га в темноте была трудна
и опасна. Гаррард, человек

очень блкзорукий, буквально ни¬чего не видел и при нрутых
спусках, уповая на собствен¬ное счастье, садился и сползал

вниз; его верхнее платье пре¬вратилось моментально в лох¬мотья, оба яйца были разбиты.
Следов наших уже не было
видно; мы долго блуждали в
темноте и тумане, то и дело

сбиваясь сь пути; пока, нако¬нец, не достигли своей хи¬жины. Между тем поднялся ве¬тер, и снег, проникая сквозь
дверь и шели в стене, быстро

покрыл собою спальные меш¬ки, платья... Всю ночь ревел
ураган с силой шести бал¬лов; о сне не могло быть и
речи.

Южный ветер, который дул

еше днем, усилился за ночь до
8 баллов и как то особенно

„облюбовал" парусинную кры¬шу нашей хижины. Поэтому на
следующее утро мы наложили

на нее куски смерзшагося снега,

чтобы примять ее и предотвра¬тить ея снесение; все шели сь
наружной стороны тщательно
законопатили мягким снегом.

Затем мы вынесли нашу па¬латну из котловины и поста¬вили ее сь защищенной сторо¬ны хижины, укрепивши со всех
сторон камнями и снегом. Я

надеялся, что в палатке платье высохнегь ско¬рее, чем в хижине, у которой, благодаря ея
парусинной крыше, все тепло быстро исчезало.
И действительно, когда мы поставили там
жировую кухню, в палатке скоро установилась
такая температура, что мы принесли туда свои
пиексы,чтобы просушить ихвместе сплатьем.

Там мы и пообедали, наполнили жировую¬кухню пингвиньим салом и вернулись в хи¬жину, захватив сь собой часть своих вещей.
Вечером ветер утих, хотя небо было за-
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тянуто облаками. Среди ночи я выглянул на¬ружу: ни малейшаго ветерка. Однако, вскоре,
в 3 часа, внезапно задул ветер, а утром,

22-го июня, нас разбуяил крин ужаса Бо¬верса: „Билль! Билльи Палатка исчезлаи.." Мы
выбежали наружу: палатка исчезла с шестом,
со всем в ней находяшимся. Место, где
она стояла, было усеянно платьем, которое
должно было сохнуть в ней. Снег падал такой
густой, ураган был так силен,
что мы едва держались на ногах,
когда пытались спасти оть участи
палатки наши остальные пожитки.

Внутры хижины начиналась лег¬кая снежняя метель, которая про¬никала через дверь и шели в
стене и понемногу засыпала нас.

Мы пробовапи затыкат дыры нос¬ками; но пока закрывали одну, ме¬тель находила другую и мало-по-малу
снег покрыл пол хижины на
целый сантиметр. Завывание бури

походило на свистяший шум ско¬раго поезда в тунеле. Когда ветер
дул со ската, он поднимал нашу

ирышу и бросал ее внизь с ужас¬нын треском. Разговаривать мож¬но было только крича.
Весь день мы провели в борьбе

с отовсюду проникаюшим сне¬гом. Наконец снегь перестал, но
вместо него в воздухе закружи¬лась тонкая, черная, моренная пыль,
ложась кругом, как слой сажи.
Ураган с силой подкинул

вверх крышу, несмотря на тяжелые
плиты смерзшагося снега на ней;

она вспучилась взерху, как твер¬дый купол, и натянулась туго, как
кожа барабана. Ураган не унимал¬ся; Боверс определил силу ветра
в 11. На следующее утро, когда

мы проснулись, то увидели с ужа¬сом, что в хижину лроникал

тусклый свет. Глыбы снега, кото¬рыя лежали на крыше, были сме¬тены; она безпрепятственно взды*
малась вверх, и хлопала об стенку
над дверью с большой силой.

Полотно начало выдираться из¬под тяжелых камней стены, кото¬рые ее держали, грозя свалить эти
камни на нас. Вверху полотно крыши стало за¬метно тонко; Боверс вылез из своего мешка
и попытался поправить камни и заткнуть дыры

платьем, как вдруг вся крыша с сильней¬шим треском разорвалась на 6-7 полос, a
через какия-нибудь полминуты была разодрана

на тысячу лохмотьев. Камни, которые укрепля¬ли парусину крыши, гГопадали вниз, не при¬чинив, однако, вреда; масса рыхлаго снега
скатилась на нась. Мы попрятались в мешки,
а Боверсь отморозил руки, прежде чем успел
добраться до своего.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1917 г.

„Наше положение отчаянное,—стоит в днев¬нике Гаррарда,—я знал, что Пири лежал од¬нажды совсем под открытым небом в
своем спальном мешке во все время ура¬гана; но то было летом; и чтобы человекь могь
выдержать то же и зимой, я считал совершенно
невозможным. Я спрашивал себя, стоит ли
вообше бороться, и, признаюсь, считал, что
пришел конец. Да и что в том, еспи мы

Рис. 9. Вечер над морем Росса,

выдержим ураган? Все равно при возвраще¬нии на м. Эванс мы наждую ночь рискуем

быть погребены под снегом или пасть по¬бежденными в напрасной борьбе сь холо¬дом. Лучше попросить у Билля морфию и по¬ложить конец мучениям.“
Беседа наша была односложна. Боверс вы¬сунул голову из мешка и сказал, подражая
своему обычному тону: „Все идет, как нельзя

лучше!" На что мы ничего не нашлись отве¬тить, как только: „Да, все идеть отлично!*
Затем мы все трое замолчали. Этот день,

6
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23 июля 1911 года, было воскресенье и, как на¬рочно, день моего рождения. В этогь же день

Рис. 10. Опрокинутая ледяная гора *).

наши на м. Эванс зарегистрировали maximum
силы ветра.
Ураган свцрепствовал 3 дня. Утром

24-го июля мы могли спокойно выпить горячаго

Чаю, и при слабом свете дня выйти на по¬йсни исчезнувшей палатки. Мы ее нашли со¬всем неповрежденной на разстоянии одного
километра. Повсюду кругом валялись лохмотья
нашей зеленой парусиновой крыши.
Решено было возврашаться обратно на м.

Эванс: иэ запаса керосина оставалась одна

жестянка; жировая печка была сломана; спаль¬ные мешки пришли в негодность и не вы¬яержали бы борьбы с холодом. Чтобы об¬легчить поклажу на саиях, мы устроили склад,
сложив туда все, что нам было не нужно и

могло пригодиться при следуюших посеше¬ниях; рядом воткнули бамбуковую палку, что¬бы сделать место более заметнымт). не забыли
положить и письменныя сообшения для буду¬щих посетителей.
*) В южно полярной области все ледяныя горы

имеют столообразный характер — представляют
громадныя ледяныя плиты, часто в несколько сот
метров длиной и шириною, огь соприкосновения с

более теплой морской водой такия горы снизу под¬таивают, и мало-по-малу их верхняя нераэрушен¬ная часть становится тяжелее нижней; тогда такая
ледяная гора опрокидывается и ея подводная, об¬таявшая часть выдается над водой. Таким обра¬эом и получаются ледяныя горы еамых фантасти¬ческих очертаний. Ред.

Утром, 25-го июля, упаковав сани и окон¬чив работу над сделанным складом, мы

выступили в об¬ратный путь; по¬года ухудшилась и
еава мы подошли

к проходу через

ледяной гребень,

как опять на¬чалась буря с
ю. - з. стороны.

He успев прой¬ти 2 - х киломе¬тров, мы должны
были разбить па¬латку; ветер бы¬стро достиг силы
9 и не переставая
дул весь день и

всю ночь. Палатку
мы стерегли, нак
драгоценность, a
Боверс поклялся,
что вторично одна
она на воздух

не взлетить: улег¬шись в свой ме¬шок, он завер¬нулся насколько
можко в один

из ремней, уаер¬живазших палатку.В этогь день Гаррард из¬за сильнаго возбужнения и недостатка сна был
так слаб, что не мог тащить вместе сь нами

сани, он только смотрел, чтобы они не те¬ряли равновесие. Поэтому он былочень при¬знателен Боверсу, когда тот предложил ему
на ночь свой запасный спальный мешок; по

крайней мере, несколько ночей он могь за¬снуть в сухом мешке. „Со стороны Боверса,—
писал Гаррард в своем дневнике,—это было
большое самопожертвование. Мне было совестно

брать мешок, но в своем большом, про¬мерзшем насквозь, я не находид сна; в
конце-концов я бы обезсилел и сделался

обузой пля товарищей. Уже тогда. когда мы от¬правились к месту гнездовья императорских
пингвинов, я чувствовал себя таким уста¬лым, что мне было все равно, упаду ли я в

трешину или нет; а с тех пор нам ка¬ждый день приходилось что-нибудь да вытер¬петь...“ Боверс между тем оставался на уди¬вление полон сил; он спал почти все ночи,
тогда как нам вдвоем едва удавалось про¬вести каких-нибудь полчаса в полудремоте.
Боверс ухитрялся засыпать, как тольно вле¬зал в свой мешок, и никакгь, кеемотря на

все строгости, не могь заставить себя бодр¬ствовать и приняться за метеорологическия вы¬кладки. Он ухитрялся засыпать с чашкой в
руках, ронял ее конечно; а однажды даже

ткнулся в зажжемную печку. Наши спальные

мешки так замерзли и так промокли на¬скозь, что их нельзя было свернуть; а когда
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мы влезали в них, они трешаяи и лопались
по всем швам.

26 июля мы прошли только половину назна¬ченнаго маршрута, так как опять поднялся
ветер прежде, чем погась дневной свет.
За 4'/a часа мы продвинулись на 8 километров
вперед и вступили в полнейшей темноте на
ровную, сглаженную ветром поверхность льда,

пересеченную no всем направлениям тре¬щинами и снежными мульдами.. С трудом,

ошупью пробирались мы вперед, стараясь дер¬жаться как можно дальшв от ледяных скло¬нов и идти по глубокому снегу долины. ле¬жашей между двух ледяных хребтов. Мы
часто сбивались с дороги. Темные силуэты ска¬тов выплывали перед нами на минуту, по¬стоянно меняясь и опять исчезая; невозможно
было определить ни их характер, ни их

разстояние оть нась. Мы никогда не знали, на¬ходимся ли мы у самаго края какой-нибудь от¬весной пропасти, или удалены от нея на не¬сколько миль, приближаемся ли к одному из
далеко раскинувшихся яэыков г. Террора,
или нет, и шли ошупью, только no звуку
шагов и no поступи ногь определяя, наты-.
каемся ли на трешину пьда, и можно ли идти
дальше без опасений. Во всяком случае мы

надеялись, несмотря на темноту, нетерять вер¬наго направления и только в 9 часов вечера
разбили палатку между

двумя моренами.сполз¬шими сь г. Террора в
мульде, среди глубо¬каго снега; до нась

доносился беэпрерыв¬ный и как будто близ¬кий тресн сдавливае¬мых льдов.
27-го утром нам

пришлось перевали¬вать через леДяной

гребень, который взды¬мался высоко.как гор¬ный хребет и закры¬вал половину Терро¬ра. Вначале все шло
гладко, но скоро мы

очутились среди мно¬жества трещин, очень
узких и покрытых

снегом. На одну из

них мы вступили за¬раз всЬ трое, тесно
связанные веревками.
Я провалился одной

ногой, и прежде чем

успел что-либо крик¬нуть, Боверсь момен¬тально исчез в сне¬гу. Он провалился
так глубоко, что поверхность снега находи¬Лась 1а Разст05,н!и одного метра над его
головой. Боверс повис на веревке, а саки,
лежа поперек третины, грозили каждую мину-

ту ринуться вннз. Я собрал последния силы,
чтобы нрепко держать веревку Боверса, в то
время кан Гаррард укреплял бичеву саней.

В этом ужасном положении Боверсь вы¬казал поразительное присутствие духа. Вися

над трешиной, достигавшей 30 метроа глу¬бины и не суживаюшейся вниэу, он сразу со¬образил, что ему делать. Он крикнуль нам,
чтобы за веревки мы его не тащили, так как
стены трещины были очень рыхлы и ему не

обо что было упереться, и предложил из ве¬ревни свернуть петлю, спустить ее вниз. чтоб
он мог опереться на нее ногой. Моментально
мы исполнили его приказание, и когда ок
вдел в спушенную петлю сначала одну, a

затем и другую ногу, я и Гаррард могли мед¬ленно вытянуть его за веревки на поверхность.
После этого приключения колесо счастья как

будто повернулось в нашу сгорону. Перене¬сенныя опасности сделали нась более благо¬разумными; когда мывступали на подоэрительное
место я отделялся от связанныхсо мной впере¬ди веревками товаришей, шел метра ма четыре,
предупреншая товарншей и определяя более
удобную дорогудля саней. Таким образом мы

быстро подвигались вперед и, достигнув проч¬наго, материковаго льда, остановились на ноч¬лег. В этотденьмы сделали 13 километров.
На следующее утро чуть брезжило, когда мы

выступнли в путь. Направо маячил кратерь
Бастиона f) с вэдымаюшимся над ним кону-

*) Один из> пзрээитных нонусоа г. Террора.

Рис. 11. Урагак приближающийся к ледяному морю.
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сом, и с широкаго ската лепяного хребта, на

который мы взбирались, дул навстречу легкий

ветерок. Сверху открылся чудесный вид на
все возвышенности, лежашия на западе, на г.

Дисковери, мыс Хижины и на все другие при¬метньие пункты пути, выступавшие, несмотря на
тусклый дневной свет, весьма четко. После
темноты, которая нась окружала в последнее
время, появление спабаго света наполнило нась
несказанною радостью. Мы находились выше

мыса Террора, следовательно, вышли из обла¬сти господства урагана; самая трудная часть
пути была позади нас. Ветер дул в спину;
мы спустились и вступили на покрытую настом
поверхность Баррьера; идти было трудно, тан
как на каждом

шагу ноги и по¬лозья саней про¬валивались. Пого¬да стояла ясная
и вершинаТерро¬ра была видна
весь день, так

же как вершина

Эребуса сь того
самаго момемта,

когда он выгля¬нул из-за мо¬гучих плечТер¬рора.
Мы стремились

пройти за день

как можно боль¬ше и как мож¬но лучше исполь¬зовать дневной ¬свет. О сне в
виду страшнаго

холода по но¬чам трудно бы¬ло думать: даже
Боверсь, самый
выноспивый из

всех нас, сту¬чал зубами от
холода в своем мешке, и нам ничего не

оставглось, как возможно дольше двигаться,

идти дальше. Но 6—7 часов поноя нам все¬таки были необходимы. Более всего сградали
оть холода руки. В спальных мешках ножа
рук отмокала, а когда мы выходили наружу,
они покрывались болячками; что либо делать
было сплошным мучением. В некоторыя
ночи температура падала ниже 50°. Каждый
день мы вставали так рано, что в половине
шестого уже выходили; в половине третьяго

заатракали, между 9 и 10 ложились спать. Бла¬годаря такому быстрому ходу. 31 июля мы счаст¬ливо добрались до м. Хижины; Боверсь часто
заыпал в этот день в продолжении до¬роги, а в последний день и иииерри-Гаррард
едва могь бороться со сном.
Однажды еще на ходу Великаго Барьера во

время завтрака раздался страшный треск и

наша палатка вмезапно осела со всем в ней
находяшимся; толчок был при этом так
силен, и грохоть так продолжителен, что мы
несколько минуть оставались на месге, как

пораженные гроном. По наблюдениям Гар¬рарда, оседание началось сь того момента, когда
он, проломивши насгь, наступил ногой на
снегь, лежащий под ним. Огь этого иентра
осеяание и треск распространялись все более
расширяюшимися кругами, подобно движениго

волны, и прошло, по крайней мере, 2—3 ми¬нуты, пока не замер этогь . необычайный
шум.

30-июля день заметно прибавился и мы могли
наблюдать безчисленныя подробности на воз-

вышенностях и

снежныхснатах

мысаХижины, вы¬двигавшагося с
правой стороны.

Все. казалось ле¬жашим более
близко, чемь на
самом деле. Во-1

сток окрашивал¬ся в великолеп¬ныя краски: ши¬роная чисто кар¬миновая полоса
переходила, без
промежуточных

тонов,— оранже¬ваго и желтаго,—
прямо в зеленый

и голубой. Вер¬шины гор на во¬стоке перехваты¬вали отраженный
облаишми розо¬вый свет и ясно
светились на се¬ровато - розовою»
фонезадняго пла¬на, за которым
скрывалось солн

це. Но еше ни один солнечный луч не ко¬снулся горных вершин-
Однажаы мы наблюдали, как снежный

вихрь, крутясь, поднялся в воздух до высоты
30 метров, и как он изчез, пробежав по
льду довольно большое пространство. Часто

поиходилось видеть появление и разделение пе¬лены тумана, время огь времени возникавшей
вдоль м. Хижины. В этом местесталкивались

холодный воздух Баррьера и теплый и влаж¬ный, идуший с севера, воздух моря. Так воз¬нинал туман, поднимался, разстилался, окуты¬вал все вонругь, уходил к югу, даже не
образуя облаков; небо и воздух опять стано¬вились такими же светлыми и ясными, как и
рамьше. Иногда налетевший северный ветер
поднимал туман вверх, образовывая там

высоко сплошную пелену облаков, под кото¬рой отчетливо вырисовывались, лежашия на за-

Рис. 12. Могила Скота, Вильсона и Боверса.
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паде горы, южныя вершины и весь горизонт.
29-го и 30-го июля вершины Террора и Эребуса

были покрыты необыкновенно легкими и неж¬ными, как паутина, облаками темно-краснаго
цвета;они походили на растрепанныя перья или
нити шелка. Но несмотря на их кажуидуюся
легкость и тонину, оне были, повидимому,
очень ллотны и изменялись крайие медленно.

Огибая м. Эрмитдаж, мы почувствовали, что
стало теплеть. Язык глетчера ны перешли при
дневном свете, а за ним мы вступили в

море трешин, снега и высоко вздымающихся
ледяных хребтов. Чем дальше, те.м дорога
становилась труднее, но мы шли неудержимо

вперед, окрыленные желанием поскорее до¬браться до нашего зимняго лагеря. 1-го авгу¬сга мы наконец достигли зимней крартиры и
хотеяи войти совершенно незамеченными. Но,
когда мы возились около двери, сбрасывая свои
доспехи, дверь открылась и появился Хупер:

„Госпояи помилуйи* вскрикнул он и бросил¬ся назад в хижину, где поанялся страшный
переполох. Было половина десятаго, и почти

все лежали уже в постели. Теперь все повска¬кали и каждый бросался к нам, помогая
стаскивагь эамерзшую одежду. Затем стали нась

угошать какао, хлебом, маслом и мармела¬дом,—ничего другого мы не хотели,—и за¬ставили разсказывать о наших приключениях.
—„Это самая тяжелая из всех экскурсий",—ска¬зал тогда же Скотт, а после нам разсказы¬вали, что при возвратении мы так плохо вы¬гляяели, кан буато находнлись чуть что не при
последнем издыхании. В этоть вечер Гар¬рард благодушествовал в теплом, сухом,
пуховом одеяле, а я думаю, что в эту минуту
мы близки были мгь сосгоянию того наивысшаго

блаженства, которое вообше может испытать
человек здесь, на земле...

Перевела Н. Таусони

К a с а т к и.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Новый заном-ь строения пламетной си¬отемм. He раз высказывалось, что нет в иауке
области, которую мы могли бы считать изученною
вполне, области, в которой новыя открытия были бы
невоэможны. Классическим поатверждением этого
является, например, открытие Рамзаем и Рэлеем
аргона и ряда других газов в нашей атмосфере
каки раз в то время, когда состав ея можно было
считать окончательно установленным. Пожалуй,
еще более ярким доказательством правильности

этого мнения можегь служить недавнее открытие ан¬глийскаго астронома Плёммера (Plummer). Оно сде¬лано тоже' в чрезвычайно хорошо иэвестном ц
очень простом отделе науки, именно в располо¬жении орбит больших планет. •)
Открытый Плёммером гмпирический закон до

такой степени просгь и очевиден, что теперь кажет¬ся cotepmeHHO непонятным, как могь он до сих
пор оставаться незамеченным.

Известно, что орбита каждой планеты располагает¬ся в плоскости. проходящей через солмце. Эти
плоскости планетных орбит мало наклонены другь

к другу: если эа основную принять плоскость эклип¬тики, т.-е. плоскость эемной орбиты, то только плос¬кость орбиты Меркурия составит с ней угол в 7°,
а остальныя плоскости наклонены самое большее на

*) Montly Notices of R. A. Society. 1916, March.

20 — 39. Иэследовать расположение этих 8 взаимно
пересекающихся плоскостей можно следующим
обраэом:
Через общую точку всех 8 плоскостей, т.-е.

солнце, проведем перпендикуляры к этим плоско¬стям и продолжим их до пересечения с небесной
сферой. Тогда мы получим 8 точек, 8 полюсов

плаштныхи орбит. Эти точки распсложеиы на не¬бесной сфере очень тесно, так как наклонения
орбит невелики; наибольшее разстояние между ними
будет 7° (Земля-Меркурий.) Поверхность небольшого

участка сферы, занятой полюсами, будет мало отли¬чатся от плоскости; поэтому вэаимныя расположе¬кия восьми точек можно изобразить и ка плоской
диаграмме.

На прилагаемом рис. полюсы орбит обозначены

начальными буквами названий соответствующих пла¬нет; м обозначает Меркурия, a М Маоса.
Из разсмотрения этой диаграммы Плёммер вывел

следующие приближенные эмпирические законы:
1) Полюсы орбить больших планет лежат по

три на пяти прямых ликиях.
2) На каждой линии расположены полюсы орбнт

двух смежных планет.
3) Полюс орбиты каждой планеты, за исключением

Нептуна, находится на пересечении двух из этих
пяти линий.

В высшей степени невероятно, чтобы такое пра¬вильное распределение полюсоз орбит было делом
случая. Но в настоящее время иебесная механика
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не дает еще никакого ответа на возможную при¬чину .закона Плёммера". Только в движении Луны

поямечено одно явление, имеющее отдаленное сход¬ствэ с этим законом. Чтобы аналогия стала замет¬нее, формулируем первое правило Плёммера ке¬сколько иначе.
Если полюсы трех плоскостей лежат на одной

прямой, то очевидно эти тры плоскости взаимно
тресекаютса no одной прямой линии.

Например плоскости орбит Земли, Марса и Мер¬курия имеют одну общую линию пересечения, также
плоскости орбигь Сатурна, Ю.иитера и Урана и т. д.
Таким образом с Марса можно наблюдать время
огь времени прохождение череэ солнечный диск
Меркурия и Земли, с Урана—прохождения Юпитера
и Сатурна (прямая СЮУ). а также Земли и Венеры
(прямая ЗУВ) и т. р.
Такое же пересечение трех плоскостей по одной

прямой мы встречаем в законе Кассини для Лукы:

„уэлы луннаго экватора совпадают с узлами орби¬ты“, т.-е. плоскость лунной орбиты и плоскость лун¬наго экватора пересекаются с плоскостью эклиптики
по одной прямой. Небесная механика обяснила при¬чину такого совпадения, покаэала, что оно не случайно;
но разумеется, это обяснение нельзя распространять

с

3
Рис. 1. Относительное расположение полюсов орбит больших планет.

на орбиты планет: слишком уж большая разница
между вращением твердаго тела, каким является

Луна и движением системы отдельных материаль¬ных точек—планет.
В самое последнее время Дэль (J. В. Dale) обра¬тил внимание еще на одну интересную особенность
диаграммы Плёммера, именно на ея замечательную
симметричность !).

Примем гирямую СиОУзаюсновную. У прямыхЗЛ£м
и ЗУБ будем разсматривать части, лежащия справа
от основной прямой, а у прямых НЮМ и СВМ

—части, лежашия слева (для этого придется послед¬нюю линию продолжить влево). Тогда окажется, что
первая пара прямых составляет ст» линией СЮУ
углы 51° и 79°, а вторая пара—углы почти такие же
(54е и 79°), но по другую сторону основной прямой.
При этом прямая, служащая осью симметрии, сама
по себе замечательна: на ней расположены полюсы
орбит трех особенно больших планет, общая
масса которых в 20 слишком раз больше массы

всех остальных планет. На этой же линии распо¬ложена и 4-я точка — полюс так называемой не¬изменной плоскости Лапласа, играющей важную роль
в небесной механике.

По всей вероятности, открытый Плёммером закон

является новым подтверждением устойчивости пла¬нетной системы. Перед астрономами-теоретиками от¬крывается новое поле для интересных изследований.
oc^g» I. Полан.

■) М. Notices 1916, June.

ХИМиЯ и ТЕХНОЛОГиЯ.

ОВ одном способ-Ь изучеиии пере¬ниси водорода. Перекись водорода, HjOj, одно
из интереснейших соединений минеральной химии,

с самого ея открытия (Тенар в 1ф19 г.) ке пере¬ставала обращать на себя внимания изследователей.

С течением времени интерес к ней еще увели¬чился, так как она получила широкое практиче¬ское применение (в медицине, как дезинфицирую¬щее средство, в технике — для беления и пр.) •).
Фабричным путем ее получаюгь из других

минеральных перекисей (напр., от перекиси бария
Ва 02, перекиси натрия Na2 02, надсерной кислоты
Н2 S2 08) при действии на них воды и ккслот.
Еще в фО-х годах прошлаго века М. Траубе

укаэал на существенно иной путь, ведущий к полу¬чению перекиси водорода. Этот путь основан на

реакции между свободными водородом и- кислоро¬дом, при чем первый должен находиться в осо¬бом активном состоянии, in statu nascendi, как
говорили в прежнее время5). Так Траубе нашел,

что небольшия количества перекиси водорода обра¬зуются при встряхивании амальгамы цинка с водой
и воздухом. Вода, действуя на цинк образует-ь
водород, а этот последний по представлению,

раэвитому Траубе, действует на молекулу кисло¬рода 02 и возстанавляет ее до перекиси водорода:
н нп

Zn "Ь Н HO = 2Н + Zn(OH)2; 2Н + 02 = Н2 02.
Можно думать, что при этом

активность водорода, его „status па¬scens“, определяется тем обстоя¬тельством, что атомы Н, возникшие
при реакции не успели соединиться

попарно для того, чтобы образовать

менее активную молекулу Н2.

С этим обяснением гармони¬ровано бы тэ обстоятельство, что
металлический палладий, предвари¬тельно насыщенный видородом, при встряхивании с
02 или воздухом также дает перекись водорода.
Дело в том, что как можно думать на основании
некоторых изследований, водород, поглощенный
палладием (в колич. до 900 обемов на 1 обем

металла), находится там в состоянии „атомиче¬ском” (Н), а не молекулярном (Н2).
К той же категории способов обраэования Н2Ог

относится и следующая реакция, открытая Траубе в

1887 г. Если подвергать электролизу слабо подкислен¬ную воду, разделяя прикатодное пространство (окру¬жающее—электород) от аноднаго (-[-) с помощью
диафрагмы, и одновременно пропускать в околока¬тодную жидкость ток воздуха или кислорода, то за
счет водорода, выделяющагося на катоде, идет

реакция 2Н -j- Ол = Н202 с образованием перекиси
водорода. Траубе наблюдал, однако, во всех этих

реакциях появления лишь малых количеств пере¬киси; так при пропускании кислорода в околока¬тодное пространство обрззовались растворы с со¬держанием не более 0,26°/0 Н202.
*) За последние 10—15 лет в продажу выпущен нреп¬кий (30°/о) раствор перекиси водорода (пергидрол). сохра¬няемый в стклянках, покрытых иэнутри п;.раффиномг
чтобы предохранить перекиси от контакта со стенлом.
(Иначе стекло, благодаря присутствию в нем щелочей,

железа и пр. действует каталитически на перекись и раз¬лагает последнюю на. воду и кислород).
*) Траубе также первый показал, что кислород и водо¬род при горении гремучаго газа, след. при очень высокой
температуре дают малыя количества Н202, что можно
обнаружить, быстро охлаждая обраэующиеся водяные
пары, напр. куском льда.



93 Научныя новости и заметки. 94

В последнее время эта последняя реакция была
вновь изследована Ф. Фишером, который не тольно
подтвердил реэультаты Траубе, но и расширил их

во многих отношениях. Наиболее интересныя дан¬ныя получились при изучении влияния, которое ока¬эывает давление кислорода, а также плотность тока
(т.-е. сила тока, приходящаяся на единицу поверх¬ности электрода, в данном случае — катода) и
температура. Оказалось, что взяв, вместо кисло¬рода под атмосферным давлением, кислород,
сильно сжатый (для воспроизведения соотв. опытов
был конструирован особый стальной прибор —

бомба), можно сильно повысить и концентрацию раст¬вора перекиси, и °/<, утилизации электрической энер¬гии. Так при пользовании воздухом под обыкн.
давлением, что соответствует ]/5 атмосфгры (пар¬циальнаго) давления чистаго кислорода, утилизация
тока в течение первых 10 минут достигала всего
0,1°/# (т.-е. 99,9'иотока тратилось понапрасну), между
тем как при употреблеиии кислорода, сжатаго под
давлением 100 атмосфер, утилизация тока достигала

90% (при той же плотности тока в данном слу¬чае 7,5 ампер на квадр. дециметр).
Другим условием, благоприятствующим реакции

оказалась не слишком высокая плотность тока

(2—3 ампера на 1 кв. дециметр), возможно низкая
температура и, наконец, не слишком большая
продолжителькость опыта, так как по истечении

некотораго времени концентрация иерекиси при даль¬нейшем пропускании тока нгчинает падать (раз¬ложение Н202). При наиболее благоприятных усло¬виях можно получить 2,7% раствор *) перекиси с
утилизацией около 83°/„ тока. Для получения 13 лит¬ров такой перекиси затрачивается 1 килоуатт-час.

Принципиально, повидимому, ничто не препятство¬вало бы техническому использованию этой интерес¬ной реакции тем более, что как замечает Фи¬шер, можно было без труда повысить давление
кислорода. Однако, на практике применение дан¬наго способа покг затрудняется громоздкостью и вы¬сокою стоимостью приборов для работ с силь¬но сжатым кислородом.
Новые истомники насла. В .Zeitschrift

fiir angewandte Chemie* (№ 79) опубликовано обра¬щение германскаго Военнаго Комитета по раститель¬ным и животным маслам, содержащее ряд ука¬заний на новые источники маслянистых веществ,
0 Растворперекиси водорода почти таной крепести (Зп/о)

употребляется в медицине^

в которых немцы ощущают особенно большой
недостаток. Среднее содержание масла в совершенно
сухих семенах липы, оказывается, достигает для

Tilia tomentosa 12,36°/0, а для Tilia parvifolia даже
20,36°/о. В прошлом году Комитет на основгнии
приведенных химических анализов приступил к
практическому использованию семян липы для этой

цели и организовал их сбор по всей Германии.
Результаты оказались, однако, неудачнымн: в

виду того, что собирались не вполне зрелыя семена,

средний выход масла при згводской обработке ока¬зался только 2и2°/о- Вследствие дороговизны получен¬наго липоваго масла Военный Комитет отказался
в дальнейшем ог использования эгого обманув¬шаго ожидания источника.
Комитет разсчитывает теперь иэвлекать масло

из плодов конскаго каштана, которые до сих

пор шли на корм скоту. Лабораторные опыты по¬казали, что нз этих каштанов может быть по¬лучено масло, вполне пригодное для пищи. Масля¬ный комитет вступил по этому пункту в согла¬шение с союзом сельских хоэяев, в руках
которых находится сбор и использование конскаго
каштана, иак кормового продукта, и предполагает
извлекгть из каштанов масло, раньше чем они
поступят в дальнейшую обработку.

Наконец, и на буковые плоды было также обра¬шено внимание; всем владельцам буковых наса¬ждений предложено собирать эти плоды и доставлять
в Маслянный Комнтет для иэвлечения масла и
дальнейшей переработки.

К-ь вопросу о иимичесмих справоч-
никах. На Бернском конгрессе Международной
Эсперантской Научной Ассоциации Мак Кельви и
М. Вейтмаршем (Bureau of Standards, Washington),
было сделано интересное сообщение о языках, на
котсрых печатаюгся химические справочники с
весьма любопытными статистическими сведениями.

Оригинальная химическая литература теперь до¬стигла такого размера, что все труднее становится
следить за развитием ея, даже в какой-либо ог¬раниченной области. Для облегчения знакомства с
этой литературой издаются периодические справочники,

в которых печатаются извлечения и рефераты ори¬гинальных статей по химии. Но вместо одного цен¬тральнаго органа в настоящее время печатается в
разных странах несколько конкурирующих между

собою мзданий, между которыми главныя: американ¬ское, английское, немецкое и французское. Сравни¬тельная статистика этих четырех изданий по от¬ношению к 1911 году собрана в таблице:
Таблица I.
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Следующая таблица II показывает, на каких язы¬ках напечатаны те оригинальныя статьи, рефераты
которых даются в четырех указанных в таб. I
справочниках эа 1911 г.

Авторы делают из своей статистики тот вы¬вод, что необходимо обединить все четыре глав¬ных сгтравочника в одно общее издание и печа¬тать его на языке эсперанто. Такой вопрос был
возбужден и на международном конгрессе при¬кладной химии в Чикаго (1913 г.), но по предложению
Рамзая отложен до ближайшаго конгресса, который
имеет быть созван в Петрограде, где „неудобства
разноязычия должны сказаться всего острее".

Ясно, что в настоящий момент мечта об еди¬ном языке дальше от нас, чем когда бы то ни

было. Из приведенной етатистики мы должны сде¬лать вывод неожиданный для авторов: к четы¬рем химическим справочникам необходимо приба¬вить пятый—на русеком яэыке! Такой справочник
будет иметь великое значение для организации рус¬ской химической науки, так как сделает мировую
науку доступной для русских ученых, не владею¬щих в совершенстве иностранными яэыками. Все
дело за средствами, размеры которых приводятся
в таб. I.

Т а б л и ц a II.

(Процент резюмэ означает распределение резюмэ по различным языкам. Процент строчек
означает распределение пространства.)

ч

ю

г)

и

2

О

Английский яз- 1
Рефераты статей
помещенных в

журналах Велико¬брит. Сев. Ам. Соед.
111т. Канада. Ю. Афр.

Австр.

Немецкий яз.
Рефераты статей,
помещенных в

журналах Герма¬нии, Австрии, части
Швейцарии.

Французский яз.
Рефераты статей,
помещенных в

журналах Франции,

Бельгии, части Швей¬царии.

Остальньие языки.

Итальянск., русск.,
польск., голландск., и

чешск., венгерск., |
испанск., шведск.,

норвежск. и пр.

j Процент рефе¬ратов. Процент стро-и чек. j Число строчек] на каждый рв-и ферат. | Процент рефв¬| ратов. | Процент стро¬| чек. Число строчек ча каждый ре¬ферат. Процент рефе¬ратов.
_ и

Процент стро¬чек. и Число строчек на каждый ре¬ферагь. Процент рефе- риТОВ. Процент стро¬чек. Число строчек на каждый ре-и ферат. |
A 36,2 32,6

j
9,0 41,2 46,7 11,3 12,7 10,9 8,7 9,9 9,8 9,9

В 19,5 17,4 18,0 50,0 55,7 22,8 16,8 13,4 16,3 13,7 13,5 19,9

I С 18,4 18,6 21,9

и54 ,460 ,523 ,915 ,711 ,816 ,310 ,59 ,118

,7! D20 ,522 ,917,6 � �I54 ,963 ,220 ,813 ,46 ,38 ,511 ,210 ,617

,1j Средне� �.27 ,422

,

9
1иj 55,7 55,7 14,111 ,1 | 10,8

10,3Г Е О Л О Г I

Я.Строение Восточной А>*>рини. Современ¬ныя военныя действия в последней уцелевшей ещ�
��германской колонии привлекли опять внимание �
��этой части чернаго материка. Можно сказать, чт�
��едва ли есть еще одна область на земном шаре
,�где бы рельеф поверхности и распределение во�

��находились в такой тесной и ясной связи с гео¬логическим строением. Господствующей черто�
��всей Вост. Африки является система больших сбро¬сов, имеющих общее меридиональное простирани�
��с многочисленными местными отклонениями; эт�

��сбросы обусловили долины—грабены, узкия полосы
,�ограниченныя раэломами, в которых расположен�

��больгпая часть озер, эа исключением оз. Виктория¬Ньянза, представляющаго широкий и неглубокий бас¬сейн на плато между грабенами. тогда как други�
��озера узки и глубоки в зависимости от своег�

��положения. Эта свяэь особенно ясна для оз. Танга¬ника, окаймленнаго с обеих сторон фасами сбро¬сов. На юг сястема сбросов тянется через пор¬тугальския владения и, вероятно, обусловливает за¬мечательно прямой берег Наталя. Как извест�

�о,в Вост. Африке много вулканов, а в некоторы�
��местах, особенно в долине Верхняго Нила, очен�

��часты землетрясения, повидимому, находяшияся в эа¬висимости от системы сбросов и доказывающия
,�что движения земной коры еще продолжаются. Ест�
��основания полагать, что в районе оз. Танганика э�
��последния 40 лет перемещения участков земно�
��коры между трещинами разломов были настольк�

��значительны, что обусловили изменения в напра¬влениях стока вод. (Knowledge, October,

1916Необходимость обстоятельнаго изсл^¬довамия Тихаго онеана. В Национальную ака¬демию наук в Вашингтоне проф. У. М. Дэвис (W. М
.�Davis) представил проект обстоятельнаго изследова¬ния Тихаго океана с записками двенадцати предста¬вителей разлнчных наук, которыя заинтересован�
��в этом предприятии. Дэвис указывает, что многи�

��проблемы, представляемыя Тихим океаном, не мо¬гут быть разрешены краткосрочными и независимым�
��изследованиями и чтонеобходимо широкое „площадное
*�изучение вместо .местнаго* изследования отдельных
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островов или „линейнаго* отдельных путешествий.
Проектируемое предприятие на подобие экспедиции

Челленджера", но еше более широкое по замы¬слам, должно продолжаться без перерыва 10 или
20 лет.
Записки отдельных специалистов констатируют

крайне отрывочный характер сведений, которыя име¬ются о величайшем из океанов. Например, в

севесной части его имеется пространство вдвое боль¬ше Соед. Штатов, пересеченное только одной ли¬нией измерений глубин с промежутками в 250 миль:
имеются несколько площадей размера тех же Шта¬тов, совершенно не промеренныя. Биология, геология

и метеорология океана находятся в том жф запу¬щенном состоянии, а антропология его островов бле¬щегь рядом неразрешенных вопросов.
Заседание Академии было посвящено подведению ито¬гов наших знаний о Тихом океане, вернее, про¬белов этих знаний. Было довольно неутешительно
слышать, что результаты многочисленных экспеди¬ций, бороздивших океан со времен испанских и
португальских авантюристов до славнаго века Кука

и Лаперуза и далее в течение делового XIX столе¬тия до наших дней, в сущности так незначительны
(Scient. Агпег., 13 May 1916). в Q

Грязевой потон-ь открыт недавно в северной
части штата Альберта, Канада, в бассейне р. Смоки,

которая имеет верховья на горе Робсон и впада¬ет в р. Пис. Этот поток впадаегь в р. Рок¬крик, начинается на склоне горы и состоит исклю¬чительно из густой грязи; он питается весенними

оползнями, увлажняется летними дождями и тверде¬ет от эимних морозов. Его движение можно срав¬нить с движением ледника—оно слишком медлен¬но, чтобы непосредственно обнаруживаться наблюда¬телю; но оно докаэывается его руслом, проложен¬ным через густой лес, а вдоль берегов видны
деревья, которые он вырвал и унес вниэ. Он
не имеет конечной морены, в противоположность

леднику, так как все тяжелыя массы (камни), не¬сомыя им, должны постепенно оседать на дно и
скрыться в грязи. Этот оригинальчый поток окан¬чивается на- равнине, расширяющейся веерообразно;
вся равнина у раэветвления р Рок-крик, очевидно,
образовалась из наносов этого и подобных ему

потоков: она покрыта растительностью и представ¬ляет много островков, вероятно созданных вол¬нами грязи. Эта .местность бассейна р. Пис изсле¬дована еще очень мало и отчасти даже не снята топо¬графами. но в прежнее время была населена индей¬цами (Scientif. Americ., 27 May, 1916).
Заметим, что подобные же грязевые потоки иногда

встречаются и в гористых местностях северной
Сибири. Геологь A. К. Мейстер видел их
в Олекминско-Витимской горной стране; напр., в

долине р. Вачи он нашел глинистую массу боль¬шой мощности, которая в своем движении увлекла

вековыя деревья, как будто здесь прошел ура¬ган, и несла впаянные куски окружаюших ко¬ренных пород, представляя настоящий глиняный
.ледник*.

По словам проводника-тунгуса после дождей эта

масса движется даже заметно для глаза. Он же ви¬дел на склонах гор в долине р. Жуи широкия
просеки в тайге снизу до верху, проделанныя при

катастрофическом движении вниэ подобных же гря¬зевых масс. Основываясь на этих фактах он
обясняег даже все особенности Олекминско Витим¬ской области, до сих пор принимавшияся за дока-

зательства ея прежняго оледенения, именно таким

перемещением рыхлых элювиальных масс с греб¬ней и склонов в долины •). В этом отношении

A. К. Мейстер лвляется последователем ав¬стрийскаго ученаго Г етцингера8), который на¬писал целый труд об образовании увалообразных
форм гор; действительно, вопрос о преобраэова¬нии узких гориых гребней и широких плато в
массивные, округленные водоразделы в м^стностях,

где достаточно густой растительный покров пре¬пятствует непосредственной раэрушительной работе
воды и ветра, оставался до сих пор совершенно

не разясненным. Гипотеза Гетцингера, об¬ясняющая это преобразование перемещением и ыхлых
продуктов выветриванья, более или менее пропи¬танных водой от дождей и тающаго снега, в
виде оползней и грязевых потоков вниз по склону,

является вполне приемлемой. Но универсальное при¬менение ея взамен ледниковой гипотезы даже в
местностях, где имеется полный комплекс при¬знаков прежняго оледенения, является увлечением.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БЮЛОГиЯ.

Челов-Ьчесиая болеань у нур м голу¬бей. Распространенная в Японии и других стра¬нах, в которых рис является одним из глав¬ных пищевых продуктов населения, тяжелая бо¬лезнь бери-бери обясняется обыкновенно как ре¬зультат питания очищенным от шелухи рисом.
Думают, что в рисовой шелухе имеются особыя

вещества—витамины—потребление которых в пи¬шу совершенно необходимо для правильнаго обмена
вешеств у питающагося рисом человека.
Японский ученый Сегава опубликовал в Virchov’s

Archiv 215 (книга появилась вскоре после начала

войны) интересное изследование о реэультатах кор¬мления 36 кур и 5 голубей очищенным от шелухи
рисом; для'контроля десять кур и пять голубей
кормились неочищенным рисом.

Вскор после начала опыта у большинства кур,

получавших очищенный рис, появились признаки

болезни, которые сказывались в двух отношениях.

Во-первых, обнаруживалось разстройство нервной

системы, так наэ. Polyneuritis gallinarum; во-вто¬рых, мало-по-малу развивалось отвращение к рису,
и так как другой пиши птицы не получали, то

вскоре начиналось истошение. С патолого-анатоми¬ческой стороны главное болезненное иэменение тка¬ней—дегенерация периферических нервов; ряд дру¬гих изменений должен быть разсматриваем, как
сопровождаюшия явления.

Сходство с человеческой бери-бери настольно

полно, что автор не сомневается в тождественности

обоих заболеваний. u „

Хиииэм полового диморфмзма. Уже

давно различными бюлогами делаются попытки уста¬новить, что у тех или иных организмов особи
мужского и женскаго пола отличаются не только по

морфологическому строению, но и по химическому

составу крови и других тканей 3).

*) Восточная окраина Ленскаго золотоноснаго района. Геол,
Изсл. в золотоносных областях Сибири. Ленский р.,вып.
X, стр. 16-33. Птр. 1914.

а) G. Gotzinger. Beitrage zur Entstchung der Bergruckenformen,
Geogr. Abh. von Pehck, IX. Heft 1, 1910.

-j Cm. Природа, 1915, стр. 140.
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Одно из проявлений такого химическаго димор¬физма описывает fl3Bmrb(ZooIogische Jahrbucher 1916,

Bd. 36 Heft I). Обектом для изследования ему слу¬жили куколки бабочки, из которых он по удале¬нии содержимаго кишечника брал отдельно кровь и

различные органы, высушивал и растирал получен¬ный сухой остаток в порошок. Отмеренныя коли¬чества полученнаго порошка (0,15—0,2 грамма) по¬мещались в определенный обем (25 куб. снт.) сла¬баго 0,001°/0 раствора метиленовой синьки. В со¬суд с окрашенным раствором примешивался слой
толуола, прецохранявшаго жидкость от соприкосно¬вения с воздухом и уничтожавшаго бактерий. Че¬реэ несколько дкей замечалось постепенное обез¬цвечивание раствора, которое шло с различною ско¬ростью в зависимости от взятаго для опыта по¬рошка.
Изследованию были подвергнуты несколько десят¬ков мужских и женских куколок четырех ви¬дов бабочек. Результат во всех случаях ока¬зался совершенно однородным: порошок, получен¬ный из крови и тканей самцов, обеэцвечивал
раствор метиленовой синьки значительно быстрее
и совершеннее, чем порошок, полученный из
самок.

" Изучение осадка в конце реакции покаэало, что

при обезцвечении раствора в „мужском“ и „жен¬ском“ порошке происходят разные химические про¬цессы, выпадают различной формы и величины
кристаллы.

Автор склонен приписывать полученным дан¬ным более широкое истолкование, отмечая то обстоя¬тельство, что и у некоторых двудомных растений
^Lychnis dioica) высушенные листья и почки муж¬ских особей’скорее обеэцвечивают раствор ме¬тиленовой синьки, чем те же органы другого
ПОла' Н. К.

Влияиие гормонов на половые приэна-
ни. В большинстве случаев корова рожает по
одному теленку, редко сразу двух и еше реже
трех. Появляющиеся одновременно на свет блиэнецы

могут быть одного и того же пола, но могугь быть

и разнополыми. Любопытно, что в последнем слу¬чае развивающаяся из теленка близнеца корова
остается обычно безплодной; исключения из этого
обшаго правила очень редки.
Американскийэоологпроф.Ф. Лилли^дает простое

и красивое обяснение этому странному на первый
взгляд факту. Он имел возможность получить на
■громадных бойнях г. Чикаго 41 матку беременных

коров, в каждой из которых было по два за¬родыша на разных стадиях развития; в двадцати

одной матке можно было определить, что оба заро¬дыша принадлежат к двум разным полам, пред¬ставляя как раз интересный случай, который
надлежало обяснить.

Прежде всего не трудно было убедиться, что во

всех этих случаях близнецы развились из двух

различных яиц, а не из двух первых бластоме¬ров одного и того же яйца, как это замечается
в редких случаях тождественных близнецов;

это доказывалось наличностью в яичниках беремен¬ной коровы двух раэных „желтых тел“—остат¬ков выпавших из яичников яиц.
Основной анатомический факт, открытый Лилли,

заключается в том, что между кровеносными сосу¬дами обоих хорионов (питателных оболочек
') F. Lillie. The Theory of the free—martin. Science 1916.

эмбрионов) устанавливается полное соединение. Инье
цируя сосуды одного зародыша, можно ввести краску

в другого зародыша. Отсюда слепует, что все ве¬щества, циркулирующия в кровиэародышасамца.пере¬даются непосредственно в эародыша-близнеца, т.-е.
самку. Но мы знаем, что половыя железы выделяют
вещества, сильно действующия в особенности на
вторичные половые приэнаки; это так наз. гормоны.
В интересных опытах Штейнаха, которые были
описаны на страницах „Природы" *), оказалось

возможным путем прививки яичника изменить вто¬ричные половые признаки молодого самца крысы в
женские и наоборот. Лилли видит такое же явле¬ние у близнецов коровы: здесь женские гормонь;

оказываются почему то недействующими на семян¬ник близнеца самца, но мужские гормоны вызыва¬ют стерильность и атрофию лоловой железы разви¬вающейся самки. Любопытно, что в трех случаях
Лилли наблюдал исключение из общаго правила: у
самки в разнополой паре близнецов яичники были

вполне нормально развиты и никаких следов атро¬фии не обнаруживали. Но здесь как раз в обход
общаго правила хорионы обоих эмбрионов оказались

совершенно раздельными, а стало быть, мужские гор¬моны не могли проникнуть внутрь женскаго зароды¬ша, Таким образом, эти три случая отступления
от правила явились прекрасным подтверждением.

ингересной гипотезы автора. н „

Влияние извести на раавитие яичника.
В ноябрьской книжке „Science” (№ 1141) ивестный
американский экспериментатор Р. Пирль (R. Pearl)
выступает с предварительным сообщением о

своих опытах с кормлением цыплят известко¬выми солями. Он примешивал к обычному корму
неболшия порции извести (по 0,1 до 0,3 грамма Са в

день)в виде молочно-кислаго кальция [Са (СаН503)2-]¬-)- 5Н.20] или лактофосфата кальция. На самца такое

кормление совершенно не оказывало влияния и полу¬чавшие Са петушки развивались так же, как кон¬трольные. Но рост курочек от действия Са уси¬ливался в высокой степени, и особенно энергично
росли при этом яичники. Кормление цыплят из¬вестью начато в возрасте 29 дней, и на 142 день
выросшия куры оказались в среднем- на 58,4°/0 тя¬желе петухов, между тем как при обычном
питании вес обоих полов почти одинаков. Нос¬кост= кур, получавших известь, оказалась в 5 раз
выше, чем контрольных.

Небольшая примесь corpus luteum (желтаго тела,

развивающагося в яичнике у самок млекопитаю¬щих в период беременности) совершенно устра¬няла влияние известковаго кормления на рост кур.
Иэследовиния Пирля любопытны с различных

точек зрения, не говоря уже о воэможном прак¬тическом применении их. Во-первых, мы убе¬ждаемся в наличности существеннаго различия об¬мена веществ у самцов и самок; во-вторых,
находим еще одно подтверждение высокой биологи¬ческой важности ионов кальция; наконец, в¬третьих, установление антагонизма между действием
Са и секрета внутренней железы (corpus luteum),
может быть позволит нам подойти к вопросу о
природе химическаго действия последняго.

Н. К.

') См. статью A. В. Немиловэ: „Внутреиняя сенреция" в
май-июньской книжке эа 1916 год, стр. 627.
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Орнитологичесния иаблюдения авиатора.
В Парижском Обществе Акклиматизации Маго
д’Обюссон сообщил об интересных наблюдениях
одного военнаго летчика над полетом птиц. Эти
наблюдения касались скорости полета некоторых

перелетных птиц и высоты, на которой оне дер¬жатся. А иатор встречал ласточек на высоте
700 метров, а диких уток еще выше—на высоте
1800 метров. За последними удалось проследить на
большое разстояние. Дикия утки летели длинною

цепью, поражая полной согласованностью своих
движений. Передняя птица управляла всею цепью в
том смысле, что малейшее движение ея, каждый
наклон пера, повторялось с абсолютной точностью
остальными птицами. По горизонтальной линии утки
летели со скоростью 110 километров в час, при
подеме—105 километров,— В марте, во время
весенняго перелета, авиатор орнитолог встретил
пигалиц на высоте 2150 метров. He подлежит

сомнению, что авиаторы, инте^зесующиеся орнитоло¬гией, могут оказать ей ценныя услуги, наблюдая эа
птицами в воздухе на высотах, недоступных для
наблюдателя, остающагося на земле. „

Новые виды недведей. Американский зоо¬логь Мериэм (С. Н. Меггиаш) предпринял крити¬ческую обработку северо-американских медведей—
бураго и сераго (гризли). Он разсмотрел обшир¬ный материал, собранный в различных обществен¬ных и частных коллекциях; между прочим, ему
удалось изучить свыше 500 одних черепов. Ре¬зультат оказался совершенно неожиданным: он
установил около 30 новых видов и подвидов.

Интересно, что в некоторых местностях Скали¬стых Гор встречаются одновременно два или три
вида медведей. (Description of thirty apparently new
Grizzly and Brown Bears from North America: Proc.
Biol. Soc. Wash. 27 p. 173—196). H

Зимние волосы y лошадей. В Naturwissen¬schaftliche Wochenschrift, 1916, № 26, военный врач

г. Крич сообщает с русскаго фронта об измене¬ниях, произошедших в волосяном покрове у не¬мецких лошадей под влиянием русской зимы. Уже
вь октябре лошади, привезенныя преимущественно

из восточной Пруссии из блестящих гладких жи¬вотных, превратились в косматых и по виду стали
совершенно схожими с местными. В особенности
резко сказывалась эта перемена при сравнении между
лошадьми, пробывшими год на русском фронте и
только что привеэенными с Запада. В то время
как у последних длина волоса равнялись 2,5—4

снм., у первых они достигали 4—8 снм., а у мест¬ных крестьянских лошадей 6—10—снм.

Наиболее простым было бы истолковать это явле¬ние, как случай непосредственнаго и притом целе¬сообразнаго воздействия внешних условий, которое

вызывает у немецких лошадей чуждый их наслед¬сивенности целесообразный приэнак. Автор, одна¬ко, не склонен останавливаться на таком толко¬вании. Он думает, что немецким лошадям свой¬ственна врожденная по наследству способность реа¬гировать на холодный климат удлинением волоса.
Эта очень древняя способность унаследована и рус¬скиими и восточно-прусскими лошадьми от их от¬даленнаго предка .северной" лошади, но у лоша-

дей, живущих обычно в более мягком климате
или во всяком случае отдыхающих в теплых

стойлах, она не имеет случая проявиться. Древ¬ней „Восточной" лошади этот гиризнак, вероятно,

не был присущ, и он действительно не про¬является у более бдагородных породистых живот¬ных. Некоторыя из офицерских лошадей, а так¬же тройка хороших местных помещичьих лоша¬дей, которую видел автор, остались, несмотря на
морозы, покрытыми короткими волосами. ^

ЗООГЕОГРАФиЯ.

Миграционная теория происхожденин
америнансних бобров-ь. Еще в 1863 году
Мориц Вагнер, а позднее Диксон и Романес

разработали миграционную теорию происхождения но¬вых видов. Согласно этой теории, толчком к
преобразованию видя, является его переселение в

новыя области и изоляция при новых условиях су¬ществования. На эту точку зрения становится и
американский зоолог Вальтер Тайлор, недавно
опубликовавший свои изследования о бобрах Сев.
Америки (Univ. California Publications—Zoology Vol.
12 № 15 pp. 413 — 495, март 1916).

Автор в своей работе дает прежде всего кар¬тину палеонтологичесной истории американских бо¬бров. Он утверждает, что в течение кенозой¬ской эры, по меньший мере, трижды происходило
переселение бобров из Стараго Света (Евразии)

в Америку и обратно. Родоначальником сем. бс¬бров считается род Steneofiber, появляющийся в

среднем олигоцене в Европе, а позднее, в верх¬нем олигоцене распространяющийся и в Сев. Аме¬рику. Группа Eucastor-Dipoides, наоборот, воэни¬каегь в верхнем миоцене Сев. Америки, и лишь
в плиоцене появляется в Азии, перейдя, повидимому,
через закрытый в ту эпоху Берингов пролив.
Наконец, род Castor появляется впервые в Европе

в верхнем миоцене и лишь в плиоцене его нахо¬дят в Америке.
В настоящее время в Сев. Америке живут 9

подвидов бобра, географическое распространение ко¬торых изследовано Тайлором. Автор распреде¬ляет их на две группы: canadensis с семью и
subauratus — с двумя подвидами. Все это — близко
родственныя, но в то же время ясно раэличимыя
формы, с резко ограниченным распространением,

относительно котораго автор приходит к сле¬дующим обшим выводам: „Если в какой-либо
области находится данный вид, то ближайшие к
нему виды следует искать не в той же самой
области, и не в области значительно отдаленной,

но в ближайшем соседстве за какой-нибудь пре¬градой“. Так Castor canadensis michiganensis очень
близок к Castor canadensis, его ближайшему со¬седу на севере, живущему главным образом no
берегам Гудзонова эалива к югу вплоть до области

Великих Озер, представляющих, очевидно, пре¬граду для разселения canadensis к югу, a michiga¬
nensis к северу.
Тайлор делает попытку дать представление о

том способе, которым географическая изоляция

ведет к образованию новых видов. Он вспоми¬нает об экспериментах Тауэра с жуком Le¬ptinotarsa, у котораго изменение внешних условий, не
оказывая влияния на взрослый организм, влечет.
изменение его зачатковых клеток и его потомства,

среди котораго появляются различныя мутации. Если

7*
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Рис. 1. Крупная гориэонтальная ветвь черемухи, укоренившаяея
своими боковыми ветвями. Видно. что уюлщение последних

идет более энергично по направлению к почве.

веденная д^рзивентралност (обраэование придаточ¬ных корней на нижней, а побегов на верхней

*) Ср. I о с т—Физиология растений (1914), гл. XXVI,
XXVII (теоретическия данныя). Детмер — Коаткий
практич-ский курс физиологии растений (1907), гл. VIII,
стр 354 (наблюдения и опыты).
*) Снимки иделаны эимой: на белом фоне снега реэче

выступают детали. Летом все скрыто листвой.

БОТАНИКА.

между ними окажутся жизнеспособныя, то они обра¬зуют на новом месте новыя разновидности и под¬виды, при условии достаточно полной изоляции. И чем
далее продолжается период обособления, тем больше

может накапливаться отличительных видовых при¬знаков. Так Castor subauratus shastensis и С. sub¬
auratus subauratus, живущие в близком соседстве,
раэошлись, очевидно, недаако, а потому и отличаются
друг от друга лишь немногими неэначительными
признаками, Наоборот, различия между Castor fiber
и С. canadensis canadensis резки и многОчисленны в
связи с давнишней полной иэоляцией их областей

распространения. Л
*30*

стороне горизонтально положенной ветви), извра¬щение токов питательных веществ (.восходящий
ток“ становится .нисходяшим" и наоборот) и т. п.1).
Интересный материал для соответствующих на-

Укоренение ветввй череиухи. Способ¬«ость укореняться при соприкосновении с поч¬вой являетея довольно распространенным свой¬ством побегов самых разнообразных растений.
Садоводы очень часто пользуются этой способностью
для быстраго раэмножения вегетативным путем

различных представителей садовой флоры (сморо¬дина, малина, р^зы и т. п.). Для этого они приги¬бают и зарывают в эемлю на небольшую глубину
ветви соответствующаго растения; при благоприят¬ных условиях такия ветви немедленно дают корни
и обрззуют куст придаточных побегов, который
может быть затем отделен от породившаго его
материнскаго растения.
Явление представляеть эначительный интерес и

для ботаника, который сталкивается здесь с рядом

таких интереснейших проблем физиологии расти¬тельнаго организма, как полярност (физиологиче¬ское различие нежду верхушкой и основанием), на-
Рис. 2. Укоренившаясй ветвь черемухи.общим облииом на¬покинающая разаетвленный „ходульный" коремь Макгровы.

блюдений и опытов могугь доставить случаи вро¬стания в землю веток нашей обыкновенной чере¬мухи. Такое вростание можно наблюдать довольно
часто, особенно — у экземпляров, ростущих на
неровной поверхности: в овражистых лесах,
по склонам заросших н^дпойменных террае
наших рек и т. п„ где ветви дерева легко
приходягь в соприкосновение с землей и быстро
покрываются опадающей листвой или оползающей
почвой.
На приложенных фотографиях 2) изображены

ветви крупиой черемухи, выросшей в тени ста¬раго леса на краю ямы заброшеннаго кирпичиаго
завода. Эти ветви усиленно росли,—тянулись к

свету,—постепенно обвисая под собственной тя¬жестью, гшка концы их не пришли в соприко¬сновение с почвой ка дне ямы и не были по¬степекно покрыты опадавшей осенью листвой.
Здесь оне прочно укоренились и получили таким

образом возможность добывать воду и минераль¬ныя соли двумя путями: от черемухи-матери и
от своих собственных корней.
Начался усиленный росгь в толшину, при

чем по направлению к бывшей верхушке ветБей
это утолщение шло более энергично (см. рис.).
Получилось явление, аналогичное тому. которое
наблюдается при вростании в эемлю воэдушных

корней тропических фикусов (например—зна¬менитаго Ficus religiosa Индии).
Если у черемухи вросло в землю достаточ¬ное количество веток, можно подрубить главный
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ствол, и дерево буяет расти на укоренившихся вет¬вях, как какой-нибудь панданус или мангрова на
своих „ходульных" корнях >).
В естественных условиях пригодный дпя такого

опыта обект встретить, конечно, не легко, но

необходимыя условия нетрудно соэдать и искусствен¬но в любом (напр., школьном) саду.
Еще проще отделить укоренившуюся ветку от

главнаго ствола и наблюдать, что она продолжает

развиваться, несмотря на перемену направлений во¬сходяшаго и нисходящаго токов.
Наконец, можно молодую черенуху пригнуть и

зарыть верхушкой в землю, а когда последняя
достаточно хорошо укоренится, подрубить ствол

у основания и поставить дерево .на голову*. Реэуль¬таты „перестраивания физиологическаго фронта” в
этом случае выступают с особой рельефностью.

Укоренившияся ветви обычно дают много прида¬точных побегов (см. рис. 2); для успеха длитель¬ных опытов такие побеги следует удалять.
С. Нагибмн.

Питатепьныя свойства дереаа. В одном
иэ недавних заседаний прусской академии наук
иэвестный ученый специалист по анатомии растений,
Габерланд, поднял весьма еще мапо раэработанный

вэпрос о седобности дерева, в паренхиматиче¬ских клетках котораго находятся значительньия

эапасы сахара, крахмала и жирных масел. Коли¬чество этих питательных веществ особенно зна¬чительно эимою, к весне они убываюгь, но уже
к июню их количество вновь возростает. Габер¬ланд нашел, что в мае месяце 13-летний вяз
содержит 28°/0, а каштан 21,5°/0 углеводородов.

Одни деревья, как бук, дуб, клен, тополь со¬держат главным образом крахмал, другия, как
липа, береэа содержат главным образом жирныя
масла. Габерланд полагает, что во время нужды
такие эапасы питательных веществ, доходящие до

25°/0 сухой древесной массы, могут быть исполь¬зованы; трудность ■ вопроса заключается в нахо¬ждении той формы, в которой дерево могло бы итти
на пищу животным и человеку. Перемолотое обыч¬ными способами дерево для этой цели не годится.
Иэвестно, что домашния животныя, особенно жвач¬ныя, способны переваривать клеточныя оболочки,
состояшия из целлюлезы; в желудке же человека
такия клеточныя оболочки остаются непереваренными
и следовательно все вешества, находяшияся внутри

таких стенок не могут служить в качестве пи¬тательнаго материала. Но ни желудок животных,

ни желудбк человека не способны растворять одре¬весневшия стенки клеток. Следовательно, надо раз¬молоть дерево настолько, чтобы отдельныя клетки
окаэались раздавленными, что при обычных спосо¬бах удается лишь отчасти. Таким образом, во¬прос о питании деревом сводится к тому, сколь
быстро и в каких размерах таксй помол можно
произвести. Все же, и более грубо размолотое дерево

может с успехом примешиваться к пище жвач¬ных животных. Особенно' пригодны к такому
употреблению молодыя части самых разнообразных
деревьев. _ _

Использование нрапввы. Центрально-евро¬пейския страны, будучи отрезаны войной от стран,
производящих хлопок, ошущают большой недо¬статок в этом продукте. О. Рихтер, проф.

*) Ср, К е р н е р —Жизнь растений, т. I, стр. 753.

ботаники Венскаго университета, предложил для
замены хлопка крапиву. При вымачивании в аммиаке,
или даже просто в воде, получаются волокна,

достаточно длинныя для пряжи и достаточно проч¬ныя. H i своей лекции, отчегь о которой помещен
в Scientific American Suppl. 211 с. г„ стр. 96, он
демонстрировап как самыя волокна, имеющия вид

конопляной пакли, так и катушки пряжи, очень

похожей на пряжу хлопчатобумажную, клубок про¬шивных ниток и пару чупок, связанных из

этих ниток ярко сераго цвета и довольно тон¬ких. Ткани из крапивных волокон легко прини¬мают окраску.
Австрийское правительство приняло меры к тому,

чтобы весною были засеяны крапивой возможно
большия пространства и после перваго сбора семян
окажется возможным придать разведению крапивы
промышленный характер. Под крапиву может
быть отведена такая почва, которая не годнтся ни
для какой иной обработки, напр., берега рек.

У нас в России, именно в Камчатке, крапив¬ное волокно было прежде единственным прядиль¬ным материалом; из него же делали веревки и
рыболовныя сети. Производство это было, однако,
совершенно вытеснено привоэом из Америки, как
тканей, так и бичевки. В 1908 году я еще мог
достать в Камчатне крапивную пряжу. По качеству
крапивное волокно ближе всего к конопляному
(пенька), но много уступает последнему, как по

гибкости, так и по прочности. g Коиаров

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

Сыпиой тнф, Новые опыты по этио¬логии и эпидемиологии. Попытни ваици¬нацииа Несмотря на многочисленныя наблюдения и
изследования последняго времени, вопрос о микробе

сыпного тифа продолжает оставаться нерешен¬ным, и спор между отдельными авторами, пови¬димому, далек от окончательнаго разрешения, В
свяэи с этим неизбежно остается незаконченной

и раэработка некоторых деталей, касающихся пу¬тей распространения и вообще всей эпидемиологии
этой болезни, что, однако, не может поколебать
того, теперь уже твердо установленнаго факта, что

где нет вшей, там эпидемии сыпного тифа без¬условно невозможны. Роль вши как разносителя
эаразнаго начала оспариваема быть не может, хотя
и нельэя с полной точностью сказать, в какой
мере заражение совершается при посредстве укусов,
в какой мере—при раздавливании вшей и расчесах

кожи и в какой мере, наконец, путем загрязне¬ния вшами (их испражнениями) поверхности тела,
одежды и т. д. в

В течение войны, в специальных услов ях воен¬наго времени оказались возможными и были произ¬ведены опыты, которые в этом смысле приносят
яркое подтвгрждение массовых эпидемиологических

наблюдений. Так проф. Юргенс (Das Fleckfieber,

Berlin, 1916) в лагере для военнопленных в Мерц¬дорфе помещал в отдельных совершенно изоли¬рованных друг от друга частях лагеря отдель¬ныя партии численностью около одной роты, при¬чем в одном отделении деэинсекция производилась,
в другом нет. Оказалось, что во втором эпиде¬мия продолжалась, пока не переболевали все, тогда
как в первом она останавливапась; заболевания

ограничивались теми, кто находился в момент де¬зинсекции ужф в инкубационном периоде. Тде *е-
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ыло вшеии, сипноп mwjh перестати быть зарази¬пелноии бо.тзнью. Хотя больные не были отделены,
:отя сыпнотифозные неделями оставались вместе со

идоровыми, лежа рядом на нарах, ни одного слу¬иая эаражения в этом отделении наблюдать не
иришлось. Убедительность подобных опытов так
ке мало подлежит спору, как и их моральная
эценка; при постановке этих опытов, очевидно,
исходили из принципа: „цель оправдывает средства".
<оторый на каждом шагу дает себя энать в
иастоящей войне.
He меньшаго порицания заслуживают и опыты,
ироизведенные в 1915 г. при 3-ей турецкой армии,
в Эрзеруме и Эрзинджане, хотя оправданием им
является психическая болезнь д-ра Н. 0. (случай
□писан в статье проф. Гамди в Zeitschr. f.
Immunitatsforschung. 1916 20/Х), произведшаго эти
опыты. В первый раз он в целях вакцинации

впрыснул 120 человекам по 5 куб. сант. дефибри¬нированной крови выздоравливающих от сыпного
тифа (не нагретой предварительно до 56°). Несколь¬ко из них заболело, при чем, однако, все в
легкой форме, кроме одного, которьш умер.
Вслед за этим тот же Н. 0. впрыснул 310

человекам на 5 куб, с. крови больных. Из этих
310 заболело 174, т.-е. 56°/0, а из эаболевших
умерло 49, т.-е. 28°/0.
Эгот массовый опыт подтверждает с полной

несомненностью заразительность крови и дает впол¬не определенныя и очень важныя данныя для опре¬деления длины инкубаиионнаго периода. Наибольшее
число заболеваний падает на 12-ый день, затем

идут три предшествующих дня. Их уже значи¬тельно меньше на 7 и В-ой дни с одной стороны и
на 13—15 с другой. Раньше, т.-е., на 5 и 6 дни, и
позже, т.-е. на 16—23 падают единичные случаи,

которые к тому же могут быть до известной сте¬пени разсматриваемы как совпадения, в виду того,
что опыты произведены были в среде, где была
эпидемия, и отдельныя лица могли быть заражены и
иным путем. Таким образом, взявши крайния
границы достаточно широко, в 5—23 дня, следует

обычную инкубацию считать в 7—15 дней, с макси¬мумом на 12 день.
Длина инкубации зависела, повидимому, от виру¬лентности заразнаго материала, так как детальный
разбор опыта показывает, что привитые одной
определенной порцией крови заболевали на один и
тот же день. Большое количество не заболевших

не смотря на впрыскивание крови как бы противоре¬чит тому, что нам известно о высокой заразитель¬ности сыпного тифа, но дело здесь сводится к тому,
что вэятая у больных кровь прививалась затем не

вся сразу, а в различные промежутки и при сохра¬нении теряла свою вирулентность.
Кроме этих опытов, были сделаны тем же

проф. Гамдии членами немецкаго Краснаго Креста в

Эрзинджане правильныя ' попытки вакцинации сыво¬роткой крови выэдоравливающих или сывороткой
больных, нэ инактивированной хлороформом или
нагреванием до 60°—62°.
Проф. Гамди поставил свой опыт иммунизации

на 19 приговоренных к смертной казни, которым
в случае удачнаго для них исхода, обещано было

помилование. После иммунизации они получили впры¬скивание крови больных—ни один из 19 не забо¬лел; опыт привел для них к счастливым ре¬зультатам. Гамди затем ловторил свои опыты
иммунизации еше на 160 добровольно пожелавших
им подвергнуться, при чем, однако, большинству
из них проверочныя впрыскивания вирулентной
крови больных не производились. Называя невос-

приимчивость к впрыскиванию крови больных абсо¬лютным иммунитетом, Гамди приходит к выводу,
что он достигается лишь троекратным впрыскива¬нием инактивированной крови больных, а также
троекратным или, быть может, даже двукратным
впрыскиванием крови выздоравливающих.

Эти опыты расширяют и дополняют данныя. по¬лученныя при попытках вакцинации в различных
местах у нас (в Самаре, на Кавказе и т. д.) и
вообще позволяют с надеждой смотреть на этот
метод по отношению к сыпному тифу. He надо

забывать, однако, что по самому существу дела имму¬низация кровью человека не может стать массовым

методом и что в этом последнем смысле бу¬дущность за тем путем, который указан Нико¬лем, а именно за применением для иммунизации
крови зараженных животных, если открытие микро¬ба и получение его культур не позволит еще боль¬ше упростить дела. д j
Календарь д-кторождений. Согласно док¬ладу проф. LU. Рише в Парижской Академии Наук

7 авг. 1916 г. во всем северном полушарии макси¬мальное число деторождений в одинадцати изучен¬ных странах Севернаго полушария падает на
февраль и март месяцы; это относится как к

законным, так и внебрачным рождениям, город¬ским и сельским, богатым и бедным и свиде¬тельствуюгь о наличности глубоко укоренившихся
биологических факторов, благодаря действию кото¬рых максимум зачатий у человека приходится на
весну (около 1 мая). Это заключение подтверждается

также тем, что в южном полушарии соотв. макси¬мум деторождений падает на август—октябрь, т.-е.
переносится вместе со всеми временами года на шесть
месяцев. Более тщательная разработка собранных
данных показывает, что в каждом полушарии
максимум деторождений перемещается согласно с

широтою места. ^

«Ф”

ГЕОГРАФиЯ.

Антарнтмчесмая энспедиция Шэнльтона.
Экспедиция Эрнста Шэкльтона отправилась в мае

1914 г. в составе двух судов, Эндюренс и Авро¬ра, с целью пересечь Антарктический континент.
Аврора должна была пристать к материку со сто¬роны Тихаго Океана, устроить склады припасов и
производить наблюдения. Эндюренс, на котором
ехал сам Шэкльтон, должен был пристать к

Антарктическому континенту с противоположной
стороны. со стороны Антарктическаго Океана. 26 окт.
1914 г. Шэкльтон с 29-ю товарищами вышел из
Буэнос-Айреса, a 6 декабря он уже покинул
о. Южную Георгию, служивший ему базой, и вступил

в антарктическия воды. Через несколько дней пу¬ти Эндюренс достиг 58° южной широты и встре¬тил первые обяомки полярнаго льда. Дальнейший

путь, на протяжении 1000 мор. миль в югозапад¬ном направлении, Эндюренс сделал среди настоя¬щих ледяных гор; 10 января 1915 г. после ме¬сячнаго безп.евывнаго плавания, участники экспеди¬ции увидели землю Котса—участок Антарктическаго
материка, находящийся на северовосточной окраине

моря Уэдделя и открытый в 1904 г. Брюсом. Сле¬дуя в том же югоэападном направлении и держа
путь вдоль берега, Эндюренс прибыл к земле

Принца Луитпольда, расположенной на юговосточ¬ним берегу моря Уэдделя, посещенный в 1912 г.
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Фильхнером. Таким образом были установлены
очертания береговой линии на протяжении слишком

200 мор. миль. изучена береговая зона между участ¬ками суши, открытыми Брюсом и Фильхнером, и

сокаэан материковый характер последних. Даль¬нейшее продвижение к югу оказалось для Эндю¬ренс невозможным. Крайний южный пункт, ко¬тораго могла достичь экспедиция—77°,5 ю. широты.
Уносимый полярным течением Эндюренс взял
северо—северозападный курс, держась направления
лараллелькаго эападному берега моря Уэдделя. При
этом подтвердился замеченный еще Фильхнером

факт, устанавливающий, что участок суши, откры¬тый много лет тому назад американским море¬плавателем Мореллем, представляет собою мие:
яа его месте Шэкльтон нашел морския воды глу¬биною в 1900 мор. саж.

Лпглсиит.иински.й океаа

Эахн^ена, е-ба-

0. Южн. ^ьоюгия

Л

Слонсби о-иа.

\

/3» Ко»пса
)

Л нипаран .11. \ \
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28 октября 1915 г., после почти одинадцатимесяч¬наго плавания по полярным водам, Эндюренс по¬терпел крушение, Подхваченный огромной глыбой
льда, он еще с месяц продержался на поверхно¬сти и, несомый полярным течением, продолжал свой
путь к северу. 28 ноября 1915 г. ледяной плот рас¬пался, и Эндюренс погрузился на дно Уэдделева моря.
■Остальную часть пути участники экспедиции сделали
на легких шлюпках; они проплыли всю северную

часть Уэдделева моря, проследовали мимо о. Жуэн¬вилла, расположеннаго у северной оконечности земли
Грэхема, и сделали попытку пристать к одному из
южно-Шотландских островов, которые посещаются
китоловами; но пересечь полярное течение, взять путь

к западу, окйзалось невозможным. Только 15 апре¬ля текущаго года, после слищком 4-х месячнаго
плавания в легких шлюпках по холодному морю,

экспедиция достигла одного из самых северных

островов южно-шотландскаго архипелага, о-ва Сло¬нов, скалистаго и малодоступнаго, высотою до
3500 ф. над уровнем моря. Запасы продоволь¬ствия истощались, и 24 апреля Шэкльтон с
капитаном Ворслеем и тремя другими участни¬нами экспедиции, оставив остальных 24-х на
осгрове, отправнлся на остров южную Георгию, где

была надежда встретить какое-нибудь китобойное
судно. 10 мая Шэкльтон достиг о. Южной Георгии

и с большим трудом добрался до стоянки кито¬ловных судов. Вскоре же было снаряжено не¬большое судно, водоизмещением в 80 тонн, и
отправлено на о. Слонов, за ожидавшими своего

спасения участниками экспедицим. На долю послед¬них выпало еще очень много испытаний, так как
после отплытия Шэкльтона их убежище—ледяная
пещера—было разрушено надвинувшимиса на остров
ледяными глыбами; запасы пиици, раэсчитанные лишь
на 5 недель, скудно пополнялись рыбной ловлей и

охотой на пингвинов; работать научно было невоз¬можно в виду сильных бурь; одному иэ участ¬ников пришлось ампутировать пальцы. Наконец,
28 августа ветер отнес от берега льды, a 30 пу¬тешественники увидели сквозь туман силуэт при¬ближающаго судна, на котором плыл Шэкльтон.
Спустя несколько часов они отправились в обрат¬ный путь.

Между тем Аврора потерпела не меньшия элоклю¬чения. Выйдя из Тасмании в конце 1914 года, суд¬ну удалось наконец в январе 1915 г. после много¬кратных попьиток сделать высадку на о-ве Росса
близ вулк. Геррори Эрребус. Два раза участники
экспедиции совершали экскурсии вглубь материкадля
научных изследований. 6 мая судно было оторвано
штормом вместе со льдом от берега и отнесено
к о. Баллени, и только через 10 недель в конце
июля 1915 г. ему удалось освободиться из ледяных
оков. Около 10 человек, проиэводивших научныя
наблюдения и устраивавших склады припасов, во
главе с капитаном судна, остались на материке.
В Англии и Австралии ааняты снаряжением спаса-
тельнои экспедицш.

Винт. Бунан.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТиИ ЕСТЕ¬СТВОЗНАНиЯ.
И. И. Ниечиииов о развитии естество¬знаиия в*ь России. В 1867 году, едва тольчо
имея 22 года от роду, вступил И. И. Мечников
на кафедру зоологии Новороссийскаго университета,

и почти вся его 11-летняя профессорская деятель¬ность в России, за исключением нескольких ме¬сяцев с.-петербургской доцентуры 1868—1869 г.,
связана с развитием этого университета, основан¬наго в 1865 году. В Одессе молодой ученый сразу
занял видное положение, как в университете,

так и в местной общественной жизни, и вскоре

приобрел значительную популярность. Он стал

душою кружка местной прогрессивной профессуры.

Заботясь о процветании новаго университета, И. И.

Мечников и его друзья привлекли в Одессу луч¬шия тогдашния отечественныя научныя силы, и в

значительной степени Мечникову обязан Новорос¬сийский университет тем, что в числе его препо¬давателей были А. О. Ковалевский, И. М. Сеченов,
В. В. Заленский, В. В. Морковников, Н. А. Умов,
A. С. Посников, Н. Л. Дювернуа, Ю. С. Гамбаров,
A. С. Трачевский, ф. И. Успенский.
Вместе с A. С. Посниковым боролся И. И.

Мечников за университетскую автономию в конце
70-х годов, вместе с ним и другими своими

друзьями отстаивал он интересы науки и студен¬чества и вместе с лучшими русскими учеными он
в 1882 г. ушел из Новороссийскаго университета.
Интересным показателем его деятельности в
пользу развития в России естествознания осгались
несколько докладных записок, поданных им в
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свое врекя в совет Новороссийскаго университе¬та. Ht-которыя извлечения из этих записок мы и
приводим в настоящей заметке.
В сентябре 1870 года И. И. Мечников вошел

в фиэико-математический факультет с предложе¬нием „об усилении ученой деятельности препода¬вателей описательных естественных наук в рус¬ских университетах“. В этом докладе И И.
Мечников писал: „Считаю необходимым обратить

внимание факультета на некоторыя средства к уси¬лению научной деятельности преподавателей описа¬тельных естественных наук в русских универ¬ситетах.
Быстрые успехи на поприще науки, сделанные

русскими учеными, повели между прочим к тому,
что университеты наши сделались учреждениями не

только чисто-учебными, но и учеными. В особенно¬сти резко обнаружилось это соединение учебной дея¬тельности с научной на таких предметах, где
приобретение положительных знаний воэможно только
при содейетвии практическаго изучения природы. В

настоящее время при иэбрании и наэначении профес¬соров-натуралистов имеется главным образом
в виду, насколько предлагаемое лицо может быть
полезно для практическаго ознакомления студентов

с природою и на сколько оно соответствует тре¬бованиям ученаго. Человеку, сделавшему несколько
интересных изследований, теперь всегда отдается
предпочтение (при иэбрании на кафедру), так как

теперь вошло во всеобщее убеждение, что основа¬тельноф энакомство с естественно-историческими
методами достигается при помощи специальной разра¬ботки ученых вопросов.
В настоящее время уже невозможно смотреть

на с.-петербургскую академию наук, как на глав¬ный (и даже единственный) центр научной деятель¬ности в России. В настоящее время у нас, слава
Богу, столько ученых, что их не вместить и в
несколько академий. Говоря об успехах научнаго

дела в России, необходимо указать на то (подтвер¬ждаемое числовыми данными) обстоятельство, что
эти успехи стали особенно явственны с тех пор,

как министерство народнаго просвещения стало ко¬мандировать молодых ученых эа границу с спе¬циально-научною целью. Этим оно не только доста¬вило многим лицам воэможность эаниматься под
руководством иностранных ученых, но в то же
время оно дало многим молодым ученым средства
сделаться самостоятельными учеными. Я не знаю ни
одного из лучших молодых ученых в России,

который бы не был обязан министерству сред¬ствами для самостоятельной научной деятельности *).
Главною причиной, побудившею меня заговорить о

средствах к уселению научной деятельности, по¬служило то обстоятельство, что время, имеющееся
в распоряжении профессоров - натуралистов для

научных занятий, расположено самым неблагоприят¬ным образом. Больше всего времени для научных
занятий мы имеем летом, т.-е. именно тогда, когда

добывание и содержание живых организмов пред¬ставляется наиболее трудным, а часто вовсе невоз¬можным Мы имеем в виду главным образом
морских органиэмов, иэучение которых составля¬ет обыкновенно главный предмет специальных

*) И. И. Мечников имеет в виду, конечно, пятилетие

1862—1ф66 годов, когда под руководством Н И. Пиро¬гова, при министерстве А. Б. Головнинз, готовились за гра¬ницей к профессуре в русских университетахт- многие
молодые ученые. Срсди них—тание крулные, впоследствии
представители науки, какА. А. Потебня, В. И. Лаканский,
В И. Гере, И. И. Мечников. А-др Н. Веселевский, A. А.

Вериго, Н. С. Таганцев, В. И, Сергеевич, А. Б. Думашев¬ский, А. Я. Пассовер.

занятий современных ученых натуралистов. Неть
спора, что и пресноводныв, и сухопутные органчзмы

представляют много интересных сторон, изуче¬нием которых мы никогда не пренебрегаем. Но

нельэя отрицать и того, что изучением этих орга¬низмов нельзя заниматься постоянно, хоия бы пото¬му, что огромное множество живых существ суть
постоянные обитатели морей.
И так, натуралисту-биологу необходимо изучение

живых морских организмов. Для этого их нужно
изследовать в нежаркое время года. Причина этого
очень простая. Вода от нагревания теряет часть
раствореннаго в ней воздуха и потому становится
неудобной для дыхания животных, которыя по этой

причине умирают в ней очень скоро. Всякому на¬туралисту, бывавшему на море, известнс, что летом

фауна бывает всего бедчее, что осенью она начи¬нает становиться более богатою, что зимою богат¬ство ея возрастает; с апреля начинается (по край¬ней мере, в Средиземном, наиболее изобилующем
животными, море) обратный ход.
Наши вакации приходятся как раз в такое

время, когда всего труднее добиться каких-нибудь

научных результатов на море. Мы, жители Одес¬сы, можем еще пользоваться зимою морскими жи¬вотными. Но разве фауна Одессы или даже целаго
Чернаго моря может доставит нескольким со¬временным ученым достаточно материала? Истый
фаунист, действительно, может найти здесь кое¬что новое, но для научнаго зоолога или ботаника
мало найти какой-нибудь интересный экземпляр,

нужно иметь еще воэможность изучить его анато¬мию и историю его развития, для чего нужно по воз¬можности много экэемпляров. Черное море так
же мало может считаться хорошим материалом
для научнаго биолога, как мало может считаться
лавочка букиниста (у котораго порою попадаются
тоже интересныя вещи) лигературным материалом,
нужным для филолога.
Я могу привести много фактов в доказательство

защищаемаго мною мнения. Во-первых, я эамечу, что
те интересныя фэрмы, которыя были найдены в
Черном море, как напр. Synapta, Ophiura, Doris,
Lucemaria и проч., представляют в нем нечто

очень редкое, в то время, как Synapta околоТрие¬ста встречается во множестве, Ophiura, есть всюду
одно из обыкновеннейших животных и проч. Во¬вторых, следует скаэать здесь, что некоторые
очень большие и очень важные классы животных,

как напр., радиолярии, сифонофорыьморские ежи, мор¬ския лилии и эвезды, гефиреи, головоногия не имеют
во всем Черном море ни одного представителя.
В пользу моего мнения говорит еще следующий

ряд фактов. Из натуралистов, посещавших
Черное море не из крайности, нельзя назвать нн
одного не фауниста. Тогда как научные биологи,

посещают море, которое, действительно (по отно¬шению к биологическим занятиям), может быть

названо превосходнейшей библиотекой, преизобилую¬щей материалом. Средиземное море не только бо¬гаче и Чернаго и Севернаго морей, но оно богаче
и удобнее для натуралиста, чем Атлантический

океан. А между тем Средиземное море для уни¬верситетских преподавателей, имеющих свободное
время летом, совершенно почти недоступно. Гое¬подствугощий на берегах этого моря летний зной
делаеть почти вовсе невозможною культуру живот¬ных и растений, необходимую для научнаго их
изследования.

Итак, мы приходим к тому заключению, что

натуралисты-биологи должны иметь возможность эа¬ниматься наукокз в нежаркое время года. Теперь^
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спрашивается, каким образом согласить это об¬стоятельство с другими университетскими требова¬ниями. Вопрос этот раэрешился бы очень просто,
если бы вакационное время было распределено у
нас так же, как в Германии, т.-е., если бы у
нас были вакации от конца июля до конца (или
половины) октября и затем от конца марта до

начала мая. В таком случае наши натуралисты¬биологи имепи бы, по крайней мере, возможность
побывать на море в начале осени и весною и
вслЕдствие этого получили бы данныя, необходимыя

для успешных научных эанятий. Так как я ду¬маю, что подобное изменение в распределении ва¬каций, а следовательно и курсов, повлекло бы за
собою слишком много передвижений и нововведений,

то я предлагаю следующий сопряженный с мень¬шими неудобствами при выполнении проект.
Я предлагаю, чтобы тем из профессоров-нату¬ралистов, для которых крайне важно изследовать
живых животных в нежаркое время года, позво¬ляемо было распределить свою ученую и научную
деятельность на различное время, т.-е. чтобы им
позволяемо было посвящать одно время почти или
исключительно учебной деятельности, а другое время
исключительно научным занятиям. He подлежит
никакому сомнению, что профессор может читать
больше лекций, чем сколько он их обыкновенно

читает в университете. Ближайшим доказатель¬ством этого служигь тот факт, что, напр., боль¬шинство профессоров с.-петербургскаго универси¬тета преподает в нескольких заведениях (в
двух или даже трвх высших учебных эаведе¬ниях). Следовательно, нельзя возразить против
того, чтобы профессор университета имел в те¬чение даннаго времени вдвое больше лекций, чем
он их имеет обыкновенно.

To же самое нужно сказать и о практических

занятиях студентов. Профессор очень удобно мо¬жегь удвоить время для этих занятий, если он в
то же время откладывает свои научныя эанятия в
сторону. Таким образом, без всякаго ущербадля

преподавательской деятельности профессора, он мо¬жет сосредоточить учебное время в один период,
В таком случае другой период он может по¬святить исключительно научным занятиям, для

удобнейшаго исполнения которых он может отпра¬виться, смотря по надобности, и получить команди¬ровку“.
Затем И. И. Мечников отмечает, что в смысле

заведывания вспомогательными учреждениями соот¬ветственных кафедр вопрос может быть успешно

раэрешен командировкой каждый раз одного про¬фессора по данной кафедре, имеющей двух пред¬ставителей, либо передачей его полномочий предста¬вителю смежной дисциплины. Указав далее, что и
в смысле полноты остава факультетов и сове¬тов этот вопрос можеть быть разрешен удо¬влетворительно, И. И. Мечников переходит к во¬просу о том, как может отразиться предлагае¬мый им порядок на ходе занятий студентов.
„Нам следует еще разсмотреть вопрос, не

будет ли иметь отсутствие профессора дурного влия¬ния на учебную деятельность студентов. Может
ли, напр., студент без всякаго ущерба слушать в

течение известнаго времени двойной курс по какому¬нибудь предмету? He будет ли он слишком обре¬менен при этом? Вопрос этот разрешается
всего удобнее следующим образом. Увеличивая
число лекций, профессор, желающий отправиться в
командировку для научных занятий, может взять
требуемое для него число часов—по одному часу
от каждаго предмета—другого. Всякому другому

природа, янвлрь 1917 г.

профессору ничего не значит читать один год
(или одно полугодие) вместо напр. 4-х лекций 3, a

другой год вместо 4-х 5. Этим же распределе¬нием дело совершенно улаживается и сумма лекций,
слушаемых студентами, нисколько не увеличивается.

Это дело решается еще проще в том случае, если

есть два профессора, желающих ехать (в различ¬ное время, разумеется) в командировку, В то
время, когда один отсутствует, другой может
занять его время.
От изменения в распределении практических

занятий студенты положительно выигрывают. Им
гораздо удобнее посвятить вдвое больше времени

в течение одного года или полугодия на практиче¬ския занятия по одному предмегу, а другой год (шш
полугодие) употребить на другой предмет. При этом
распределении студенты выигрывают то множество

промежутков, которые проходят обыкновенно ме¬жду двумя часами занятий по различным предме¬там и проходят совершенно непроиэводительно.
Из сказакнаго мы выводим заключение, что

польза, происходящая от предлагаемаго распреде¬ления времени для учебных и научных эанятий не

влечет за собою никакого ущерба и что она, во вся¬ком случае, превышает- те мелкия неудобства, кото¬рыя могут произойти от отсутствия профессора“.
В виду всего этого И. И. Мечников просигь

факультет ходатайствовать череэ совегь пред
попечителем и министром об утверждении его
проекта, направленнаго к развитию науки в России
и пишегь в эаключение: „Нет никакого сомнения,
что, если предлагаемыя меры будут введены в

употребление, то научная деятельность по естество¬знанию расширится у нас весьма значительно. В

таком случае не далеко от нас время, когда на¬шим молодым ученым окажется вовсе не нуж¬ным отправляться в немецкие университеты, и
когда они будут ездить за границу уже с полной

подготовкой для самостоятельных научных изсле¬дований".

Факультет согласился с мнением И. И. Мечни¬кова и передал его проект со своим благоприят¬ным заключением в совет, который избрал „для
всесторонняго обсуждения предложения* комиссию в

составе представителей всех факультетов. Комис¬сия, в которой было только два естественника (И. И.
Мечников и Л. С. Ценковский), потребовала огь
автора переработки его предложения в соответствии

с „Высочайшим повелением о крайней осмотри¬тельности при испрошении командировок преподава¬телям“. И. И. Мечников изменил несколько ре¬дакцию проекта после чего, болышшством 12 голо¬сов против 10, совет присоединился к докладу
И. И. Мечникова, постановив представить в ми¬нистерство и мнение меньшинства. Последнее могло¬торжествовать победу, так как проект, действи¬тельно, благоприятнаго разрешения не получил.
Через год И. И. Мечников вернулся к во¬просу, но уже не в общем виде, а в отношении
личном. В сентябре 1871 года И. И. Мечников

подал в факультет заявление о заграничной ко¬мандировке, в которой он говорить о предприня¬тых им изследованиях для дальнейшаго уяснения
теории Дарвина и о тех работах, которыя он
намерен произвести во время испрашиваемой им
заграничной командировки; свое заявление Мечников
заключает следующими словами:

„Я уверен, что факультет признает важность
специальных научных изследований, и не с этой

стороны я жду возражений. Факультет может отка¬зать только потому, что он будет бояться, чтобы
продолжительное отсутствие профессора не принесло

8
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какого-либо ущерба в деле преподавания зоологии.

Было бы натяжкою утверждать, что от такого от¬сутствия ни сколько не пострадает преподаватель¬ская деятельность. Но, во-первых, этот ущерб
можно довести до минимума, и, во-вторых, он мо¬жет быть вознагражден при помощи добытых
научных результатов. Все развитие естествоведения
за последнее время показывает нам, что именно
университетские профессоры (за немногими только
исключениями) двигали науку вперед.
Это я говорю с целью предупредить возражение,

что специальную разработку научных вопросов
должны взять на себя академики, а университетские

профессоры—посвятить себя исключительно педаго¬гическому делу. Теперь можно считать доказанным,
что специальныя научныя занятия не только могут,

но и должны быть совмещаемы с преподаватель¬ским делом. Поэтому-то в настоящее время уже
становится редкостью академик, не занимающийся
преподаванием своего предмета".

Затем И. И. Мечников излагает меры, приня¬тыя им для обезпечения интересов преподавания
эоологии и основанныя на сообщенных выше общих

соображениях его об усилении ученой деятельно¬сти профессоров. Факультет единогласно выска¬зался за удовлетворение ходатайства И. И. Мечни¬кова, а совет подтвердил это постановление бсль¬шинством 17 голосов против 3.
Так как он добивался возвращения в универ¬ситет очень полезнаго преподавателя по его каеедре,
доцента Н. (5. Бернштейна, то группа, постоянно
противодействовавшая всем начинаниям Мечникова,
направленным к независимости университета от
усмотрения администрации, выдвинула против него
профессора богословия Кудрявцева, который сказал,

что он не видит „никакой необходимости в чет¬вертом преподавателе по кафедре зоологии. Из
четырех преподавателей по кафедре зоологии,— мо¬тивкровал этот профессор свое выступление,—
один всегда бывал в отпуске. Более обычно

чередовались два профессора; Мечников и Ковалев¬ский, так что, когда уеэжал один из них, на-

пример, Мечников, приезжал Ковалевский; когда
уезжал последний, являлся первый".
К этому профессору присоединились еще два

руководителя реакционной группы, выживавшей и

выжившей из Одессы Мечникова, профессоры Пат¬лаевский и Корастелев. Впоследствии названные
профессоры, вопреки протестам других членов
совета, добились решения „ходатайствовать об

увольнении профессора Мечникова от службы со¬гласно прошению" ,когда знаменитый ученый, подал
в отставку (в мае 1882 года).
К чести Новороссийскаго университета в нем

нашлась группа ученых, поддержавших заявление
профессоров A. А. Вериго, В. Н. Лигина и ф. Н.

Шведова о том,. чтобы совет просил профес¬сора Мечникова взять отставку обратно. „Профес¬сор Мечников,—заявляли названные профессоры,—
по своим научным заслугам и педагогическому

дару принадлежит к числу таких представителей

науки, для удержания которых в своей среде уни¬верситет должен употребить все находящияся в
его власти меры“. В числе этих мер они пред¬лагали просить И. И. Мечникова отложить решение
вопроса об отставке до осени в надежде, что за

лето он передумает. „Здесь возражают,—про¬должают названныя лица,—что мы не имеем на
это полномочий со стороны Мечникова. Но дело

идеть не об интересах последняго, а об универ¬ситете, на защиту интересов котораго не требуется
полномочий“.

Прошению об отставке, однако, был дан ход,
и Мечников был уволен.
Так закончилась его профессорская деятельность

в России, а вместе с нею невольно прекратились

его заботы об усилении ученой деятельности пре¬подавателей естественных наук в русских
университетах.
Но его влияние на развитие русской науки и на

русских ученых, к счастью, не прекратилось с пе¬реездом его заграницу: только центр и колыбель
развития русской бактериологии оказались в Париже,

С. Штрайх.в Пастеровском институте.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Работы Отдела Земельных илучиие¬ний по иэследованию России в~ь 1914 г.
Недавно вышел 6-й том „Ежегодника" Отдела Зе¬мельных Улучшений Министерства Земледелия за
1914 год •), представляющий собою обзор деятель¬ности названнаго ведомства за отчетное время. Из

отчета видно, что помимо технических работ, относя¬щихся к предмету деятельности Отдела, им выпол¬нен ряд весьма важных научных изследований
’) 2 части, Петроград 1915 1,345 сгр.; 11. 496 стр.

как в Европейекой, так и в Аэиатской России.

Отметим главнейшия. В Крыму расширена метеоро¬логическая сеть и приступлено к постройке высоко¬горной метеорологической станции на Караби-Яйле,
произведено гидрометрическое изследование ряда крым¬ских речек, а также семки и нивеллировки в
бассейнах их, продолжались геологическия работы

на Яйле, велись почвенныя изследования в доли¬нах Салгира и Бельбека, на Яйле и Чатырдаге, в
Отузской ниэине, продолжалось ботанико-географи¬ческое изучение растительности Яйл. В Терской
об.и. производились почвенныя и ботаническия изследо-
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вания в Хасав-юртовском округе и в Алханчурт¬ской долине. Гидрометрическая часть при инспекции
вод на Кавказе продолжала наблюдения над режи¬мом рек Захавкалья.
Особенно значительны труды Отд. Зем. Улуч. по

изучению Туркестана. Н. А. Д и м о руководил
почвенными изследованиями в бассейне Аму-дарьи;
гтосещено правобережье Аму-дарьи от г. Керки до

устья Сурхака, затем долины рек Сурхана, Шира¬бад - дарьи, Кафирнигана, Вахша и Кыэыл-су. В
Хиве обследована Сарыкамышская впадина. Здесь,
близ колодца Сарыкамыш, по продолжению русла
Кичкине - дарьи обнаружен глубокий каньон с

отвесными в 30—60 метров стенками, прореэы¬вающий склон к Сарыкамышской котловине. Весьма
любопытны данкыя, полученныя Н. А. Димо при посе¬щении юго-западнаго угла хивинских владений. Здесь
на картах обозначена возвышенность Ишек - анк¬рен-кыр или Ишек-аикрыган, доселе никем не
посещенная. Оказывается, что возвышенность эта

представляет собою часть оСширнаго плато, тяну¬шагося верст на 100—120. Ппато это некогда
составляло часть Усть-урта, отделившуюся от него
в то время, когда Сарыкамышский бассейн получил
сток в Каспий. На этом плато расположены две
громадныя и глубокия замкнутыя впадины, из коих
одна имеет в длину 30 верст при ширине в
8—10 верст; в 5 верстах к востоку от нея
лежит другая впадина. Глубина первой впадины
159 метров, второй 156 метров, считая от края
тшато. Впадины эти эамкнутыя. Никаких следов

пребывания в них воды на обнаружено. По приблизи¬гельным (барометрическим) определениям, дно
этих впадин лежит на '25 метров ниже уровня
Каспия и на 50 метров ниже уровня океана. Если
эти определения будут подтверждены более точными
нивеллировками, то на Ишек-анкрыгане мы будем

иметь самыя глубокия депрессии в России, превосхо¬дящия на несколько метров глубину Сарыкамышской
впадины.—Наконец той же экспедицией произведены
лочвенныя изследования в области древних дельт

рек Теджена и Мургаба, а также в других ме¬стах Закаспийской области.—Н. В. Мастицкий со¬общает о семочных работах в дельте Аму-дарьи.
Начатая в 1913 г. триангуляция охватила свыше
387С00 дес. (410 50’—42° 3(У с. ш., 280 45'—28* в. д.),

на каковом пространстве поставлено 86 тригоно¬метрических пунктов, связанных между собою
угловыми иэмерениями с точностью до гр 10''; разсто¬яние между тригонометрическими пунктаии доходит
до 12 верст. Кроме того, сделано 2025 верст

нивеллировок нивеллиром Цейса.—Многочислен¬ныя семочныя, гидрометрическия, геологическия и
др. работы произведены кроме того в бассейнах
Теджена и Мургаба, Зеравшана, Сыр-дарьи и
Чу; подробно останавливаться на них мы не

имеем возможности. Отметим лишь весьма интен¬сивную деятельность Гидрометрической части Турке¬станскаго края, о которой сообщает Н. А. П и с а¬р е в . Всегов 1914 г. функционировало 14 гидромет¬рических станций на реках Теджене, Мургабе,
Аму-дарье, Зеравшане, Сыр-дарье, Нарыне, Чу, Или,
Каратале. Водомерных постов имелось 105; они

отличались от станций тем, что на них измере¬ния расходов воды производились лишь при посе¬щении постов техниками районов. В верховьях
рек организован ряд (в 1914 гсду — 62) мете¬орологических станций, главным образом для на¬блюдения температуры и осадков. Приведем неко¬торыя любопытныя данныя о количестве осадков на
больших высотах за год с осени 1913 г. по
осень 1914 г.

Место. Абс. высота. Осадков.

у Зеравшан. ледника . . 3060 м. 736 мм.
„ басс. оэ. Искандер-
куль (бл. перев. Мура) . 3040 .. 605

„ верховья р. Шамси . . 3010 „ 939

На гидрометрических станциях, помимо наблюде¬ний над уровнем моря и расходом воды, велись
еще (но не на всех станциях) изследования наносов,
взвешенных в речной воде, затем—веществ,
растворенных в воде, уклонов и коеффициента

шероховатости. Следует отметить, что Гидро¬метрическая часть в Туркестане иэдает ежемесяч¬ный бюллетень, в котором печатаются результаты
гидрометрических и метеорологических наблюдений.
Это издание представляет громадную ценность для
познания гидрографии Туркестана. Еще какой-нибудь
десяток лет тому назад нельзя было и мечтать
о такой широкой постановке дела изследования рек
Туркестана.

Гидрогеологическия работы производились также

в областях Тургайской, Акмолинской и Семипа¬латинской.
Деятельность Отдела Земельных Улучшений за

последние перед войной годы чрезвычайно сильно

разрослась: в 1909 году на нужды отдела ассигно¬вано было 1.338.189 руб., а на 1914 год—уже
14.207.406 руб. Значительная часть этих сумм
тратится ка научныя изследования, в чем нельзя
не видеть эалога успешности начинаний отдела.

Л. Бврг.

Русское Палеонтологичеоное Обще¬ство. Среди русских натуралистов палеонтологи

представляют наиболее разрозненную группу ра¬ботников. Это обясняется, с одной стороны, не¬значительностью числа их, с другой, вообще тою
зависимостью, в какой палеонтология животных и

растений находклась до последняго времени от гео¬логии: большинство изследователей в области па¬леонтологии, во всех странах, эанимались ею
попутно с раэработкою геологических тем, уде¬ляя ей незначительную часть своего времени. В
последнее время, однако, значительно возрос инте¬рес к палеонтологии, как самостоятельной науке,
имеющей свои собсгвенныя задачи и цели, незави¬симо от той елужебной роли, которую играют

ископаемые остатки животных и растений в исто¬рической геологии. Возросло и число лиц, посвя¬щающих себя исключительно работе в этой обла¬сти биологии. Этот процесс обособления палеонто¬логической науки наблюдается и у нас, в России.
Вместе с тем явилась потребность более

теснаго общения, большаго обединения всех лиц,

заинтересованных в развитии палеонтологии жи¬вотных и растений в России,—не только работаю¬ших в этих областях знания, но также и зооло¬гов и ботаников, интересующихся вопросами фи¬логении.
Для удовлетворения этой потребности основано

„Русское Палеонтологическое Общество“, которое
в минувщем мае несяце имело в Петрограде
свое первое организационное собрание *). С первых
же шагов оно встретило большое сочувствие среди
биологов обеих столиц и провинции, и ко дню его
открытия число записавшихся членов достигло 50.

Лица, интересующияся новым обществом и же¬лающия ознакомиться с его уставом, могут обра-
•) В ближайшем номере мПрнродыи будет сообиденэ

о периэом годе деятелы{остии Общества.
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щаться по адресу: Петроград, Геологический Ко¬митет, В. 0., Средний просп., д. 72а, секретарю
Р. П. О., Пав. Ив. Степанову. . г

20-го марта с. г. в городе Никольске-Уссурий¬ском, Приморской обл. открыто Южно-Уссурийское

Отделение [ириамурскаго Огдела ИМПЕРАТОР¬СКАГО Русскаго Географическаго Обшества, пред¬метом деятельности коего является изучсние
Южно Уссурийскаго Края в отношениях геогра¬фическом, естественно историческом, историчес¬ком, археологическом, этнографическом и эко1
номическом.

При этом, Отделение предполагает не ограни¬чиваться только чисто научной деятельностью по
изследованию Края, но и обратить посильное вни¬мание на популяризацию знаний о Крае в школе
и среди нассления путем составления и издания по¬иулярных брошюр, книг, школьных курсов
красведения, хрестоматий и пр.

Отделение изявляет поиную готовность слу¬жить учреждениям и лицам интересуюицимся
Краем, входящим в район его деятельности и
своевременно доводить до сведения их о всех

своих работах путем разсылки отчетов, изве¬идений, записок и пр., и позволяет себ надеять¬ся, что учреждения и лица с своей стороны не
откажут ему в любезной высылке своих изданий

и трудов. Председатель Отделения А. Бодиско.

0 предстоящем-ь с-Ьэде руссних-ь

астрономов-ь. За последние годы среди предста¬вителей русской астрономической науки неоднократно
возникала мысль о более жиаом общении русских

астрономов — специалистов между собою, о воз¬можном обединении рабогь руссккх обсерваторий
на началах кооперации и даже о создании, цля этих

целей, специальнаго печатнаго органа. После начала

войны, вь связи с значительным сокращением

сношений с заграничными астрономами, мысль эта

начапа быстро кристаплизоваться и, летом 1916 года,

группой Пулковских и отчасти иногородних астро¬номов (22 лица) была предпринята широкая анкета
среди всех русских астрономов (включая геоде¬эистов и некоторых других лиц, причастных

к астрономии) по вопросу о желательности созыва

организационнаго сезда со следующей гредвэри¬тельно намеченной программой: 1) учреждение обще¬ства Русских Астрономов, имеющаго целью:
а) созыв периодических собраний астрономов и
б) издание журнала, выходящаго несколько раз в
год (отчеты обсерваторий, авторские резюме работ.
обозрение успехов астрономии за год, библиография).

2) вопросы кооперации в научной работе и 3) на«¬учные доклады.
По мысли инициаторов сезда учреждаемое об¬щество (или „Русская Астрономическая Ассоциация")
должно иметь строго научный характер, обединяя
исключительно русских астрономов-специалистов,

и вообще лиц, известных своими научнвми тру¬дами в области астрономии (включая и геодезию).,
и отнюдь не должно затрогивать интересы уже су¬ществующих в России астрономических обществ
и кружиов, преследуюших сравнительно более

широкия цели распространения и популяризации астро¬номических знаний в Империи.
Результаты проиэведекной анкеты окаэапись весьма

благоприятными: к концу 1916 г. было получено

всего 91 утвердительный отвегь. часто с эаявле¬ниями очень горячаго сочувствия начатому делу, и
только 2 мотивированных отрицательных ответа;
из числа утвердительных ответов, 75 подписей
получены от астрономов-специалистов и бывших
специалистов, что составляегь, приблиэительно, около
7ф°/0 всего числа лиц этой группы в Роесии (по
предварительно составленному списку); остальные
утвердительные ответы (24°/0 общаго числа лиц
группы) получены от второй группы (геодезисты.
гидрографы и прочия лица, работающия в смежных
областях астрономии), от которой и нельзя было
ожиоать особой отэывчивости к чисто специальному
делу.
В виду благоприятных результатов анкеты, ло

просьбе заинтересованкых лиц, в начале декабря
1916 года было внесено в Императорскую Академиго

Наук ходатайство о созыве при ней сезда рус¬ских астрономов на последних днях пасхальной
недели 1917 года, если не помешают какия-либо
независящия обстоятельства. В настояшее время,

смешанной комиссией из Пулковских и Петроград¬ских астрономов, ведутся некоторыя подготови¬тельныя работы к предстоящему сезду.
С. Костинсний.
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Зимнее пебо.
16 января около 11 ч. 16 февраля около 9 ч.
1 февраля 10 ч. 1 марта 8 ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в феврале и
марте.

Звеэдное небо. Ни в одно время года вид
вечерняго неба не бывает так красив, как в
феврале: самыя блестящия созвездия — Орион, Б.
Пес с Сириусом, Близнецы, М. Пес с яркой
звездой Проциомом—появляются на южной стороне
неба сейчас же с наступлением темноты. В это

время на пространстве какойнибудь четверти види¬маго небеснаго свода можно наблюдать 8 звезд
1-ой величины и мноткество звезд 2 ой вел., в

том числе такия блестящия, как Кастор в Близ¬нецах и три тесно стояших друг к другу звез¬ды „пояса Ориона". Для сравнения стоит отметить,
что, например, в августовский вечер мы на есем

небе увидим одновременно не больше 5—6 звезд
первой величины, да и то часть их будет стоять
у самаго горизонта.
Планеты. Меркурий не виден.
Вкпера не видна.
Марс не виден.

Юпитер виден только в первых числах фев¬раля на западе в лучах вечерней зари. Затем
скрывается эа солнцем до июля.

Сатурп находится в очень благоприятных усло¬виях для наблюдения. Восходит уже до захода
солнца, поднимается очень высоко и поздно заходит.

Находится в созвездии Близнецов, движется до 12

марта обратным движением, т.-е. к западу, за¬тем—прямым.
I. П.
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ

Как известно, Пири во время одного

ГиОЛЯрНЫЯ нз своих путешсствий впдел в Ле¬страны. довнтом окепне на с. з. от 3. Грин¬пеля намеки на сушу, которую он на¬звал 3 с м л с ю К р о к е р a. Н а п о н с к и за этой
таинственной землей еще в 1913 г. отправн¬л а с ь э к с и с д н ц и я, о которой долгое врсмя не
было никакмх известий. Ещс в августе 1913 г. под

руководством МакМилана экспсдиция достнгла са¬маго севернаго человеческаго поселения — эскимо¬окаго поселка Этах в Смитовом проливе, где и
остановилась на зимовку. В ноябре 1914 года есте¬ственно-историчсский музсй в Вашннгтоне полу¬чил письмо, напнсанное геологом н биологом
экспсдицин Экбланом 29-го августа 1914 года; из

иисьма следуст, что Мак Милан н Томас Губ¬берд па санях no льду отправнлись оть мыса
к севсро-западу, по иаправлению к 3. Крокера н
ирошли 125 миль, ио не машли нпкаких следов
материка там, где по определсниям Пирм должпа
лсжать эта земля; возможно, ея и не существует,

а Пири принял за землю какия-ннбудь лсдяпыл го¬ры. Поездка на санях продолжалась 2 месяца н

была сопряжена с большими опасностямп: значи¬тельная часть собак погибла, а при обратном воз¬иращснии экспсдицин лед подломился и оба путе¬шественника утонули. Экблан писал свое ишсьмо
иа моторной лодке Размуссена вблизи м. Алсксан¬дра, приблизительно в 15 милях к югу от Этах;
голько до этого места и добрался Размуссен сь за¬пасом провианта и почтой для экспедиции. Здесь
нашел его Экблан, возвращаясь в санях с 3

эскимосами. Неизвестно, почсму Размуссен не до¬шсл до Этах. В продолжении лета Экблан с то¬иаришсм промзводили геологическия изследования

в Уманаке и в заливе Северной Звезды. Не¬благоприятное распределение льдов в продолже¬мии всего лета на вссм побережье мешало науч¬ной работе экспсдиции. Работы должны былн про¬должаться летом в 1915 года.
□ По газетным известиям Роальд Амундсен

снова организует экспедицию к севсрному по¬люсу, приготовления к которой были задсржаны
войной; выйти он намерсн летом 1917 г. Всм
экспедидию Амундссн думаст провести на новомь
моторном судне 100 тонн водомещения. Гиунктом
отправления экспедиции намечен мыс ь Барров в
северной Аляске.

В настоящес время сгроится к а¬АЗиЯ. натная воздушная жслезная
дорога в 120 км. длиной, которая

должиа с в я з а т ь равнину Пенджаба с Кашмп¬ром —горной страной, до сих пории считавшсйся
неудобной для проведения железной дороги. До
последняго времени самой длинной из канатных

воздушных дорог счнталась аргснтинская, дости¬гавшая 35 клм. длины. Кашмир до настонщей
поры был связань с внешним миром простым
шоссс, идущем от Равальпиндп на главный город
Кашмира, Сринагар; постройка ея в свое время

стоила больших трудностсй и многих челове¬ческих жсртв. Расходы по содержанию каждаго
километра этого пути обходились ежегодпо прибли¬зительно 750 p., а вся постройка новой воздушной
канатной дороги обойдстся около 150 тыс. р. Дви¬жение по ней будет производиться с помощью
электричества, добываемаго силой падающей воды

со станции Рампур. Устои, на которых будут дер¬жаться канаты дороги (некоторые из них достм-

гают 30 м. высоты), соетоят пз железных сто.и¬бов или решстчатых железных мачт; они рас¬полагаются на разстоянии 730 м. другь от друга.
Можно надеяться, что на проезд от Равалышн¬дн ло Сршиагара будет затрачиваться теперь вссго
15 часов вместо прежпих 15-ти дней.

Q Сообщаем подробности об экспедиции, пред¬ииринятой двумя английскими путешествснникамн

Вэбн н Моршид с целью разрешения вопро¬са о соотпошении между реками Тсангпо и Бра¬мапутрой. Экспедиции удалось пройти по течениь*
Дигоонга вплоть до сго прорыва через Гималаи,
проиикнуть еиде па 16 клм. вверх по реке п
неопровсржимо указать, что протекающая между

Гпмалаями н Трансгималаями река Тсангпо проры¬вает 1‘ималаи вь качестве Дпгоонга п затем ужс
сосдиняется сь тскущей с востока Брамапутроии
Из семки аиглийских офицсров вндно, что

карта страны должна претерпеть значительныя нз¬менсния: сиорный загиб Тсангпо псред своим
прорывом через хребет должен продвинуться

с 94° н. долготы на 95° 30' к востоку, значитель¬но увеличив северо-восточный рукав реки. На¬черченная одним из путешественников карта
в масштабе 1:1 Mill, представляегь целиком все
течение Тсангпо от истока и до сго выхода в
индийскую равнину. Она показывает с каким
значителиным падением (круглым счетом 40
футов на 1 англ. милю) прорывает река хребты

восточных Гималаев, достигающис огромной вы¬соты; важнейшнм из этих хребтов являетси
хр. Намма—Б а р в а, с высшей точкой 7.756 м.

На приложенных фотографиях видно, как вели¬чественыя горы прорезаны юной, глубоко внедрив¬шсйся долиной Тсангпо с многочисленными бы¬стринами, из которых самая значительная дости¬гает 10 м. На обратном пути экспедиция шла
нниз no течснию Тсангпо, и направилась здесь к

югу по главной дороге, лежащей восточнее Бута¬на; затем путешсственнпки по высокому перевалу
псрешли водораздел мсжди pp. Тсангпо и Субан¬дири и изследовали истоки последняго. Субандири

прсдставляет полноводную реку, текущую с запа¬да на восгок ь—приток Брамапутры, который подоб¬но Тсангпо пробивается через хребет Гималаев.
Водораздел pp. Тсангпо и Субандири тянется в
западо-восточном направлении параллельно теченик>
Тсангпо и достигает значнтсльной высоты: грсбень
сго лежить на уровне 7,600 —5.200 м.

Законченная совсем недавно Лукуг¬Африка. ская (в обход р. Лукуги) желез-
II а я д о р о г а, соеднняющая верхнее

Конго (Луалабу) с западным берегом оз. Тан¬ганьики, является псрвой дорогой, связав¬ш сй Индейский н Атлаиитический оке¬аны. Новый трансафриканский пуиь насчитываеть
круглым счетом 4.700 км. от г. Дар-эс-Салам

до г. Бома при устье Конго. Часть пути, пробегаю¬щая по областям гсрманд<ой Восточной Африкн
от Дар-эс-Салама до озера Танганьика, имееть

протяженис 1150 км. Из конечнаго пункта ея, Кн¬гома, можно на пароходе добраться череэ озеро
до лежащаго на противоположном берегу города

Альбертвилля. Из долины Лукуги у западной око¬нсчности озсра Танганьики ведет теперь уже окон¬ченная бельгийская ж. д. •—Лукугская дорога — в
267 км. длины вплоть до Коваго на всрхнем Конго

или Луалабе. Отсюда Конго становится судоход¬ным, а его стремнины обходятся давно уже функ-
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ционирующими жслезиыми дорогами. Псрвая пз
них, 335 клм. длины (дорога „Катарактоп"), идет
от г. К о н г о л о до К и г д и; вторая, в 127 клм.,
соединяет город Понтьевиль с г. Станлейвилль.
Отсюда Конго судоходен вниз по течению на
протяжении 1.800 клм. для судов в 500 тонн.
Близ устья образуются новыя стремнины, которыя

обегает третья дорога из Леопольдвилля на Стан¬лейпульдо Матади. К Матади, который лежит на
разстоянии 140 клм. от берега, уже подходят боль¬шие океанскис пароходы.

Сообщаем сведения об открытоии

Америка. незадолго до войны жслезной до¬р о г е М а д е й р a — М а м о р е во

внутренней Бразилии. Хотя дорога эта лежит да¬леко от культурных центров в густых дев¬ственных лесах Южной Амсрики и имеет всего

363 км. длины; тем нс мснее она имеет огром¬пое значение для экономмчсскаго развития внутрен¬них областсй Южной Америки, богатых каучу¬ковыми деревьями. Мадейра, самый большой при¬ток Амазонки, протскает no областям богатым
водой и девственными лесами; вместе с Амазон¬кой Мадсйра образуст сплошной водный путь,
судоходный дажс для больших пароходов Атлан¬гическаго оксана вплоть до самаго подножья
Кордильер; но в своей средней части он прер¬иан колоссальными стремнинамн на пространстве
трехсог километров. Эти стремнины начинаются

там, где в верхнее течсние р. Мадейры, р. Мамо¬])с, впадаст большой приток Бенн, и оканчиваются
у г. С. Антонио, от котораго река вновь становит¬ся судоходна для больших пароходов. Верхнес
течение р. Маморе также судоходно, начиная от

порогов, далеко в глубь своих богатых резино¬пыми дсревьями областей вплоть до границ Бра¬зйлии и Боливии. Разработка колоссальных прии¬родных богатств страны была неосуществпма, пока
пороги и непроходимые леса делали певозможным
сообщсния внутри страны. Нсздоровый болотистый
климат н нсвероятно высокая заработная плата
ставили почти непреодолимыя преграды для уже

с полвека обсуждаемой постройки железной доро¬ги, которая огибала бы стремнины. Наконец по¬стройка этой окружной железной дороги удалась
одному обладаюицему огромными средствами севе¬ро-амернканскому тресту, который хотел открыть
Южную Америку для спонхт> торговых оборотов.
Гиостройка дороги была начата в августе 1907 н
окончена к июлю 1912; 9 сснтября иоследовало

оффициалыюс открытие дороги; постройка ея обо¬шлась немного менес 92 миллионов p., т.-е. каж¬дый киломстр стоил около 185 тыс. р. Железная
дорога, насчитывающая в общем 363,4 км. длины
и пересекающая ненаселснные девственные леса,
начинается на разстоянии 1 часа езды ввсрх по
тсчению от г. С. Антонио, где кончаются пороги
Мадсииры, под 8° 46' юж. ш. Здесь вознпк в

очснь короткое время новый городок Порто-Вель¬ко; конечный пункт дорогн лежит на р. Маморе,
где начинается верхняя судоходная часть водяного
пути; на дороге расположен г. Вилла Белла, при

слиянии р. Маморе и Бени. Новая дорога уетана¬влнвает непрерываемое сообщение между устьем
Амазонки вплоть до Тринидада в верхнем тече¬нии Маморе, а для небольших судов до Чиморе
у подошвы Анд. '

Сообщаем некоторыя дапныя об

РоссиЯ. интересной гидрогеографической эк¬спедиции в Центральный Тянь-Шань.
В состав экспедиции вошли: руководитель ея,
член Императорскаго Гсографическаго Общества

Резниченко, гидротехник Василевский и украин¬ский художник Северин. Свои научныя работы
экспеднция намерена продолжать несколько лет.

В ноябре прошлаго года она закончила свой пср¬вый год изследований, чгобы будущим летом
начать их снова. Экспедиция обследовала в об¬щей сложности около 10.300 кв. верст в области

самой южной части Джаркентскаго уезда, прилс¬гающей с одной стороны к границе Пржеваль¬скаго уезда, а с другой к китайской границе.
Болыпая площадь из следуемаго района занята

отрогами хребта Хан-Тегри. Здесь экспедиция от¬крыла около 60 больших и малых ледников и
основателыю изследовала те 9 из них, которые

функционируют ныне й питают реки Н a р а н¬Кол, Баян-Кол и Улькун-Карпакси¬стемы рекн Т е к е с а и отчасти р. и Д ж е н ь—
Каркара Кур —К у р н а т а системы р. Карка¬ра. Общая площадь льдов и снегов достигает

140 кв. верст. На 6 ледниках экспедицией поста¬влены метки для определения колебания их> язы¬ков. Изследованные древние ледники достигали,
судя по оставлснным следам, моиднаго развития,

значительно превосходя по величине ныне дей¬ствующие: наибольшая длина их достигала 35 ки¬лометров; спускались они с высоты 2.100 метров
над уровнем моря. В общем некоторыя горы
очснь сложны, рельеф чрезвычайно разсечен,

картины горной природы грандиозны. В геологи¬чсском отношении горы сложены из каменно¬угольных отложений и изверженных пород; меж¬горныя плоскогория и долины покрыгы третичными
осадками. Во время изследований снежные бураны

и непогода часто преследовалн экспедицию; пере¬болели малярией и просгудой.
Участники экспедиции привезли с собой богатую

геологическую коллекцию каменно-уг. периода, не¬болыпой гербарий, произвели метеорологическия

наблюдения и измерения рек; сделано также мно¬го фотографических снимков. Художник Севс¬рин собрал большой художесгвенный материал
и занялся уже тсперь его обработкой в г. Пржс¬нальске, чтобы нс тратить время на обратные пс¬реезды в Европ. Россию.

ПИСЬМА В РЕДАКЦиЮ.

К иэучению происхожденин домаш¬них животных. Зоологическое обследование
домашних животных России идет очень медленно,

а между тем многия породы, особенно древния, исче¬зают, или теряют свои отличительныя черты, сме-

шиваясь с другими. „Не ждут и иностранцы и на¬чинают понемногу изучать го, что нам следовало
бы сделать, тем более, что громадная Российгкая
империя может дать многое и даже больше, чем
вся Западная Европа со своею небольшою террито-
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риею“ !), так как на территории России имеются и

целыя области с своеобразной культурой и ряд на¬родностей с довольно примитивным или достаточно
отсталым бытом.

В виду всего этого я взялся за иэучение домаш¬них животных России с точки зрения остеологии,
т.-е. беря в основу изследования череп и костяк,
и потому обращаюсь с просьбою помочь мне в
этом присылкой черепов: 1) лошадей Киргизскаго

края, бурятов, алтайских инородцев, якутов,те¬кинцев, иомудов а также тушин и хевсуров и др.
2) собак: а) ахотничих зверопромышленников
(лайки и др.), б) сторожевыхг и оленьих собак

северных инородцев, в) упряжных собак север¬ных инородцев, г) разных пастуших собак
(южно-русская овчарка, овчарка Кавказа и Закав¬казья и т. п.). д) борзых (псовая, хорта, горская,
киргизская и туркменская. называемая „тазы“ и т. п.).

3) Сиьраго степного скота Южной России и За¬падной Сибири.
4) Туземииаго скота Кавказа и Закавказья и Вос¬точной Сибири и т. п.
5) Степною волка, особенно из степей и пустынь

Киргизскаго края, Закаспийской области иТуркеста¬на, что крайне необходимо для выяснения происхо¬ждения некоторых пород собак, особенно южно¬русской овчарки, описание которой мною теперь
подготовляется к печати.

Для полнаго же изспедования известной породы не¬обходимо прислать еще и костяк животнаго, хотя бы
в составе следующих костей (кроме черепа): одной

передней и одной задней ноги (лучше обе с одной сто¬роны), одной лопатки и таза, а также перваго и второго
шейных позвонков. Черепа животных желательно

иметь более молодого или средняго возраста, осо¬бенно у лошадей, чтобы иметь возможность обсле¬довать рисунок эмали на коренных зубах. Зимою
можно не приготовлять черепа, а отрезав голову

с 1 ипи 2 позвонками (чтобы не повредить затылка),
вынуть язык и глаза, забить в ящик и отправить
ценной, (напр., в 10 р.) посылкой по почте на мое

имя, в остальное же время года надо приготовить

череть, хотя бы начерно: бросить голову в кастрю¬лю с кипятком, проварить ее часа три и потом
кое-как ножиком очистить от мяса и палочкой

или проволокой вынуть весь моэг (или часть его)
через затылочное отверстие; после чего или хорошо
йосолить сверху и изнутри, или положить на дней
пять в 4% раствор формалина, эабить в яшик
и сейчас же отправить. В некоторых инородче-

ских местностях, где имеются животныя одной

только породы, можно даже взять валяющиеся че¬репа и кости издохших и сгнивших жив^тных и

присылать их, указав от какой местности (посе¬ление, уезд, губерния; напр., киргизская овчарка та¬кого-то аула, такого-то уезда).
Все расходы будут мною оплачены. Посылки a

равно и письма, следует посылать по след. адресу;

г. Одесса. Земский Банк. Александру Александро¬вичу Браунеру. д. Браунвр.
К вопросу оО „оисмгенотропиаии-Ь"

рыб В № 10 журнала „Природа* за 1916 год

помещена небольшая заметка о тропизме, управляю¬щем миграциями кефали (М u g и 1). В заметке этой
препставляющей реферат работы Л у и Р у л я, вы¬сказывается предположение, что нефаль, кочуюшая
из моря в прибрежное солрноватое оэеро и обрат¬но, „облалает положительным химиотропизм м к
кислороду “ —,оксигенотропизмом“, если можно так
выразиться. Названный изследователь полагает, что
тот же тропизм управляет миграциями различных
проходных рыб, например, лосося.

Что касается кефали, то мне думается, г. Руль,

неправильно считаюший лиманныя воды более бога¬тыми кислородом летом, упустил из вида то
главное обстоятельство, что рыба эта заходигь в
береговыя озера и лиманы главным образом для
целей питания (нагула); состав же и количество

планктона различны в море и лиманах, в осо¬бенности в летнее время, когда кефаль как раз
и пребывает в озерах.
По отношению же к лососю в литературе давно

уже высказано предположение о том, какая причина
побуждает его итти для икрометания к самым

верховьям рек. Наиболее ярко это сделано, сколь¬ко я знаю академиком К. М. Б э р о м  в его из¬вестном труде: „Материапы для истории рыболов¬ства в России и в принадлежаших ей морях“ *).
Вот что дословно говорит этот ученый: „Должно

быть, по мере созревания икры и молок, в лосо¬сях увеличивается потребность в усиленном ды¬хании—и вогь п5чему они держат себя против
течения“. В связи с этим обяснением, до из¬вестной степени очень уже прямолинейным, акаде¬мик Бэр указывает и на то, что у идущих для
нереста лососей даже и рот не эакрывается, вслед¬ствие выроста нрючка на нижней челюсти...

И. Нуэнецов.

ХРОНИНА.
Сезд терапевтов. состоявшийся

16—19 декабря в М о с к в е, привлек очень боль¬шое число, около 1000, участников и много доклад
чиков.так что пришлось продлить занятия на один
день дольше предположеннаго срока. Чрезмерное
расширение программы сездов и связанная с

*) А. Браунер. О необходимости естественно-историче¬скаго иэучения домашних животных России. (.Записки Им¬ператорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Южнойгоссии.
1916. Книга 1, стр. 33).

В той же книге Записок помещена моя статья „Ма¬териалы к познанию домашних животных России. 1. Ло¬шадь курганических погребений. Для этого же журнала под¬готовляются к печати „Южно-русская овчарка“ и „Серый
степной скот“ и др.

этим необходимость расширять время, отдаваемое
слушанию очень многочисленных докладов в
ущсрб прениям, которые приходится стеснять и

сокращать, составляет обычный недостаток орга¬низации наших сездов; в целях продуктивно¬сти их работы настоятельно необходимо ввести со¬ответственную реформу в дело организации сез¬довь, иначе их интерес и значение неизбежно дол¬жно упасть. Н;ииболее оживленныя и продолжитель¬ныя прения вызвали, в виду огромной практической
важности вопросов, доклады о.предохранительных

1) Учен. Зап. Импер. Акад. Наук по первому и третьему
Отделениям т, [I, 1654 г„ стр. 465—544.
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прививках, в пользу продолжения и расширения

которых высказывались все выступавшие в до¬кладах и прениях, и доклады о роли насекомых
в деле распространения инфекции, в частности и

роли вшей при сыпно^ тифе. Сезд почти еди¬ногласно признал первенствующую роль вшей в
эпидемиологии этой болезни, сообразно с чем н
профилактика должна быть сведена по существу к
дезинсекцин. Вместе с тем сезд принял ряд
пожсланий о расширении научных изследований и

университетскаю преподавания паразитических бо¬лезней, а также роли насекомых и других пере¬носчиков в деле распространения различных
инфекций.

С 16 до 19 декабря с. г. состоялся в
Москве первый всероссийский сезд

рентгенологов и радиологов. Почет¬ным председателем был избран управляющий
палатой мер и весов акад. Н. Г. Егоров, пред¬седателем лейб-хирург проф. С. П. Федоров н
товар. предс. проф. A. К. Яновский. Сезд имел

пять заседаний, посвященных специальным докла¬дам—медицинскаго, техническаго и физико-хими¬ческаго характера. При сезде была организована
выставка, демонстрировались рентгенограммы, диа¬позитивы и аппараты русских фирм.
В годичном заседании Акаде¬мии Наук 29 декабря оглашен следующий

список новых избраний по физико-математиче¬скому отделению. Ординарными академиками из¬браны по кафедре химии проф. Михайловской артил¬лерийской Академии В. Н. Ипатьев, по кафедре
геологии заслуж. проф. моск. Унив. А. П. Павлов
и по кафедре математической физйки заслуж. проф.
Николаевской Морской Акадсмии A. Н. Крылов;

почетным членом заслуж. проф. петрогр. Унив. ма¬тематик К. А. Поссе; членами-корреспондснтами:

заслуж. проф. петроградскаго университета метеоро¬лог П. И. Броунов; проф. моск. Высших Жен¬ских Курсов и Унив. Шанявскаго зоолог—Н. К.
Кольцов, проф. института экспер. медицины мик¬робиолог В. Л. Омелянский и бывший президент

лондонскаго химическаго о-ва проф. Г. Э. Арм¬стронг. В том же заседании обявлено о прису¬ждении двух премий имени М. Н. Ахматова A. А.
Борисяку за изследование о еевастопольских иско¬паемых млекопитающих и П. П. Пилипенко за
изследование по минералогии эападнаго Урала.

В Москве организуется Биологиче¬ское Общество, которое по примеру Петро¬градскаго Биологическаго Общества вступает в
тесную связь с парижскиы Societe de Biologie с

целью способствовать обединению русских и фран¬цузских ученых. Новос Общество принимает
устав Парижскаго, отличающийся той интересной
особенностью, что состав Обицества ограничен
определенным числом дЬйствительных членов,
no заполнении котораго новые члены избираются
лишь на освобождающияся за выбытием того или

иного из прежних членов места. Другая осо¬бенность Общества—обязатсльное посещение засе¬даний всеми членами, прн чем вследствие не по¬сещения без уважителыиых причин платится
штраф, а при пропуске пяти заседаний — выбытие
из состава члснов. В состав организационнаго

бюро Московскаго Биологическаго Общества из¬браны: проф. Н. К. Кольцов, проф. Н. М. Кула¬гин, проф. П. П. Лазарев и проф. Л. А.
Тарасевич.

В настоящем году исполняется 25 лет

су ществования прЬсповодной биоло¬гической станции на Глубоком озе¬р е (иМоск. губ.) Эта станцин была устроена ихтио-
прнрода, январь 1917 г.

логическим отделением Общества Акклиматизации
Живогных и Растений по инициативе проф. Н. Ю.

Зографа и является старейшей пресноводной стан¬цией в России. 4 февраля с. г. состонтся торжествен¬ное заседаниеОтделения.посвяиценное этому юбилею.
На случай открытия политехническаго

института в Царицыне городская Дума
ассигновала 300.000 рублей, а земсное собрание
100.000 руб.

На высшее учебное заведение в
Оренбурге уездными земскимм собраниями

ассигновано 300 тысяч рублей, а сверх того посту¬ггило свыше 100.000 рублей частных пожертвований.
В Екатеринославскую губернскую

земскую управу поступило заявление о пожер¬т в о в а н и и 200.000 рублей на открытие в г. Ека¬теринославе ветсринарнаго Института.
-ф- 5 января, 1917 г. исполнилось 70 лет со

дня рождения профессора Моск. Университета

и Императорскаго Техническаго Училища Нико¬лаяЕгоровичаЖуковскаго. Г лавная часть

работ Н. Е. со времени его магистерской диссер¬тацин посвящена вопросам гндродинамики и аэро¬динамики, при чем в этой последней области тео¬ретическия изследования Жуковскаго близко при¬менимы к вопросам воздухоплавания. На ряду с
теоретическими в последние годы Жуковский много
занимается и экспериментальными изследованиями

в области аэродинамики в двух им устроен¬ных лабораториях в Университете и Технич.
училище. Помимо личных работ, доставивших
Ж. широкую известность среди специалистов, к
заслугам Ж. принадлежит организация школы,

из которой вышли такие ученые как С. А. Чап¬лыгин. В этом отношении Ж. является прямым
продолжателем традиции Брашмана и Давыдова.
Экспериментальныя работы, соприкасающияся с

техникой также привлекали и привлекают к лабо¬ратории Ж. большое количество молодежи, успешно
разрабатывающей сложные вопросы аэродинамики.

18 января исгтолняется семидесятнле¬т и е со дня рождения нашего известнаго ботаника
акад. Ивана Порфентьевича Бородина.
По определенно выраженному юбиляром желанию
никакого чествования этого дня не будет.

26 января исполняется 70 лет со дня

р о ж д е н и я акад. Владимира Владимиро¬вича Заленскаго, по своим многочисленным
и важным научным работам имеющаго право

претендовать на одно из первых мест среди со¬временных зоологов. В. В.—единственный, остав¬шийся в живых из знаменитаго трио русских
зоологов, основавших новую научную отрасль—

эмбриологию бсзпозвоночных; его старшими товари¬щами были А. О. Ковалевский (род. в 1841 г.) и И. И.
Мечников (род. в 1845 г ). Ho В. В. работал не
только по эмбриологии безпозвоночных животных,

но также позвоночных (по развитии стерляди). Воз¬раст не ослабила его неутомимой деятельности и
до сих пор каждый год он .выпускает в

свет все новыя научныя изследования, иногда об¬ширныя монографии в десятки печатных листов.
На страницах „ПриродьГ за последние два года

помещены две статьи В. В-ча: „Эмбриология и эво¬люция" (1915 г. стр. 665) и „Биологические пара¬доксы" (1916 г. октябрь, ноябрь).
20 января исполняется 10 лет со дня

с м е р и и нашего знаменитаго химика творца перио¬дической системы элементов Димитрия Ива¬новича Менделеева, a 23 января—десятиле¬тие другого известнаго химика-органика, бывшаго
профессора петроградскаго У-та Николая Але¬ксанлровича Мсньшуткина.

У



131 X р о н и к a. 132

24 ноября скончался геолог Н. И. К а р а¬к а ш , которому принадлежат работы по мело¬вым отложениям Крыма и Кавказа и др. Н. И.
состоял приват-доцентом Петроградскаго Уни¬верситета, где читал необязательный курс пале¬онтологии, кроме того он читал курс геологии
в Психоневрологическом Институте и был ди¬ректором Высших Сельскохозяйственных кур¬сов.
-Ф- 5 декабря наука потеряла молодого работ¬ника в лице Алдр. Як. П э р н а, лишь семь лет
как окончившаго Горный Институт и посвятив¬шаго себя работам по палеонтологии. Его пёрвые
труды—описание верхнедевонских аммонитов и
трилобитов — обнаружили в нем прекраснаго
работника и были удостоены Минералогическим
Обществом медали имени Антипова. Прошедшей

весной он эащитил дессертацию на звание ад¬юнкта Горнаго Института.
-ф- В ночь на 5-е декабря с. г. скончался А. О.

С т р у в е, оставивший крупный след в деле
познания геологии Подмосковнаго каменноугольнаго
бассейна, где производил изследования, главным
образом по поручению Горнаго Департамента, в

конце 70-х и в начале 80-х гг. прошлаго сто¬летия. Написанная покойным монография каменно¬угольных отложений Московскаго бассейна (Ме¬муарыАкадемии Наук, за 1884 г.) является одним
из наиболее полных и разработанных обзоров
по стратиграфии названных отложений. А. О. много
сделал и для развития горной промышленности в

Подмосковном бассейне. Им основаны некото¬рыя каменноугольныя рудничныя предприятия, одно
из которых (Чулковско-Побединское) существу¬ет по сию пору, являясь крупнейшим в назван¬ном бассейне.

19 декабря скончался в свосм имении
Тульской губ. заслуженный профессор и почетный

член Московскаго Университета гинекологь Влади¬мир Федорович Снегирев 70 лет от роду.

5 января скончался в Москве бывший прив.¬доц.-Моск. Унив. д-р медицины Павел Сер¬геевич Усов. За последнее время покой¬ный много работал для войны по борьбе с ядо¬витыми гаэами, был представителем Газовой Сек¬ции Земскаго и Городского Союзов, часто бывал
на фронте, где с ним и случился припадок
астмы, после котораго он уже не мог оправиться.

Парижская Академия Наук, „убежденная в
необходимости организовагь во Ф р а н ц и и по

определенной системе научныя изследования, счи¬тает своевременным создание Национальной
Лаборатории Физики и Механики, пред¬назначенной для научных изысканий, полезных
для развития промышленности". Эта лаборатория бу¬дет находиться под главным управлением и
надзором Академии Наук, ири чем ея совет

будет составлен на половину из членов. из¬бранных Академией, на четверть из представите¬лей государственных учреждений и на четверть
из делегатов промышленных синдикатов. Пред¬видится образование филиальных отделений Нацио¬нальной Лаборатории в провинции.
-ф~ По инициативе министерства народнаго прс¬свещения в П а р и ж е учреждается Оптиче¬кийИнститут с тремя главными отделами:
1) высшая школа, 2) лаборатория по изследованию
стекол и инструментов, 3) техническая школа.

Во Ф р а н ц и и выходит новый ежеме¬сячный астрономический журнал.Ьа
Revue du Сиеи* и .La Revus verie”, как его на-

зывает референт в „La Revue scentifique”. Ре¬дактор—директор астрономической обсерватории
в Bourges аббат Морё (Moreux). Цель журнала—
служить посредником между учеными астрономамн
и любителями; цена 6 фр. в год.

25 ноября в П а р и ж е по инциативе фран¬цузскаго химическаго о-ва происходило чествова¬ние памяти знаменитаго французскаго химика
Шарля Жерара по случаю нсполнившагося
в текущем году столетия со дня его рождения.

В А н г л и и образовался союз Бри¬танской Химической Промышленно¬сти, обединяющий все химическия фирмы Велико¬британии (адрес бюро: Лондон, Piccadilly, 166).
Главным секретарем совета состоит сэр Чарлз
Бэдфорд; размер членских взносов от 25 до

250 гиней определяет состав членов. Цели сою¬за: 1) обезпечить совместную работу британских
химических промышленников; 2) представлять

правительству взгляды союза по вопросам, касаю¬щимся химической промышленности; 3) развивать

техническую организацию и способствовать науч¬ным изследованием в области прикладной хи¬мии; 4) облегчать развитие новых британских
производств и расширение ныне существующих;

5) улучшать методы химическаго образования; 6) фи¬нансировать изследования, предприиятыя в инте¬ресах промышленности.
В последних числах декабря в Нью¬иорке должен был состояться сезд аме¬риканской ассоциации естествоиспытателей
и математиков (American association for the Advan¬

cement of Science). Это, повидимому, самая обшир¬ная no количеству членов ассоциация ученых во
всем мире, и интенсивный росг ея за последние

годы поразителен. В настояицее время число чле¬нов достигло 11.000. Science выражает уверен¬ность, что сезд этого года будет особенно много¬люден, в виду того, что „последния события рас¬пространили в широких слоях населения веру
в величайшую важность науки для современной
цивилизации и для благополучия страны*. Science
обращается с призывом ко всем американским
ученым „употребить все усилия для того, чтобы

принять участие в сезде, который должен по¬лучить историческое значен'е в развитии науки,
должен показать пути для ея дальнейшаго раз¬вития“. В организации сезда принимают участие

около 50 различных американских обществ. За¬явлено более тысячи докладов, которые распре¬делены по 12 секциям.
В последних тетрадях Science сообщается

о следующих пожертвованиях на раз¬витие науки в Соединенных Шта¬тах: иалский У-т . получил 700.000 долларов
по завещанию Дж. С. Хочкиса; Прэнстонский У-т—
625.000 долл. по завещанию У. У. Лауренса; Музей
Пэнсильванскаго У-та—600.000 долл. по завещанию
Е. Б. Кокса; Колумбийский У-т—100.000 долл. от
Дж. Н. Джервей; Калифорнийский У-т—700.000 долл.
от проф. Гависона. Вассар-Колледж — 200.000
долл. из Рокфеллеровскаго фонда. Университет
в Чикаго получил в дар от Раусона 300.000
долларов на постройку лабораторнаго эдания.

У-т в Вермонте получил от генерала Гаукин¬са 100.000 долл. Тулонский У-т получил по за¬вещанию Винцент 60.000 долл. на устройство Шко¬лы Тропической Медицины. Министерство Народ¬наго Просвещения и Рокфеллеровское Учреждение
ассигновали no 1.000.000 долларов на постройки
медицинскаго факультета в Ч и к а г о. Эта сумма

поднимает до 37 миллионов долларов пожертво¬вание Рокфеллера на этот университет.
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Британская администрация Юго-Западной
А ф р и к и органиэовала на занятой британскими

войсками прежней немецкой территории блиэ стан¬ции Вельвич Уайндукской жел. дороги небольшой

охранный парк с целью сохранить суще¬ствование одного из самых оригинальных расте¬ний на всем земном шаре Welwitschia ши¬r a b и 1 и s. Это растение иэ сем. Gnetaceae было
открыто Вельвичем в 1860 г. в каменистых пу¬стынях по западному побережью тропической Юж¬ной Африки и в настоящее время сохранилось лишь
в немногих местах. Его конический суженный
книзу ствол в 30—40 см. в поперечнике лишь
немного поднимается над поверхностью земли и
несет два громадных разстилающихся по земле

кожистых листа (2 метра в длину и 20 снт. ши¬риною); в углах листьев развиваются соцветия.
Растение превосходно приспособлено к пустынным
условиям и живет более 100 лет.

По постановлению бюро немецкаго зоо¬логическаго Общества от 15 окт. 1916 г.
обычный годичный сезд Общества и в
этом году по примеру прошлаго года отменяется
„вследствие продолжения войньГ.

В 1—2 тетради XVI тома Zeitschrift

fiir induktive Abstammungs u. Verer¬bungslehre, вышедшей в июне 1916-го года
помещена статья двух русских авторов Иванова

и Филипченко о гибридах бизона, зубра и домаш¬няго быка (реферат этой работы, вышедшей и на
русском языке, помещен в Природе 1916 г.
январь). Под заголовком работы обозначено, что
она была получена редакцией до начала войны 14
июля 1914 г.

21 декабря скончался престарелый француз¬ский биолог д-р Шово (Jean-Baptiste-Auguste
Chauveau), род. в 1828 г. По образов^инию вете¬ринарный врач он был с 1875 г. директором
ветеринарной школы в Лионе, затем генераль¬ным инспектором ветеринарных училищ, а в

1886 году был приглашен на кафедру сравки¬тельной патологии в Парижский естественно-исто¬рический музей. По своим научным работам
он был главою Лионской бактериологической и
патологической школы (Арлуэн, Форневен, Тома
и др.) и вслед за Пастером много поработал
в первый период развития бактериологии над
утверждением микробной теории инфекций, а также
над ослаблением вирусов приемами вакцинации.

Ему принадлежит одиа из первых теорий имму¬нитета, так наз. „теория прибавочной субстанции",
которая, правда позднее в том виде, как ее

предлагал автор была оставлена, но все же мо¬жет быть раэсматриваема, как зачаток совре¬менной теории противотел. Последния десятилетия
своей жизни он провел в Париже, был избран
членом Академии Наук и членом Института и

пользовался в широких кругах всеобщим за¬служенным уважением.
Скончался в возрасте 82 лет французский

химик Альфред Наке (A. Naquet), ученик и со¬трудник Вюрца, автор ряда изследований по
физиологической химии, и имевшей большой успех

появившейся в 1864 году книги: „Принципы хи¬мии, основанные на современных теориях".
-Ф- Скончался проф. клиницической медицины

в Бордо Жан-Жозеф Пико (J. J. Picot), 77 легь.

3 сентября убит на французском фронте ан¬глийский ботаник, ассистент ботаническаго сада при
Бетфорд-Колледже в Лондоне Харт (J. W. Hart).

4 ноября скончался английский физик,

специалист, по практическому применению Х-лу¬чей Р. Ф. М а н н , в течение семнадцати лет
работавший с Х-лучами в особенности в области
лечения ими злокачественных опухолей. Восемь
лет тому назад он сам пострадал при этой
работе, и за последние годы перенес несколько
тяжелых операций, что не помешало ему, однако,
взять на себя постановку радиографнаго дела в
военных госпиталях.

7 ноября скончался огь ран, полученных
на поле сражения, лейтенант Корин Купер,
английский геолог, ассистйнг Мак Гильскаго у-та.
-ф- 11 ноября скончался знаменитый английский

изобретатель американскаго происхождения сэр
Гирам Максим, 76 лет от роду. Ему
принадлежит ряд изобретений по электрическому

освещевию и динамо-машинам, но наиболее изве¬стен большой публике он стал 32 года тому
назад своими автоматическими пулеметами, играю¬щнми такую важную роль в современной военной
технике и получившими свое название по имени.
изобретателя.

11 ноября скончался английский орнитолог
сэр Ральф Пэйн Гэлуэй (Sir Ralph Payne
Gallwey).

19 октября скончался в Вашингтоне Е.

А. Мирнс (Е. A. Mearns), 61 года; он был од¬ним из основателей американскаго оринтологиче¬скаго о-ва, участником последней восточно-афри¬канской экспедиции Рузвельта.
30 октября скончался американский астро¬ном Персиваль Лауэль (P. Lowell), директор
Флагстафс1 ой обсерватории в Аризоне, находящейся
на высоте 7000 футов над уровнем моря. В
этих идеальных атмосферных условиях он
производил при помоиди 24-дюймоваго рефрактора
свои знаменитыя изследования над „каналамн"
Марса и над вращением вокруг оси Меркурия,
Венеры, Урана, Нептуна и спутников Юпитера.

16 ноября 1916 г., скончался американский
геолог Ф. Гамильтон Мерриль 55 лет от роду.

Скончался голландский зоологь (специалист

по морфологии и систематике губок) проф. Лей¬денскаго университета Фосмэр (G. С. I. Vosmaer),
в возрасте 62 лет.

В „Ergebnisse der Physiologie* помещен
некролог проф. Гуго Лютье (Hugo LUthje, Киль),
скончавшагося 9 июня 1915 г. от сыпного тифа,
44 лет от роду. Среди врачей-биологов это—

еще одна жертва войны, унесенная болезнью, ко¬торая до сих пор остается загадочной и не под¬дается изучению. Лютье был физиологом-клини¬цистом, работал в области обмена веществ
в частности над вопросом о регенерации бел¬ков в организме.
Скончался проф. физиологической химии Бер¬линскаго университета Г. Саломон, 67 лет.
Скончался директор Краковской Обсерва¬тории Маврикий Рудский, 54 лет.

Science печатает следующую выдержку из

Мюнхенской Газеты: „д-р Оскар Пилоти, про¬фессор химии в Мюнхене, сын знаменитаго
художника, потерял своего старшаго сына, погиб¬шаго в сражении. Чтобы отомстить за его смерть
отец по собственному желанию присоединился к
армии и сам недавно убит*.

(В хронике всюду показан ста^ый стиль.)

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА11.
Tie И.В.КУШНЕРЕВ*К?Мостш^

Релактооы- ПРС*- Н‘ К КОЛЬЦОВ.
Кедакторы. проф д Тарасфвич>
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Журнал „ПРИРОДА“
ПРЕДПРИНИМАЕТ HOBOE ИЗДАНиЕ:

Цель иэдания—дать интересующимся русской "природой возможность по¬дробнаго оэнакомления с жизнью пресной воды и содейстеовэть расширению
изспедований по русской фауне.

Издание будет выходить выпусками, поступающими отдельно в продажу; кроме
трех вводньих выпусков, остальные будут посвпщены каждый одной или нескольким

группам пресноводных животных, заключая в себе краткий анатомический и био¬логический очерк и подробный определитель с описанием всех видов, встречающихся
as Европейской (а в некоторых случаях и Аяиатской) России, со значительнымь коли¬чеством необходимых для определения рисунков; болыиинство описываемых аидов
будут изображены.

В издании принимают участие следующия лица: д-р зоологии С. В. Яверин¬цев (Петрогра&п), Ри. Г. Ллексеев (Трасканда), проф. В. М. Арнольди (Харысов), Г. Ф.
Ярнольд (Харьков), проф. Л. С. Бергь (Москва), R. Н. Бартенев, Я. Л. Бродский (Mo¬
oted), зоолог Акад. Наук Г. Ю. Верещагин (Петроград), прив.-доц. Н. В. Воронков
(Москва), Н- Л. Гиршман (Петроград), Я, Н. Державин (Баку), проф. И. П. Забусов
(Казань), М. М. Завадовский (Москва), энто.нолог Ф. Я. Зайцев (Тифлись), проф. С. R.
Зернов (Москва), зоолог Акад. Наукь fl. Н. Кириченко, зав. Мурм. Биол. Cm. Г. Я. Клюге
(Александровск, Арханг. губ.), д-р Н. Н. Костылев (Петроград), зоолог Акад. Наук
Н. Я. Кузнецов (Петроград), проф. Н. М. Кулагин (Москва), проф. С. Е. Кушакевич
(Киевь), И. Ф. Леонтьев (Москва). В. Н. Лебедев (Москва), зоолог Акад. Наук В. Я.

Линдгольм (Гиетроградь), A. В. Мартынов, R. R. Мусселиус (Москва), акад. Н. В. Насо¬новь (Петроград), проф. R. М. Никольский (Харков), редактор Орнит. Вгстн. Г. И.
Поляков (Москва), A. Р. иирендель (Одесса), Л. С. Пешковская (Москва), npue.-доц. М. Н.
Римский-Корсаков (Петроград), Г. I. Роскин (Москва), В. М. Рылов (Г1етроград),д-р
зоологии Д. Ф. Синииын (Москва), С. Н. Снадовский (Москаа), К. И. Скрябин (Петроград),

Ф. Я. Спичаков (Москва), npue.-доц. Ю. R. Филипченко (Петроград), проф. Н. Я. Холод¬ковский (Петроград), проф. Г. R. Шнейяер (Рига).
Гедактор проф. Н. К. КОТиЬЦОВ (Москва)

НЯМЧЕНЫ СЛДУЮЩиЕ ВЫПУСКИ:

1. Общая гидробиология. и.Связь между организмами

и водной средой. (С. А. Зерноф.) II. Физико-хими¬ческия услоаия существования водных органи£¬мов. (С. Н. Скадовский.и\II. Методика собирания
водных животных. (С. А. Зерновг.)

2. Географическое распределение пресноводных
органиэмов. (Л, С. Берг.)

3. Прикладное эначение пресноводных организ¬мов. (Ф. А. Спичакоф.)
4. Простейшия. Саркодоеыя. (С. В. Аверинцт.) Пе¬чатается.
5. Простейшия. Биченосиы. (A. Г. Алексп,е , В. М.

Арнольди и др.)
6. Простейшия. Споровыя. (С. В. Аверинцес, С. Е.

Кушакевич, /*’. Й. Лебедеф.)
7. Простейшия. Инфузории. (А. Бродский, И. Ф.

Леонтьеч, Г. I. Роскинь, JI. С. Пишковская.)
8. Губки. Кишечнополостныя. Ресничные черви,

немертины. (И. II. Забусиа, Н. В. Иасонов.)
9. Сосальшики. (Д. Ф. Синицын.)
10. Ленточные черви. (И. А. Холодковскиии)

11а. Свободно живущие круглые черви. (Г. А. Шней¬дерь.)
11b. Параэитич. круглые чсрви. (К. //. Скрхбин.)

12. Колючеголовые черви. (Н. И. A'or ты.исв.)
13. Коловратки и гасгротрихи. (Н. В. Ворониов,

М. М. Заоадовский.)
14. Малощетинковыя и пиявни. (Н.М.Куласин иА.Р'

иирендель.)
15. Моллюсни (В. А. Линд:олл\) и мшанки (Г. А.

Клюге.)
16. Паукообразныя. (A. А. Муссе. иус.)

17. Ракообразныя. I. Листоногия. Clsdccera. (!'. Ю. Вс¬реи^гчнг.)
18. Ракообраэныя. II. (В. М. Рылоа и др.)
19. Сирекозы. (A. Н. Бартенев.)

20. Чешуекрылыя, поденки, веснянки. (Н. И• Кузне¬цов и др.)
21. Сетчатокрылыя, перепончатокрылыя, полужестко¬нрылыя и Collembola. (М. И. Римский-Коосаиов

А. И. КириченихО, Ю. А. Филипчечко.)
22. Ручейники ^^- В. Мартыноя.)
23. Двукрылыя.
24. Жуки. (Ф. А. Зайцей.)
25. Позвоночныя. (’/. С. Иергь, A. М. Нико.иьский

Г. II. Но.ткос.) Гоюв. к печати.

Обем всего издания—около 250 печ. листов.

Условия подписки на это издание те же, что и на „Классики Естествознания* (см. 4-ую
стр. обложки).
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Контора журнала „ПРИРОД/и4
высылает 12 разрознфнных номеров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как кажяый номер имеет самостоятельный интерес, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых годов комплекты, кажпый
из 12 разных номеров. Отдельный комплект высылается по получению 3 руб.

ЕЛЕЕЗЗИиЕ

Контора журнала „ПРИРОДА“
покупает израсходованные ею но.мера журнала по следующей цене:
1-ый № 1912 года—1 р. |
5,6, 10, 11 и 12-ый №№ 1914 г,— | 1—6 №№ 1915 года по 75 к.

по 75 к.

Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы
заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо-

сти пересылки.

КШВаиЭЗиЕ

Е=

Издательство „ПРИРОДА“
Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия карти¬ны иира. С 28 рис. Перев. под ред.
проф. Л. В. Писаржевскаго. Иена 50 к.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, миро¬вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред.
Т. П. Кравеца. Иена 80 к.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНЙ. Элементыи элек¬троны. Перев. под ред. Николая Морозо¬ва. ииена 60 к.
Ч. С. МЯИНОТ. Современныя про¬блемы биологии. С 53 рис. Перев. под
ред. проф. Л. А. Тараеевича. Цена 60 коп.

Проф. Л. МЕКЕНЗИ. Здоровье и бо¬лезнь. Перев. под ред. проф. Л. Я. Та¬расевича. Цена 60 коп.
Проф. КИЗС. Тело человека. Перев.

под рел. fl. fl. Дешина. Цена 90 коп.
B. БЕЛЫииЕ. Материки и моря в

смене времен. Перев. под ред. Я. Я.
Чернова. Цена 60 коп.

C.НРРЕНиУС Представление о строе¬нии вселенной в различныя времена.
Перев. под ред. проф. К, Д. Покровскаго.

ииена 1 р.

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотво¬рение и явления наследственности в
растительном царстве.С 30 рис.Перев.
под ред. проф. В. Р. Заленскаго. Цена 50 к.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и
наследственность. С 35 рис. Перев.
прсф Л. Я. Тарасевйча. ииена 50 коп.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перев.
под ред. Николая Морозова. ииена 70 к.

Д-р Г. фон БУП ЕЛЬ-РЕЕПЕН.

Из истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во
время «педниковой эпохи в Европе.
С 108 рис. Перев под ред. проф. Е. R.
Шульца. Цена 70 к.

Д-р ЭККНРДТ. Климат и жизнь.
Перев. под ред. A. R. Крубера. ииена 50 к.

Р. ФРННСЭ. Микроскопический мир
пресных вод. Перев. под ред. Н. К.
Кольцова. Цена 80 коп.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя расте¬ния. Перев. прив.-дои. Я. Генкеля. ииена 1 р.
Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.

МНРКВНЛЬД. Видимые и невидимые
лучи. ииена 80 коп.

За переплет к каждой книге доплачивается no 20 коп.
Если книг выписывается на сумму не менее 2 руб., то стоимость пересылки

издательство берет на себя. Подписчики журнала „ПРИРОДА‘ за пересылку не
татят, и пользуются скидкой в размпре 70%.

= ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ ВЫСЫШСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ БЕЗШТНО —

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.



) Издательство „ПРИРОДА“;

„КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ"
Отдильные выпуски этого издания составят серию, в которую войдут

избранные научные труды по естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждому ученому предполаиается посвятить отдильный выпуск, но в никото¬рых случаях труд и ученых той или иной школы могут быть обединены а
одном сводном выпуски, задачей котораю явится изложение и хароктерчстика
опредиленнаго научнаю течения.

Стати, напечатанныя на иностранных языкахг, даются я русскомь

переводи. ВсЬ выпуски будут одного и mow же формата, в однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классикоф сстествозн.иния
Принимая во внимание то обстоятельство, что работы русских ученых в

болыиинствЬ случаев разбросаны по различньим русским и иностранным пе¬рио&и ческим изданиям, а если иноидл и издавались отдильно, то стали библио¬ирафическ ий ридкостью, ислЬдс -пние чего являются часто недоступными не только
для широкой публики, но и длч специалистов, издателство „Природа“ полагает,

что приступая к настоящему изданию, оно удовлетворит назрившей потребно¬ст и систематическаго ознакомления с тим, что дала русская наука в общей
кул-пурной работЬ человичества.
Дпя характеристики издания приведем имена некоторых русских ученых

работы которых войдут в серию:

Ф. А. Бредихин, A. М. Бутлеров, С. Н. Виноградский, А. О. Ковалев¬ский, В. 0. Ковалевский, П. Н. Лебедев, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,
И. И. Мечников, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, А. Г. Столетов и др.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕЧАТАЮТСЯ:
И. И. Мечников. Очерки по сравнительной теории воспаления. Под ред.

а] и с пред. проф. Л. А. Тарасевича.
И. П. ПавЛОв. Лекции о работе пищеварительных же:ез.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
М. В. Ломоносов. Избранныя работы под ред. и с пред. акад. П. И. Вальдена.
Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К. Костинскаго, проф. К. Д.

Покровскаго и I. Ф. Поллака.
A. Г. Столетов. Актино - электрическия изследования. Под ред. и с

пред. проф. П. П. Лазарева.

B. В. Петров, Ладыгин и /7. Н. Яблочков. (Русская электро-тех¬ника.) Под ред. и с пред. К. И. Шенфера.
В. О. Кпвалевский. Избранныя палеонтологическия работы. Под ред. и с пред.

A. А. Бфрисяка.
A. О. Ковалевский. Избранныя работы по эмбриологии. Под ред. и с пред.

К. Н. Давыдова и С. И. Метальникова.

иСЛОВиЯ подписки.
Цена отдельных выпусков будет опреде- (за соответ. скидкой) высылаемых по мере их

ляться в зависимости от их обема и вообще выхода выпусков издания, после чего дальней-
стоимости издания. шая Еысылка прекращается до получения от под-

Подписчики „Природы" пользуются на это изда- писчика следующаго десятирублеваго взноса, о
ние скидкой с номинальной цены в размере 10»/,. чем^ подписчик извещается извательством.Подписка принимается лишь на выпуски в

Лица, желающия обезпечитьсебе своевременное порядке их выхода из печати, а не по вы-
получение отдельных выпусков по мере их вы- бору подписчика, при чеч редакция не может
хода в свет, высылают 10 рублей, пссле чего взять на себя обязательство, что выпуски будут
вносятся в число подписчиков на это издание. выходить именно в указанном выше порядке.

Подписчики на это издание пользуются скидкой Подписныя деньги высылаются почтовым пе-
с номинальной цены в размере 10°/0. Если они реводом по адресу: „Издательство „Природа",
одновременно состоят подписчиками и на журнал Моховая, 24, Москва“, при чем указывается
„Природу", то они пользуются скидкой в 20°/0. на отрывном бланке точный адрес отпрэ-

_ Высланные 10 рублей погашаются стоимостью вителя и назначение пересылаемсй суммы.
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Т*о И.Я. К' (ШЕРБВаК?Мосиа*.
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