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Излучение света.
Механизм лучеиспускания, тепловое излучение, фосфоресценция и флуоресиенция.

Проф. В. Д. Зернова.

В статье „Волны и их роль в при¬роде“ („Природа", Май-июнь 1916 г.) проф.
П. П. Лазарев, описывая различнаго рода

колебания, подробно останавливался на элек¬тромагнитных световых колебаниях, пред¬ставив читателям „Природы“ все наибо¬лее важныя стороны этого явления. В на¬стоящей статье мы познакомимся с совре¬менным воззрением на механизм свето¬вого лучеиспускания и с различными его ви¬дами.
Если в световом луче мы находим

колебания, то источником этого луча—испу¬скающим центром должна быть система,

в которой происходять периодическия явле¬ния; следовательно, источник света пред¬ставляет собой механизм, способный со¬вершать колебания.
Такое воззрение на природу света упро¬чилось только со времени Френеля, когда
ему с достоверностью удалось показать яв¬ление интерференции света. Напротив, до
него преобладала теория истечения Ньютона,

который утверждал, что при лучеиспуска¬нии светящееся тело выбрасывает невесо¬мую материю; эта светоносная материя, рас¬пространяясь в пространстве и внутри про¬зрачных тел и достигая сетчатки глаза,
производит то, что мы называем ощуще¬нием света. Против Ньютонианской теории
истечения возражал, между прочим, и наш

первый ученый М. В. Ломоносов, но он

не имел возможности экспериментально

обосновать волновую теорию света, сторон¬ником которой он был.

Явление интерференции не только убеж¬дает нас в том, что свет распростра¬няется колебаниями или волнами, но дает
возможность определить и период этих

колебаний. Те колебания, которыя воспри¬нимаются нами как световое явление, име¬ют весьма малый период, а именно от
Т = 2,6ХЮ-15 сек- Д° Т=1,ЗХ10-15 сек.
или от п —0,375ХЮ15 д° п=0,183ХЮ15
колебаний в секунду.

Уже одна эта частота колебаний застав¬ляет представлять себе источник коле¬баний весьма малых размеров, и таковым
с самаго начала считали каждую отдельную

молекулу светящагося тела. В настоящее

время на основании изучения спектров раз¬личных тел имеем еще более основания

за элементарный источник световаго ко¬лебания считать молекулу или даже атом.
Итак, источником светового колебания

является внутримолекулярный или внутри¬атомный процесс. Долгое время эти коле¬бания разсматривались, как периодическия
упругия деформации среды, но работы Фа¬радея, Максвела и Герца показали истин¬ную электромагнитную природу световых
колебаний, а в настоящее время с приня¬тием электронной теории строения материи
явления, происходящия внутри атома при

испускании света, могут быть представлены
особенно просто.

По современному воззрению атом пред¬ставляет собою нечто похожее на планет-

ную систему, в которой центральным при¬тягивающим телом, так сказать, солн¬цсм этой планетной системы является ча¬стица материи, заряженная положительным
электричеством—это так называемый по¬ложительный электрон (см. рис. 1), во¬круг него носится по различным орби¬там рой отрицательных электронов, явля¬ющихся свободными зарядами отрицательнаго
электричества, не обладаюицими ньютониан¬ской массой.

Если такая элементарная система свободна,
т.-е. по крайней мере достаточно удалена

от других систем, так что соседния си¬стемы не влияют на явление движения внут¬ри ея, то движение отрицательных электро¬нов вокруг положительнаго совершаются
с совершенно определенным периодом.

различным у различных систем, или в

данном случае атомов различных эле¬ментов и у отдельных электронов того
же самаго атома. Орбиты отрицательных
электронов нельзя представлять себе в
виде простых линий, например, в виде
конических сечений, т. к. электроны одного
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и того же атома, влияя друг на друга,

в высшей степени усложняют явление пе¬риодическаго движения. Кроме того, в об¬щем случае, центральных тел с поло¬жительным зарядом, вероятно, не одно, и
тогда сами эти центральныя тела движутся

по своеобразным орбитам, и явление еще

более усложняется. Если атом с одним

центральным телом можно сравнить с

солнечной системой, то атом с двумя

положительными электронами можно упо¬добить планетной системе с двумя солн¬цами, т.-е. системе двойной звезды. По¬следнее уподобление несовсем, однако, точ¬но, т. к. два центральных тела двойной
звезды взаимно притягиваются, по общему
закону, а положительные электроны, кроме

ньютонианских сил взаимнаго притяжения,

обладают, как тела, заряженыя одноимен¬ным электричеством, силами взаимнаго
отталкивания.

Центральных тел в атоме может

быть и значительно больше, а потому зада¬ча отыскания истинных орбит электронов,
во всяком случае, необыкновенно сложна и
в общем случае неразрешима. Но для
нас достаточно и того, что в известных

условиях электроны обладают определен¬ным периодом обращения или колебания.
Для простоты мы будем представлять се¬бе атом наиболее простого стрсения, a

именно с одним положительным элек¬троном и ограниченным количеством от¬рицательных, и о колебаниях последних
в дальнейшем и будем разсуждать.
Возцожно представить себе систему, в

которой совершаются постоянно периодиче¬ския изменения, неизменныя по периоду и
амплитуде, и в которой при том ни откуда
извне не получается энергии. Примером

такой системы может служить движение пла¬нет в нашей солнечной системе. Из го¬ду в год совершаются все те же неизмен¬ныя движения планет вокруг солнца. Но
такая система не может излучать колеба¬ний—планеты неизменно без затраты энер¬гии вращаются вокруг Солнца, обладая в
то же время громадным запасом энергии.

Если бы наша Земля, колеблясь (враща¬ясь) около Солнца с годовым периодом,
сделалась источником воображаемых волн
в эфире с таким же годовым периодом,

то она неизбежно должна была бы тра¬тить свой запас энергии, а ея движение во¬кругь Солнца, сохраняя годовой период,
совершалось бы по орбите с постоянно
уменьшающимся радиусом.
Таким же образом мы можем себе

представить атом, в котором все перио¬дическия движения установились и соверша¬ются неизменно без притока энергии из¬вне, но т. к. энергия такого атома остается
неизменной, то он и не может быть ис¬точником колебаний, распространяющихся
в пространстве.

Чтобы атом сделался источником све¬товой электромагнитной волны, необходимо,
чтобы энергия колебания, хотя бы одногоэлек¬трона, расходовалась, чтобы он, сохраняя
период своего обращения около центра, ко¬лебался с уменьшающейся амплитудой.

Возникновение излучения волны можно се¬бе представить следующим образом: перво¬начально мы имеем атом, не иэлучающий
волн, т.-е. такой, в котором соверша¬ются установившияся колебания; затем не¬которая внешняя причина сообщает одному
из электронов большую амплитуду, чем
нарушаются установившияся стационарныя ко
лебания; этот электрон, сбладая теперь
избытком энергии и стремясь возвратиться
к стационарному колебанию, колеблется с

уменьшающейся амплитудой, как выража¬ются, колеблется с некоторым эатуханием,
а избыток энергии в форме волны соответ¬ствующаго периода распространяется в
пространстве.

Выяснив схематическую картину явле¬ния, происходящаго в атоме вещества в
то время, когда такой атом является ис¬точником световой волны, мы остановимся

на внешних причинах, выводящих элек¬троны из установившагося состояния и слу¬жащих таким образом причиною луче¬испускания. Посмотрим, в какой зависи¬мости находится лучеиспускание от физи¬ческаго состояния вещества, и как зави¬сит лучеиспускание от причин, его вызы¬вающих.
Главной причиной, вызывающей лучеиспу¬скание атома, является тепловое движение
частиц. При этом на лучеиспускание, т.-е.
на образование электромагнитных волн,

распространяющихся в пространство, тра¬тится энергия движения частиц, т.-е. запас

тепловой энергии, которым обладает нагре¬тое тело, и тело, теряя этот запас, охлаж¬дается. Характер лучеиспускания при этом
изменяется, но лучеиспускание, изменяясь

качественно и количественно, все же продол¬жается пока тело обладает хотя минималь¬ным запасом тепловой энергии, т.-е. пока
частицы его еще перемещаются друг отно¬сительно друга.

Это тепловое лучеиспускание известно
нам, как наиболее распространенное; оно



описывается и в элементарных курсах фи¬эики, но на некоторых подробностях яв¬ления мы все же остановимся.
Если тело находится в твердом или

жидком состоянии, то его частицы так

тесно связаны друг с другом, что про¬являть свою индивидуальность, т.-е. соб¬ственный период колебания электронов, оне
при тепловом лучеиспускании уже не в со¬стоянии. Напротив, частицы, находящияся в
такой тесной зависимости друг от друга,
могут лучеиспускать волны любого периода.

При этом данной температуре соответству¬ет определенный период, который испуска¬ется наиболее интенсивно; остальные перио¬ды испускаются, но' слабее, и чем более
отличается период от главнаго, т.-е. хара¬ктернаго для данной температуры, тем сла¬бее испускаемое колебание. С повышением
температуры главный период делается ко¬роче, или, что то же самое, длина испускаемой

наиболее интенсивной волны делается мень¬ше; вместе с главным периодом изменя¬ются и второстепенные и тело с повыше¬нием температуры испускает все более и
более короткия волны. Наконец, эти волны

уже настолько коротки, что, достигая наше¬го органа зрения, воспринимаются нами как
световое явление. Нельзя думат, конечно,

что при дальнейшем повышении темпера¬туры может оказаться, что тело может
испускать только короткия ультра-фиолето¬выя волны и опят сделается темным. На~
против, с повышением температуры по¬являются и новыя более частыя колебания,
а колебания менее частыя с большей

длиной волны испускаются более интенсивно,

чем при низкой температуре

Графически это последовательное измене¬ние характера лучеиспускания в зависимо¬сти от температуры можно представить
кривыми (рис. 2).

По оси абсцисс отложены числа коле¬баний м испускаемой волны, по оси ординат
интенсивности каждаго колебания. Кривая I

представляет лучеиспускание слабо нагре¬таго тела, кривая II лучеиспускание более
нагретаго тела и кривая III представляет
лучеиспускание тела, нагретаго до высокой

температуры. Ординаты a а, , с с соотве¬ствуют интенсивности „главных" коле¬баний при данной температуре.
Указанное правило носит название за¬кона Вина. Ему безусловно подчиняется

только лучеиспускание так называемаго „аб¬солютно чернаго тела“. Под абсолютно чер¬ным телом мы разумеем тело, которое
безусловно поглощает все на него падаю¬щие лучи. Такое тело способно испускать
одинаково колебания всевозможных перио¬дов. Наиболее простым примером такого
тела будет тело, покрытое сажей. Для изу¬чения лучеиспускания абсолютно чернаго тела
обычно строят особый прибор, еще лучше
удовлетворяющий поставленным условиям.

Все окрашенныя тела, твердыя и жидкия.

уже не удовлетворяют условиям абсолют¬но чернаго тела—они отражают или по¬глощают преимущественно некоторыя цве¬тности, ипи, что то же самое, некоторые
сорта колебаний, и при тепловом лучеиспу¬скании дают уже болшее или меньшее от¬клонение от закона Вина, но в первом
приближении тепловое лучеиспускание этой
категории тел дает картину, близкую к
картине лучеиспускания абсолютно чернаго
тела.

Совершенно иначе ведут себя газы.
Часгицы газа при обычных условиях

давления настолько удалены другь от дру¬га, что индивидуальныя колебания элек¬тронов совершаются без помехи со сто¬роны окружающих частиц.
Если некоторое количество газа облада¬ет достаточной тепловой энергией, следо¬вательно, если частицы газа, двигаясь друг
относительно друга, совершают свое безпо¬рядочное тепловое движение, постоянно стал¬киваясь другь с другом,то энергия этих
ударов частью превращается в затухаю¬щия колебания электронов, скорость частиц
уменьшается, газ остывает, а затухающия

колебания электронов внутри частицы да¬ют начало распространяющейся электромаг¬нитной волне. Но т. к. каждая частица спо¬собна проявить свою индивидуальность, то
колеб-иния излучаются совершенно определен¬ной длины волны, следовательно, опреде¬ленной цветности или, если колеблются
несколько электронов с различными пери¬одами, частица дает, так сказать, аккорд
колебаний, т.-е. несколько различных пери¬одов или цветностей без промежуточ-
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ных периодов, а не всю последователь¬ность тонов, как мы имеем в случае
лучеиспускания твердаго тела.

Для наблюдения лучеиспускания газа, ис¬паряющееся вещество вводят в безцвет¬ное пламя Бунзеновской горелки или в

пламя Вольтовой дуги. В том и дру¬гом случае получается различное лучеиспу¬скание. Лучеиспускание газа при температу¬ре Вольтовой дуги богаче различными цвет¬ностями и интенсивнее, чем таковое же,
полученное при температуре Бунзеновской

горелки. Это показывает, что и здесь харак¬тер лучеиспускания эависит от темпера¬туры, так как температура Вольтовой дуги
значительно выше, чемтемпература Бунзе¬новской горелки.

Для изучения состава лучеиспускания, луч

разлагается при помощи призмы или диф¬фракционной решотки или при помощи новей¬ших интерференционных приборов (—пла¬стинки Луммера или ступенчатаго приспосо¬бления Майкельсона). Световое излу чение твер¬даго тела дает нам при этом явление
сплошного спектра, состоящаго из извест¬ных семи цветов со всеми переходными,
при чем положение наиболее яркой части

спектра зависит от температуры источ¬ника: так, до-красна раскаленное тело
даст наиболыиую яркость в области ин¬фракрасной части спектра, а в спектре

тела, раскаленнаго до-бела, наибольшей ин¬тенсивностью будут обладать более корот¬кия колебания, т. е. цветность лежащая бли¬же к фиолетовому концу спектра.
Раскаленные газы дают так называе¬мые линейчатые спектры, состоящие- из
отдельных линий различной цветности; по¬ложение этих линий в спектре вполне
характерно для даннаго газа. Это обстоятель¬ство, как известно, является основанием
спектральнаго анализа.

Строение газовых спектров весьма раз¬нообразно, но в этом разнообразии распо¬ложения линий в спектре замечается из¬вестная закономерность, указывающая на
зависимость строения спектра от положе¬ния элемента в периодической системе. Мож¬но предположить, что атомы элементов от¬личаются друг от друга только числом
электронов, по природе вполне одинаковых
(относительно отрицательных электронов
это можно утверждать), и тогда зависимость

спектра от положения элемента в периоди¬ческой системе делается вполне понятной;
однако, вследствие сложности строения ато¬ма выяснение сущности этой зависимости в
настоящее время еще недоступно.

Линии газоваго спектра, занимая всегда

определенное положение, изменяют свой

характер, делаясь более широкими при

возрастающей плотности газа.при этом maxi¬

mum яркости линии остается натом же ме¬сте. Это расширение линии показывает,
что, когда частицы газа вследствие возра¬стающей плотности начинают уже заметно

влиять друг на друга, то частицы излуча¬ют уже не только свой собственный пери¬од, но также периоды, близкие к собствен¬ному.
В заключение разсмотрения теплового

лучеиспускания укажем длины волн, най¬денныя в лучах раскаленнаго тела. Наибо¬лее длинныя волны ). = 313 ц (микрон) или
0,313 mm. найдены в лучах ртутной лампы'
Рубенсонса, а наиболее короткия I = 0,1 |л
или 0,0001 т. т. открыты Шуманом. Нет

сомнения, что диапазон теплового лучеис¬пускания еще значительно больше, но в

сторону более длинных волн трудно ит¬ти в виду того, что интенсивность длин¬ных волн, излучаемых нагретым телом,
весьмамала, a—всторону более коротких—
затруднением является сильное поглощение

всеми телами и даже воздухом этого сор¬та волн.
Кроме только что указанной' причины,

дающей телу способность испускать электро¬магнитныя колебания, причины, заключающей¬ся в преобразовании тепловой энергии (энер¬гии движения частиц) в излучаемую энер¬гию электромагнитных колебаний, имеется
еще целый ряд агентов, производящих
тот же эффект.

Целый ряд химических процессов про¬текает с вьиделением световых колеба¬ний, хотя температура взаимодействующих
веществ не высока. Таким образом это
лучеиспускание отличается от теплового.

Химическая энергия при этом превращает¬ся избирательно в электромагнитныя коле¬бания малаго периода. Наиболее распростра¬ненный и знакомый нам химический про¬цесс, проходящий с испусканием света—
это горение или соединение тела с кисло¬родом воздуха, но в обычной форме этот

процесс как раз не характерен для раз¬бираемаго случая. Горение процесс экзотер¬мический и протекает с таким громадным
выделением тепла, что частицы тел, уча¬ствующих в процессе, нагреваются до тем¬пературы светового лучеиспускания. Таким
образом здесь химическая энергия превра¬щается в тепловую, а эта последняя уже
превращается в электромагнитное излуче¬ние, т. е. в сущности мы имеем опять
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случай теплового лучеиспускания. Но нам

известны случаи медленнаго окисления, ког¬да температура тела не отличается замет¬ным образом от окружающей температу¬ры и процесс протекает с излучением
света. Примером такого явления может

служить свечение фосфора, медлено окисля¬ющагося во влажном воздухе; то же самое
явление свечения наблюдается и при мед¬ленном окислении на воздухе натрия и калия.
К этому же классу явлений относят и
свечение животных и бактерий—свечение
жучков, червей, свечение гнилого дерева,
морской воды и проч.

Кейэер склонен думать, что и эти яв¬ления не отличаются по существу от явле¬ния иэлучения света при горении, но во вся¬кий момент в реакцию вступает ограни¬ченное число частиц, температура этих
частиц может быть и высока (если, заме¬чает сам Кейзер, позволительно говорить
о температуре отдельной частицы), но т. к.
их немного, то средняя температура тела,

которую мы измеряем, остается низкой.

Явление свечения, зависящаго от химиче¬скаго процесса носит название хемолю¬минисценции.
В дальнейшем мы остановимся на ка¬тегории явлений излучения, известных под
общим названием фосфоресценции и
флуоресценции.

Оба явления представляют много общаго
и могли бы быть разсматриваемы, как один
и тот же процесс, но мы увидим и
ряд особенностей, которыя заставляют
сохранять деление.

Под явлением этой категории мы разу¬меем электромагнитное иэлучение, отлича¬ющееся от теплового тем, что испускание
происходит избирательно, т. е. лучеиспу¬скание не следует закону Вина, и тело при
ниэкой температуре лучеиспускает корот¬кие световые лучи. Этот же признак мы
положили 6 отличие хемолюминисценции

от теплового лучеиспускания, но от хемо¬лЮиМинисценции фосфоресценция и флуорес¬ценция отличаются тем, что никакого хи¬мическаго изменения вещества с этими яв¬лениями не связано. Явления эти связаны
с некоторым обратимым процессом, ко¬торый течет в одном направлении при
возбуждении явления, т. е. когда тело запа¬сается энергией, и в противоположном,

когда энергия излучается. 0 том, какия су¬ществуют предположения относительно сущ¬ности этого процесса, мы скажем ниже.
Фосфоресценцией мы называем из¬лучение световых лучей телами, предвари-

тельно подвергнутыми действию какого-ни¬будь возбуждающаго агента. В качестве
возбудителя такого рода излучения мы имеем
целый ряд агентов. Кейзер делит их
на восемь видов: 1) освещение, 2) нагревание
(не до температуры каления^), 3) различные
механические агенты, как-то трение, удар,
дробление и др. (сюда же относит Кейзер
и явление свечения при кристаллизации и

растворении), 4) электрическая искра, 5) ка¬тодные лучи, 6) лучи Рентгена, 7) анодные
или каналовые лучи и 8) радиоактивныя ве¬щества.
He все указанные виды агентов незави¬симы друг от друга; так, очевидно, что
радиоактивныя вещества действуют своими
лучами, природа которых не отличается
от катодных, анодных и рентгеновских

лучей; одно нагревание без предваритель¬наго освещения не даст явления излучения,
в явлении искры комбинируется тепловое
действие с электрическим.

Флуоресценцией мы называем све¬товое излучение, возникающее во время са¬маго возбуждения, при чем свечения после
окончания возбуждения мы уже не видим.
Возбудителями явления могут быть те же

агенты, которые дают явления фосфоресцен¬ции, но Видеман суживает круг явлений

входящих в понятие фосфоресценции, на¬зывая этим именем только явление луче¬испускания под действием освещения или
фотолюминисценцию. Если принять эту номен¬клатуру, то излучение, вызванное действием
других агентов, мы будем называть в

зависимости от агента электролюминисцен¬цией, рентгенолюминисценцией и т, д.

Итак, явление фосфоресценции характе¬ризуется тем, что тело, будучи подвергну¬то действию одного из указанных агентов,
начинает излучать свет и излучение это

продолжается некоторое время после окон¬чания действия агента. Продолжительность
свечения в различных случаях весьма

различна. Иногда иэлучение продолжается

постепенно ослабевая многие часы, в дру¬гих случаях свечение потухает в тече¬ние доли секунды. Для наблюдения явления

быстро затухающей фосфоресценции устраи¬ваются особые приборы—фосфороскопы, по¬зволяющие наблюдать явление свечения, про¬должающееся всего одну десятитысячную до¬лю секунды. Очевидно, что по отношению к
периоду светового колебания одна десятиты¬сячная доля секунды—величина очень боль¬шая, и электрон может совершить в это
время миллиарды колебаний. Если фосфорес¬ценция погаснет в более короткий срок,



то мы не заметим свечения после окон¬чания возбуждения даже лучшими фосфоро¬скопами и отнесем явление к разряду флуо¬ресценции. Устанавливаемая на таком прин¬ципе граница между раэсматриваемыми яв¬лениями фосфоресценции и флуоресценции, ко¬нечно, недостаточно определенна, и с раз¬витием техники наблюдений это различие
будет все более и более изчезать.

Способностью фосфоресцировать облада¬ют почти исключительно твердыя тела. На
фосфоресценцию жидкости есть в литера¬туре только одно указание, а именно Дюар
наблюдал слабую фосфоресценцию жидкаго
водорода; однако, наблюдение это до сих
пор единственное и никем подтверждено
не было.

Способностью флуоресцировать облада¬ют тела во всех аггрегатных состояни¬ях. Но замечательно, что тело, дающее
блестящую флуоресценцию в одном аггре¬гатном состоянии, часто не дает никаких
следов в другом. Например, обычно де¬монстрируемый раствор флуоресцеина в
воде, дающий блестящую зеленую флуорес¬ценцию, превращенный в лед совершенно
теряет способность флуоресцировать. В
других случаях, как показал Видеман,

флуоресцирующую жидкость можно превра¬тить в фосфоресцирующее вещество при¬<5авлением к жидкости желатины.
Характер явления фосфоресценции в выс¬шей степени зависит оть температурных
условий. Так, например, многия вещества
фосфоресцируют при низкой температуре и
совершенно теряют эту способность при
более высокой. Примером может служить

сахар, дающий прекрасное явление фотофос¬форесценции при температуре жидкаго воз¬духа, совершенно теряет эту способнось
при 100° С. Влияние температуры сказы¬вается еще и в следующей форме: не¬которыя тела, запасшись энергией, отдают
в форме фосфоресценции только часть ея,

после чего свечение прекращается, но бу¬дучи нагреты до более высокой температу¬ры, они вновь начинают светиться и отда¬ют остаток запасенной энергии. Так, на¬пример, некоторые сорта алмаза дают
явление фотофосфоресценции, прекращающе¬еся через полчаса после освещения, но
затем тоть же алмаз, нагретый уже в

темноте до 200° С., вновь светится в те¬чение целаго часа. Повышение температуры
фосфоресцирующаго вещества вообще влия¬ет на интенсивность и продолжительность
иэлучения: интенсивность излучения увеличи¬вается, а продолжительность уменьшается;

другими словами, нагревание фосфоресциру¬ющаго вещества ускоряет вторую половину
обратимаго процесса, сопровождаемую отда¬чей энергии.
Чтобы судить о природе описанных яв¬лений, очевидно, необходимо прежде всего

изследовать лучеиспускание спектроскопи¬чески. Первый, кто делал подобныя изсле¬дования, был Е. Беккерель в сороковых
и пятидесятых годах истекшаго столетия.

Тогда же удалось установить, что спектр

фосфоресценции резко отличается от спек¬тра теплового лучеиспускания, представляя
картину избирательнаго лучеиспускания, т. е.

давая полосатый спектр. Спектральныя по¬лосы значительно размыты, при чем для
некоторых, по крайней мере, веществ
удалось обнаружить зависимость цветности
фосфоресценции от длины световых волн,
возбуждающих свечение. Беккерелю удалось

установить также, что фосфоресценция возбу¬ждается исключительно более короткими ко¬лебаниями спектра, т. е. синими, фиолетовыми
и ультра-фиолетовыми лучами.

В последнее время вопросом о спект¬ральном составе света фосфоресценции ис¬кусственно составленных фосфоресцирую¬щих тел занимались Ленар и Клатт.
Изследованию подвергались преимуществен¬но различные сульфиды (сульфид калция,
сульфид стронция и др.), при чем выясни¬лось, что химически чистый препарат не
дает явления фосфоресценции и для полу¬чения ея требуется незначительная примесь
какого-нибудь металла, при этом цветность
фосфоресценции даннаго сульфида зависит
от прибавленнаго того или другого металла,
и прибавление того же самаго металла к
различным сульфидам дает различныя

цветности фосфоресценции. Все изследован¬ныя вещества обнаруживают полосатый

спектр; каждая спектральная полоса фос¬форесценции возбуждается определенной час¬тью спектра, при чем различныя части воз¬буждающаго спектра вызывают фосфорес¬ценцию с различной силой. Авторы предло¬жили весьма удобный графический метод
изложения результатов наблюдения. Приве¬ду для примера одну таблицу, данную Ле¬наром и Клаттом для сульфида стронция
с примесью марганца (см. рис. 3).
В первом столбце (^, а ра) названия

полос испускания. Далее по оси абсцисс
отложены длины волн, по оси ординат—

интенсивность колебания. Заштрихованныя

кривыя представляют собою полосы испус¬кания, незаштрихованныя представляют воз¬буждающия колебания спектра, ординаты по-



следних соответствуют интенсивности воз¬бужденной фосфоресценции. Таким обра¬эом график дает сразу все особенности
спектра фосфоресценции и его возбуждения.

Из того же графика очевидно, что возбуж¬дающия колебания принадлежат к корот¬ким волнам, а вызываемая ими фосфо¬ресценция дает более длинныя колебания.

Эта последняя особенность является для
фосфоресценции общимявлением и носит

название правила Стокса. В настоящее вре¬мя на основании работ Ленара и Клатта

это правило для фосфоресценции может счи¬таться окончательно установленным, но вы¬сказанное еще в половине истекшаго сто¬летия оно служило предметом полувекового
спора и не было за это время изследовате¬ля, занимавшагося вопросами фосфоресцен¬ции, который не подымал бы вновь вопро¬са о правиле Стокса и не опровергал или
не защищал его.

Если возбудителем фосфоресценции явля¬ется более преломляемая часть спектра, то
менее преломляемая или красная часть дей¬ствует диаметрально противоположно; a
именно, если на фосфоресцирующее тело па¬дают красные или инфракрасные лучи, то

они гасять свечение. Этим обстоятель¬ством польэуются с успехом для обна¬ружения инфракрасной части спектра: на
фосфоресцирующую поверхность проектиру¬ют спектр, и фосфоресценция гаснет в
месте действия инфракрасных лучей.

Вопрос о связи явления фосфоресценции

с явлением поглощения в настоящее вре¬мя еще не достаточно выяснен.

Спектральныя изследования явления флу¬оресценции твердых тел и жидкостей по¬казали также, что мы имеем дело с по¬лосатыми спектрами, при чем строение спек¬тра флуоресценции связано с строением
спектра поглощения даннаго вещества. Яв¬ление флуоресценции обнаруживают пре¬имущественно тела с резким избиратель¬ным поглощением, при чем флуоресцен¬цию возбуждают именно те лучи, которые
поглощаются; так что полосе абсорбции или
поглощения соответствует полоса флуорес-

ценции. Иногда одна и та же полоса флуо¬ресценции вызывается несколькими поло¬сами абсорбции, иныя же полосы абсорбции
оказываются недеятельными.

Правило Стокса к явлению флуоресцен¬ции не может быть строго применено, но
во всяком случае maximum яркости поло¬сы флуоресценции (так называемый центр

тяжести полосы) обычно смещен относи¬тельно maximum’a поглощения (центра тя¬жести полосы поглощения) к красному кон¬цу спектра.
Фотофлуоресценцию возбуждают не толь¬ко лучи с более короткими длинами волн,
т. е. синие и фиолетовые, как это имеегь
место в явлении фосфоресценции, но также

и более длинныя волны, т. е. зеленые, жел¬тые и красные лучи спектра, если только
имеются соответствующия полосы поглоще¬ния. Примером такой флуоресценции может
служить необыкновенно красивая красная

флуоресценция эфирной или спиртовой вы¬тяжки хлорофила—наиболее деятельной яв¬ляется у хлорофила резкая полоса абсорб¬ции в красной части спектра.
Замечательно, что полосы флуоресценции

наблюдается в видимой части спектра, a
также в ультра-фиолетовой его части, но

до сих пор не обнаружено полос инфра¬красных.
В высшей степени интересны иэследо¬вания флуоресценции вещества, находящагося
в газообразном состоянии. Вуд показал,
что некоторые элементы, как иод, ртуть,

натрий в газообразном состоянии обнару¬живают фотофлуоресценцию с линейчатым
спектром, т.-е. спектром, состоящим из

ряда тонких линий, и что многия линии спек¬тра флуоресценции вполне совпадают с
линиями испускания, получаемыми от со¬ответствующаго раскаленнаго газа. Так в
спектре флуоресценции паров металла на¬трГя Вуд находит, между другими линиями,
всем известную двойную желтую линию. В
этом случае возбуждающия и возбужденыя
колебания имеют совершенно одинаковый
период. С другой стороны спектры паров

различных органических соединении (фе¬нантрена, антрацена, нафталина и др.) го¬раздо более похожи на спектры флуорес¬ценции жидких тел, т. к. полосы их со¬ставляющия широки и раэделить их на
отдельныя линии до сих пор никому не¬удалось.

Изучение флуоресценции вещества в га¬зообразном состоянии представляется наи¬более интересным, т. к. мы имеем наи¬более ясное представление об этом имен-
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но состоянии материи, и на основании резуль¬татов, полученных из этих наблюдений,
нам, вероятно, удастся ближе подойти к
сущности самаго явления флуоресценции, но
опыты с газовой фотофлуоресценцией еще
не достаточно многочисленны и в высшей

степени трудны, благодаря малой интенсив¬ности свечения болыиинства газов. Явление
гаэовой фотофлуоресценции еще интересно и

потому, что, может быть, ею можно обя¬снять некоторыя загадочныя космическия
явления, каковыми являются солнечная коро¬на или свечение кометных хвостов.

Гораздо ярче, а вследствие этого и гораз¬до более доступна изследованию электролю¬минисценция газов или гейслерово свече¬ние в трубках с разреженным газом
при прохождении электрическаго тока и све¬чение газа при искровом разряде. Во всех
случаях получается, как известно, харак¬терный для гаэа линейчатый спектр. На
этих явлениях, в виду их общеизвест¬ности, мы не будем останавливаться.

Если бы мы захотели составить список

и характеристику фосфоресцирующих тел,
то встретили бы значительное затруднение
в том, что различныя пробы одного и
того же вещества дают весьма различные
результаты. Так, изследуя фосфоресценцию

алмаза, плавиковаго шпата и других есте¬ственных фосфоресцирующих тел, мы
получим весьма различные результаты для

различных проб. Различие будет и в

цветности и в интенсивности и продолжи¬тельности явления; некоторыя пробы, нако¬нец, могут совсем не обнаружить явления
фосфоресценции. Очевидно, что в природ¬ных телах свойством фосфоресцировать

обладает не данное вещество, как хими¬ческий индивидуум, а это свойство появля¬ется в зависимости от какой-нибудь при¬меси, при чем различныя примеси дают
различные эффекты. Для искусственных
фосфоресцирующих веществ подобное же
свойство уже указано выше. Примесь не

входит, повидимому, в какое-нибудь хими¬ческое соединение с основным веществом,
а действует как побудитель — как ката¬лйзатор.
Что касается до тел, дающих фотофлуо¬ресценцию, то в состав их не должен
входить какой-либо побудитель—этим свой¬ством обладают химическия соединения и
элементы сами по себе. Для каждаго веще¬ста явление флуоресценции вполне характерно.
Число флуоресцирующих тел необык¬новенно велико. В списке, приведенном
в „Handbuch der Spectroskopie“ Кейэера,

ПРИРОДА, ФЕВРЛЛЬ 1917 г.

число названий фотофлуоресцирующих ве¬ществ простирается до тысячи шестисот

С усовершенствованием техники наблюде¬ния и с обследованием новых веществт»¬это число непрерывно растет, и в список
флуоресцирующих веществ включаются
все новыя и новыя сложныятелаи элементы..

Что касается теории разсмотренных явле¬ний, то при современном состоянии вопро¬са, вследствие недостатка в количествен¬ных наблюдениях, теория, точно изобра¬жающая все подробности явления, не мо¬жегь быть дана. Мы довольствуемся схема¬тической картиной, которой более или ме¬нее удовлетворительно могут быть обяс¬нены главныя из описанных явлений.
Таких схематических картин в свое¬время было предложено несколько.

Еще в половине семнадцатаго века Кир¬кер пытается обяснить явление фосфорес¬ценции, уподобляя фосфоресцирующее тело
губке; как губка впитывает в себя во¬ду, так фосфоресцирующее тело впитыва¬ет в себя свет, а затем отдает его,
как губка высыхая отдаеть влагу окружа¬ющему пространству. Это представление осно¬вано на теории истечения.
Позднее ряд изследователей смотрели

на явпение флуоресценции, как на явлени&

разсеяния света частицами флуоресцирующа¬го тела подобно тому, как разсеивается
свет в колоидальных растворах. Но в

середине прошлаго столетия Стокс опре¬деленно установил, что явления фосфорес¬ценции и флуоресценции суть явления само¬свечения. Причиной, вызывающей такого ро¬да излучение, Стокс считал явление резо¬нанса. -Резонансную теорию впоследствик
подробно развивал Ломмель, но целык

ряд выводов, получаемых из этой тео¬рии, не оправдывается на опыте. Высказы¬вался также взгляд, что явления флуорес¬ценции чисто химическаго происхождения, но
мы не находим соответственных химиче¬ских изменений в флуоресцирующих те¬лах.
В настоящее время установилось воззре¬ние на сущность явлений фосфоресценции и
флуоресценции, основанием которому слу¬жат предположения, высказанныя впервые
Видеманом.

Видеман предполагает, что во всяком

теле,способном давать явления фосфорес¬ценции или флуоресценции, лучеиспускающие

центры (молекулы или атомы) могут суще¬ствовать в двух или нескольких моди¬фикациях, которыя химически друг от
друга не отличаются. Наиболее устойчивар.

11
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модификация А может превращаться в ме¬нее устрйчивыя В, С и т. д. под действи¬ем света; эти последния вновь превращают¬ся в модификацию А. Подобныя превраще¬ния происходят, сопровождаясь излучением
света, т.-е. при превращении возникают в

центрах эатухающия колебания электронов.
Для некоторых случаев Видеман и

Шмидт признают изменение внутри цент¬ра, т.-е. внутримолекулярную перегруппиров¬ку, в других под действием света мо¬жет возникать и более губокое изменение,
как например, ионизация. Последующее
возсоединение может пройсходить мгновенно
или протекать медленно. В первом случае
мы получим флуоресценцию, во втором—
фосфоресценцию.

Ленар и Клатт обясняют возбужде¬ние явления отделением от атома свобод¬наго электрона, подобно тому, как в опыте

Столетова отрицательные электроны отделя¬ются от металической пластинки при осве¬щении ея ультрафиолетовыми лучами. Возсое¬динение электрона с атомом сопровожда¬ется сильно затухающими колебаниями элек¬трона, а, следовательно, излучением света.
Интересны воззрения Фогта на механизм

явления. Он так же, как и предыдущие

авторы, принимает существование несколь¬ких модификаций частиц, отличающихся

друг от другатолько распределением элек¬тронов. Все модификации постоянно на¬ходятся в теле в состоянии динамическаго
равновесия. Каждая из модификаций обла¬дает собственным периодом колебания.
Положим, модификация атома А имееть

период t при чем затухание этого колеба¬ния мало; атом реэонирует падающей све¬товой волне и дает эфект поглощения; в
спектре мы имеем полосу поглощения. Вне¬запно модификаиия А превращается в мо¬дификацию В, имеющую собственный период
колебания t,, больший чем t. Колебание мо¬дификации В весьма сильно затухаеть, сле¬довательно, после превращения модификации
А в В энергия будеть излучаться в форме
электромагнитных колебаний с периодам
ид, а так как t < t,, то соблюдается и
лравило Стокса.

Приведу еще воззрения Ковальскаго и

Гарнье. В основе лежить также представ¬ление о двух сортах молекул или ато¬мов. Одни частицы, называемыя электро¬ногенами, под действием светового коле¬бания выбрасывают отрицательные электро¬ны, которые, несясь внутри тела, встреча¬ют другия частицы—люминифоры и произ¬водят в них возмущение, сопровождаю¬щееся отделением электронов и излуче¬нием света. В некоторых случаях до¬статочно одного движущагося электрона,
чтобы выэвать свечение люминифора; в
других свечение начинается только после

того, как несколько электронов после¬довательно возмущают люминифор. В
первом случае мы имеем флуоресценцию,
во втором фосфоресценцию.

Все приведенныя схемы более или менее
удовлетворительно представляют явления

фосфоресценции и флуоресценции, но самое

разнообразие предлагаемых механизмов по¬казывает, что от достовернаго изображе¬ния явления мы еще далеки. Это разнообра¬зие картин показывает также, как труд¬но решат задачи, которыя нам ставит
природа.

Если схема изследуемых явлений пред¬ставляется алгебраическим уравнением, то

пока в нем имеется несколько неизвест¬ных, уравнение не может иметь одной опре¬деленной системы корней. Эти неизвестныя
должны быть найдены опытом. Если все
достоверныя опытныя данныя, подставленныя

в наше уравнение обратят его в тожде¬ство, то уравнение-схема составлено пра¬вильно. Пока в разбираемых вопросах
мы еще не можем определенно остановить¬ся на какой-нибудь определенной форме
уравнения. Мы еще не имеем вполне обос¬нованной теории описанных явлений.
Вероятно, именно это отсутствие опреде¬ленности и является причиной, почему на
страницах общих курсов явлению фос¬форесценции и флуоресценции отводится очень
мало места. Последнее обстоятельство и
заставило меня несколько более подробно

остановиться на описании именно этих ви¬дов светового излучения.



Донный лед.

Донный лед.
В. Б. Шостанович.

Донным или грунтовым льдом назы¬ваются наблюдающияся зимой на многих
реках скопления льда на дне реки. Осенью
перед замерзанием реки (или озера), когда,

вероятно, вся толща воды примет темпе¬ратуру близкую к 0° и появятся уже за¬береги, на дне оказываются местами при¬липшие к камням или иным предметам
ледяные кристаллы пластинчатой формы;
иногда дно сплошь покрыто тонким слоем

как бы инея, сверху кажущагося бело¬ватым,
В некоторых случаях наблюдаются

слои доннаго льда,

поднимающиеся на ар¬шин и более над
дном. Особенность

этого слоя заключа¬ется в том, что он

представляет губча¬тую массу, оказываю¬щую слабое сопроти¬вление: палкою он
легко пронизывается

насквозь, часть его

можно зачерпнуть ве¬дром и т. д.
Первыя сведения о

донном льде встре¬чаются у Плотта, ко¬торый в 1705 г. сообицает, что по разска¬зам рыбаков и мельников некоторыя
английския реки начинают замерзать со
дна. Образующийся на дне лед всплывает
вместе с прилипшими к нему песком и
галькою.

Хэльс в 1730—31 году произвел на¬блюдения на Темзе и нашел, что грунто¬вон лед образуется сначала там, где
скорость течения меньше и при том без¬различно—в тех местах Темзы, где
еще обнаруживается влияние прилива и от¬лива, и там, где действие приливов и
отливов уже исчезает. Лодочники на
Темзе прощупывали шестами грунтовой
лед за несколько дней до замерзания реки

и видели, как льдины всплывали на по¬верхность с такой силой, что становились
на ребро и, поднимаясь на 0,5—1 фут

над поверхностью воды, оставались неко¬торое время в таком положении и затем
ложились плашмя.

Аббат Ноллэ в 1743 г,, желая прове-

рить наблюдения Хэльса, делал проруби

во льду Сены, при чем в прорубях по¬стоянно появлялись небольшие куски рых¬лаго и губчатаго льда, несмотря на очистку
прорубей от этих кусков; нижняяповерх¬ность ледянаго покрова реки была неров¬ная, и лед на ней был рыхлый и губча¬тый, точно толченый. Рабочие обяснили
аббату, что этот губчатый лед образуется

по ночам на дне реки, а днем „вытягивает¬ся солнцем на верх", поэтому он грязный,
смешан с земпей и иногда с травой.

В 1780 г. Демарэ наблюдал образова¬ние льда на дне и

всплывание его на по¬верхность на кана¬ле, снабжавшем во¬дой бумажную фаб¬рику Монгольфьера,
также на реке Дроме
в таких местах,

где быстрое течение
не позволяло реке

замерзнуть; он за¬метил, что донный
лед нарастает сни¬зу и обусловленное
этим повышение его

поверхности иногда

в одну ночь до~

стигает 5 — 6 дюймов.

Демарэ прибавляет, что потонувшее де¬рево, а в одном случае даже потонувшая
лодка, были подняты грунтовым льдом на
поверхность воды. Он полагает, что на
дне реки некоторыя части водяной массы

остаются неподвижными, вследствие различ¬ных препятствий, и внезапный холод вы¬зывает образование льда в этих частях,
и тогда вода замерзает не на дне, но в

дне, среди окружающей массы песка и
земли.

Браунс наблюдал на Эльбе всплывание
льда со дна реки; он погрузил вечером
12 корзин для ловли угрей в части еще

незамерзшей реки, глубиной более 20 фу¬тов; на следующий день корзины оказались
наполненными пластинками льда, толщиною

в одну шестую дюйма и площадью не бо¬лее двух квадратных дюймов. Браунс
говорит, что лед не мог попасть в

корзины снаружи; кроме того он сооб¬щает, что мохнатые предметы, пенька.

Рис. 1. Кусок веревки с прилипшим донным
льдом.
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шерсть, мох всего скорее покрываются
грунтовым льдом; из металлов он
скорее всего образуется на меди, латуни,
стали и олове. Из камней—на мягком

песчанике и вообще на шероховатых кам¬нях, менее на гладких камнях и на

кирпиче; круглый камень вулканической по¬роды никогда не покрывался льдом, рав¬ным образом смолы, сургуч, деготь, ка¬нифоль, воск, клеенка, шелк, дубленая
кожа и гладкое дерево.

Стенке сообщает, что в гавани Пиллау

9 февраля 1806 г. при сильном юго-восточ¬ном ветре и —(— 1° железныя цепи, длиной
в 36 футов, потерянныя много лет ра¬нее на глубине 15—18 футов, появились
на поверхности воды и плавали, так как

были облечены льдом толщиною в чело¬веческое тело; точно также всплывали камни,
весом от 3 до 6 фунтов, окруженные
толстой корой льда; канат в 3,5 дюйма

диаметром и около 26 сажен длины, по¬терянный годом ранее на глубине 30 фу¬тов, также всплыл, окруженный корой
льда в 2 фута толщиною; якорь корабля,

пролежав около часа на дне реки, на¬столько покрылся льдом, что потребовалось
вдвое меньше силы, чтобы поднять его.

В 1880 г. д-р Рэ производил наблю¬дения над образованием льда на дне не¬которых рек в Канаде и вывел сле¬дующия условия образования доннаго льда:
1) утесистое или каменистое дно, 2) мелкия
места реки после более глубоких выше
лежащих и 3) более быстрое течение и

сильное волнение воды сравнительно со спо¬койным и медленным движением ея не¬посредственно выше этого места.
По словам Рэ, грунтовой лед — рых¬лый, губчатый, илистый, легко пристающий
к предметам; он образуется в боль¬ших количествах в быстрых местах
канадских рек, несется вниз и скоп¬ляется на отмелях и островах или на
поверхности верхового льда; скопления его

образуют временную плотину, прорыв ко¬торой причиняет разрушительныя навод¬нения. В деле разрушения островов и от¬мелей грунтовой лед играет большую
роль; например, на реке Св. Лаврентия
остров Grab Island, достигавший в начале

XIX века величины 1,5 акра, теперь совер¬шенно исчез и вместо него видно про¬странство волнующейся воды.
Некоторыя реки отличаются особенно

обильным образованием доннаго льда.

Одно из первых мест в этом отно¬шении занимает большая река Восточной

Сибири—Ангара. Еще старинные изследс¬ватели обратили внимание на эту особен¬ность Ангары.
Так, Геденштром в 1830 г. говорит

о замерзании Ангары: „по всем замеча¬ниям лед образуется не столько на ея по¬верхности, сколько на дне; каменистое дно

получает высшую степень холода оть про¬мерзших уже берегов и потому касаю¬щаяся до него вода скорее может обра¬щаться в лед, нежели поверхность бы¬строй реки, покрытой иногда густым ту¬маном; сие доказывается и тем, что мно¬гия льдины имеют внизу как бы вдавлен¬ные в них каменья".
Шварц о замерзании Ангары в 1855 г.

сообщает следующее:
16 декабря он наблюдал в первый

раз: забереги уже подвинулись далеко в
реку, а температура воды была как на
дне, так и на поверхности реки -f- 0,05е; в
сложении плавучаго льдаШварц сразу узнал

форму уже раньше наблюдавшихся им кри¬сталлов доннаго льда. На дне реки в не¬которых местах он заметил массы кри¬сталов. В течение следующих дней ко¬личество пловучаго льда быстро увеличива¬лось, и образовались сплошныя массы; тем¬пература воды на поверхности и у дна = 0°;
в некоторых местах доннаго льда не
было, "в других он лежал громадными
массами; в особенности грунтовой лед
изобиловал там, где дно было покрыто

водорослями. Многия пловучия льдины вме¬щали в себе кости и до 100 и более кам¬ней, весом от 1 до 2 фунтов каждый;
другия льдины уносили с собой куски мел¬ких водорослей с запутанными в них
водными животными (амфиподы, улитки,

пиявки, широколобки), которыя таким обра¬зом с весенним льдом могут уплыть
в Ледовитый океан.

Шварц говорит, что большая часть уно¬симых камней падает опять на дно, осо¬бенно когда пловучий лед трется около за¬берегов и при этом раздробляется; та¬ким образом, если течение реки ударяет
в берег или забереги, постоянно разби¬ваемый пловучий лед приносит массу
камней и образует отмели и тем вы¬ясняется геологическая роль грунтового льда
в изменении конфигурации речного дна.
Кроме того донный лед очищает дно

реки от разнаго сора, который не уно¬сился бы одним течением.
Так как Ангара представляет класси¬ческий пример образования доннаго льда, то
мы остановимся на ней несколько дольше.
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Ангара представляет единственный исток

громаднаго водоема—оэера Байкала и отли¬чается в верхнем своем течении очень
поздним замерзанием. Так, в 60 вер¬стак от истока, около Иркутска, Ангара

в среднем замерзает только к 12 ян¬варя нов. стиля, несмотря на то, что сред¬ния температуры в ноябре, декабре и ян¬варе в Иркутске много ниже 0°, а именно
средняя месячная температура ноября—10,4°,
декабря—17,9°, января—21,2°. Часть реки,
начиная верст 20 выше города и до самаго

пловучим льдом—„шугою" по местному

выражению. Донный лед, всплывший на по¬верхность реки, довольно долго предста¬вляет мягкую, вязкую массу, чрез кото¬рую совершенно свободно проходит шест;
под напором весел донный лед, или
шуга, поддается как кисель или густое
тесто. Иногда вся Ангара несколько дней
бывает покрыта пловучей шугой. Затем
вдруг, обыкновенно при перемене погоды,
чаще всего при повышении температуры,
шуга совершенно исчезаеть, река более

Рис. 2, Плывущий по реке донный лед.

озера, не замерзает в самыя лютыя зимы.

Еще задолго до замерзания реки с на¬ступлением морозов, переезжая через
реку на лодке, можно видеть во многих
местах на дне скогшения доннаго льда,

похожаго на вату или груды мокраго снега.
Донный лед занимает иногда большия

площади дна реки и достигает значитель¬ной мощности. Время от времени образо¬вавшийся на дне пласт дониаго льда отры¬вается, быстро и с шумом всплывает на
поверхность, поднимая с собой со дна реки
гальку и даже довольно крупные камни.

Иногда, очевидно, при известных усло¬виях погоды, донный ледь вспльивает мас¬сами, вся поверхность реки покрывается

или менее продолжительное время остается

совершенно свободной от льда.

Быстрое всплывание доннаго льда и по¬крытие пловучим льдом всей поверхности
реки случается задолго до рекостава и на

других больших реках Сибири и предста¬вляет значительныя препятствия для позд¬няго судоходства. Приводим здесь одно на¬блюдение капитана В. Астраханцева, из
котораго видно, как быстро и неожиданно
появляется на реках шуга от всплывшаго
доннаго льда. 10 октября ст. стиля 1903 г.
В. Астраханцев, будучи капитаномтуера
Св. Иннокентий, стоял с пароходом на

Енисее около Казачинскаго порога. Нака¬нуне температура воды была 2,5°, утром
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в 6 часов оказался 0°, что предвещало

шугу. В воздухе было ниже нуля. Все го¬ворило, что вот-вот пойдет шуга, хотя

у берегов заберегов почти не было. Про¬шли верст 10, на воде начало показы¬ваться как бы сало, а в 9 часов утра
показалась шуга, сначала очень редкая и

очень тонкая, но в 12 часов дня вся река

сплошь покрылась шугой и начали попа¬даться пласты льда сажен в 20 и 30
длины и ширины и толщиною в пол¬аршина.

Температура воды стояла 0,8° ниже 0°.
Прщиглось бороться с почти сплошной
массой шуги. Встретили льдину не менее

200 сажен длины и 100 ширины, упер¬лись лбом в нее и начали мять ее под
себя, т.-е. под туер, но этот лед,
проще сказать—густой кисёль или густое
тесто, был настолько мягок, что машина
в 75 номинальных сил ничего не могла

с ним поделать; туер совершенно оста¬новился. Пробовали проткнуть льдину ше¬стом; шест, воткнутый на 3 фута еще не
проваливался; только когда шест проткнули

еще' на полфута, он стал свободно опу¬скаться вниз. Оказалось, что шуга с
9 часов утра до 7 ч. вечера достигла тол¬щины около полсажени. .
Рыбаки тоже знакомы с очень быстрым

образованием доннаго льда. По словам
иркутских рыбаков донный лед мешает
ловле рыбы и появляется иногда разом по
всей толще реки; рыба тогда спасается по
тихим затонам и заливам, которые уже
покрылись льдом и которые расположены

так, что течение не заносит в них дон¬наго льда.
Бывает, что образовавшийся донный лед

вдруг без видимой причины исчезаеть.
Один из рыбаков разсказал о таком
характерном случае быстраго образования
доннаго льда на Ангаре:
„В ноябре 1905 г. я забрасывал

со стружка (небольшая лодка-однодеревка)
сплавную двурядную сеть, длиной около
10 сажен, шириной полсажени. Доннаго
льда совсем не замечалось. Едва я успел
выбросить всю сеть, как увидал, что она
начинает покрываться льдом: ячейки ея

наполнились мелкими ледяными кристал¬лами. Я начал вытаскивать сеть; это уда¬лось с болыпим трудом, потому что
сеть вся была набита донным льдом и

сделалась так тяжела, что едва не зато¬пила стружка".
Смена на Ангаре чистой, воды и шуги

повторяется в течение зимы много раз,

пока, наконец, увеличивающееся количе¬ство доннаго льда и шуги не возьмет
перевес над быстрой рекой и река не

покроется льдом. Следует при этом от¬метить, что температура воздуха, повидимому,
не имеет прямого значения для наступле¬ния замерзания, по крайней мере Ангара

покрывается льдом при самой разнообраз¬ной средней суточной температуре. По на¬блюдениям суточная температура в день
замерзания Ангары колебалась в различные
годы оть —2,4° до —36,0° ниже нуля.

Нет сомнения, что при замерзании Ан¬гары главную роль играет донный лед.
Лед, образующийся от заберегов, имеет
совсем мало значения. Донный лед дает,
так сказать, главную массу материала, из

котораго слагается ледяной покров реки.

Часто случается, что при замерзании Ангары

остаются открытыми более или менее об¬ширныя места, так называемыя полыньи,
которыя, несмотря на морозы, обыкновенно

только очень медленно затягиваются обра¬зующимся от краев полыньи льдом или,

чаще, остаются открытыми всю зиму. Оче¬видно, нет доннаго льда и нет мате¬риала для верхового льда.
Донный лед, отрываясь со дна, подни¬мает вместе с собой песок, гальку и
крупные камни, включенные в него, и мо~

жет уносить их вниз по течению на

большое разстояние. Зачастую количество

переносимых таким образом галек и
камней достигает значительной величины,

благодаря чему донный лед несомненно

играет значительную роль в создании

строения русла рек.

Бурнашев зачерпнул ведро плывущаго

доннаго льда на реке Иртыше и определил

вес находящагося в нем песку, гальки,

камней. Оказалось, что ведро доннаго льда

несет три фунта песку и гальки. По наблю¬дениям Захарова на Ладожском озере
донный лед или, как его называют там

„свин", увлекает с собой все, находящее¬ся на дне, как, например, намокшия дрова,
бревна, снасти, мелкие камни, болты от раз¬битых судов, мелкие рыбацкие якоря до пуда
весом и более. Более тяжелые предметы
„свин“ поднимает тогда, когда все дно

покроет сплошным слоем и вся поверх¬ность тоже будет покрыта стоячим льдом.
Недели через две-три „свин“ начинает
отставать от дна и тогда берет с собой
более тяжелые предметы—камни до 15 и
более фунтов. Со всеми этими предметами
он легко поднимается к верхнему льду,
где и примораживается; все взятые пред-
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меты также примерзают к верхнему льду.

Захаров очень чаёто находил доски,

бревна, камни и рыбацкие якоря примерз¬шими к верхнему льду.
Некоторые наблюдатели утверждают, что

донный лед может поднимать очень боль¬шия тяжести. Так, Шолыд, наблюдавший
донный лёд на Ангаре на Шаманском no¬
pork, говорит, что лед передвигает камни
громадной величины; он знает случай,
когда камень не меньше 200 пудов весом
был занесен на фарватер реки. Со слов
нескольких местных иркутскйх старо-

жилов известен такой случай: в 60 или

70 годах в 18 верстах выше го¬рода у деревнй Пашки был потоплен
одним из пароходой помеченный лите¬рами якорь. Через много лет этот самый
якорь был вытащен из воды в городе
около Троицкаго перевоза. Этот факт

можеть быть обяснен только постепен¬ным перенесением якоря донным льдом.
На Ангаре у Шаманскаго порога проло¬жена на глубине больше сажени цепь для
подема по порогу пароходов. Цепь эта
не вынимается на зиму, так как прокладка

ея представляет большия затруднения. Ша¬манский порог в большинстве случаев

не замерзает всю зиму, и вогь в та¬ких случаях на цепи начинаеть отла¬гаться донный лед. Сначала цепь ле-

жит на дне, как толстое бревно, а за¬тем еще увеличивается в обеме и
всплывает наверх, продолжая расти в

ширину и толщину, потому что всплывающия

льдинки пристают к нижней ея части и

к бокам и тем все увеличивают ея

обем. Если цепь сегодня всплыла, то на¬завтра, самое большее на третий день, ее
едут окалывать: подезжают к началу

льда на очень большой лодке, которая спу¬скается на стальном тросе, берут кто
шест, кто доску, опускают их около цепи

в воду и начинают двигать вниз и вверх,

как бы распиливая дерево продольной пи¬лой; пешнями ничего нельзя сделать, оне
проскакивают сквозь ледяное тесто, не

причиняя ему никакого вреда. Вся эта масса

имеет сверху только тоненькую ледяную и

твердую корку. Когда лед отколють на са¬жень-две с одной стороны цепи, то лед на
другой стороне начинает поднйматься квер¬ху, а цепь в это время отваливается обратно
на свое место; так продолжается далее, пока

вся цепь не освободится от льда. Окалы¬вание цепи продолжается всю зиму. При
сильных морозах и малой воде цепь всплы¬вает гораздо чаще, а при теплой зиме и
болыиой воде цепь всплываеть много реже.

Все приведенныя наблюдения указывают

на значительную роль доннаго льда в из¬менении строения ложа реки-.

Рис. 3. Постепенное обмерзание в порогах полыньи подводным льдом.
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В самом деле, даже уменьшая в три
раза результаты взвешивания переносимых

льдом частиц и считая в одной куб. са¬жени около 800 ведер, получим, что одна
кубическая сажень шуги может нести 20 пу¬дов песку и гальки, а такия льдины, как
упомянутая выше в 200 саж. длины пере¬носят колоссальныя количества песку и
гальки до 200.000 пудов.

Что касается структуры доннаго льда, то

некоторые наблюдатели, например, Лю¬шер, описывают три вида его: пластинча¬тый, зернистый и студенистый-губчатый.
Пластинчатый донный лед состоит из

тонких и очень прозрачных пластинок
округлой формы. По виду его сравнивают

иногда с чешуей рыбы. Размеры отдель¬ных пластинок колеблются оть 0,5 до
1,0 сантиметра, толщина от 0,25 до 1 мил¬лиметра. Донный лед этого типа состоит
из массы отдельных пластинок, сопри¬касающихся друг_ с другом под самыми
разнообразными углами. Пластинки в ме¬стах соприкосновения смерзаются между
собой, так что кусок такого доннаго льда
представляет пористую, ячеистую массу,
всю пропитанную водой. В воде этот лед
кажется сероватым. Такой пластинчатый

лед образуется главным образом в ме¬стах с более тихим течением.
Зернистый донный лед представляет

безпорядочное скопление отдельных зерен,
ледяных кристаллов, ледяных игол и
сросшихся кристаллов. Отдельныя зерна
такого льда сравнительно слабо соединены
друг с другом. Вся масса зернистаго

доннаго льда также пропитана водою. Зер¬нистый лед имееть много сходства с
снежным фирном, образующимся при под¬таивании и затем вторичном замерзании
снега. Зернистый донный лед скапливается
преимущественно в местах с неровным
дном и быстрым течением.
Наконец, губчатый-студенистый донный

лед представляет комки мягкаго льда в
виде студенистаго желе сероватаго цвета.
По наблюдениям Люшера такой рыхлый,
студенистый яед может образоваться при
перемене погоды, особенно когда оттепель
сразу сменяется холодом, во всей толще
боды часто в таком большом количестве,

что все ложе реки выполняется им, резуль¬татом чего обыкновенно является быстрое
эатопление берегов.

Все эти разновидности доннаго льда име¬ють одно общее свойство: довольно значи¬тельную вязкость и, в свяэи с этим,
почти полную неразмываемость текучею во-

дой. Если в ледяном покрове реки, под
которым находится много доннаго льда,

сделать майну (прорубь) и из нея вычёр¬пать весь донный лед, то по краям майны.
под поверхностным льдом, скопившийся

донный лед держится вертикальной стен¬кой, не выплывая в майну, несмотря на то.
что в последней под влиянием напора

воды образуется сильный водоворот, вслед¬ствие удара воды в вертикальную стенку
доннаго льда.

В связи с указанной вязкостью и сла¬бой размываемостью доннаго льда те реки,
на которых раэвитие доннаго льда дости¬гает особенно значительной силы, как,
например, река Ангара, отличаются силь-
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Рис. 4. Погтеречный профиль через русло р. Нввы
14/хии 1902 г. Верхний слой—■ поверхностный лед;
средний слой — масса доннаго льда, поднявшагося
вверх; нижний слой—вода, заполняющая оставшиеся
43,4°/0 живого сечения. Вниэу раэмеры (в метрах)

всех трех слоев по соответствующим вертика¬лям профиля.

ными подемами воды при замерзании и
зимними наводнениями. Эти подемы воды

зависят не от увеличения количества про¬текающей в реке воды, а от стеснения
русла донным льдом. Непосредственные

промеры, сделанные вскоре после замерэа¬ния реки, показывают, что во многих ме¬стах до 50°/0 поперечнаго сечения русла
реки закупорено донным льдом, который
под твердым верховым льдом образует

громадныя скопления, значительно превосхо¬дящия своей массой обем поверхностнаго
льда. Так как донный лед размывается
очень медленно, то высокий уровень реки
поспе замерзания поддерживается довольно
долгое время.
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•Подемы воды в Ангаре при рекоставе была эатоплена водой, которая вслед за¬достигают в среднем до 2,88 метров, тем эамерзла.
колеблясь между 2,07 и 4,40 метра. В ян- Подобныя же сужения русла рек дон-

варе 1870 г. (до постройки вдоль берега ным льдом и зимние подтопы берегов на-
особой дамбы) город Иркутск испытал блюдаются и на других реках, например,
все ужасы зимняго наводнения; при реко- на Неве, на реке св. Лаврентия. Рис. 4
ставе Ангары значительная часть города представляет поперечный профиль через
, природа, февраль 1917 г. 12
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реку Неву, снятый 14 декабря 1902 г. Дон¬ный лед, поднявшийся к поверхностному
льду, составляет здесь 56,6°/0®/0 живого
сечения русла.

Еще недавно попагали, что донный лед

представляет редкое явление, свойственное

немногим рекам. Однако, анкета, произве¬денная Императорским Русским Геогра¬фическим Обществом в 1904 г. показала,
что донный лед образуется на болыиинстве
рек России.

В зиму 1904—5 г. донный лед наблю¬дался в 250 местах. Из наиболее зна¬чительных рек донный лед обнаружен
на pp.: Аа, Араксе, Березине, Буге, Белой,

Вилии, Вятке, Виндаве, Волге, Днепре, До¬не, Днестре, Западной Двине, Клязьме, Ка¬ме, Ловати, Москве, Мсте, Мезени, Немане,
Неве, Оке, Припяти, Сухоне, Сылве, Свири,
Суре, Унже, Цне, Шексне.

На реках Азиатской России донный лед

отмечен на Абакане, Ангаре, Джиде, Ени¬сее, Иртыше, Оби, Селенге, Сыр Дарье,
Томи, Туре, Тубе. Однако, в большинстве
случаев развитие доннаго льда далеко не

на всех реках достигает такого мас¬штаба, как на Ангаре.
Распространенность доннаго льда явству¬еть и из того, что он хорошо известен

простому народу, ближе стоящему к при¬роде. В народе существует много специаль¬ных терминов дпя обозначения доннагольда.
Так в Архангельской губернии его назы¬вають „шуга“ или „сало“, в Виленской —
„шерешь“,в Витебской—„донница", „снеж¬ница", пшерошница“,в Казанской „жужга",
в Петроградской—„свин", „шакша“, „щер¬шень“, в Черниговской — „яснец" и т. д.

Прилагаемая карта Европейской России
показывает распространение доннаго льда

на реках за зиму 1904—5 гг.

Итак, явл^ние доннаго льда имеет ши¬рокое распространение в природе. Осеныо
перед замерзанием водоемов образо¬вание доннаго льда наблюдается почти
повсюду как в Европейской, так и
в Азиатской России, не исключая таких

южных районов, как Закавказье и Тур¬кестан. He только на реках, но даже и
на некоторых озерах, в особенности
больших, образование доннаго льда имеет

м^сто при известных условиях. По мне¬нию лиц, много работавших по вопросу о
процессах эамерзания рек, донный лед
имеет преобладающую роль в явлениях
речн^го ледохода, ледостава и образования
заторов.

Образование доннаго льда имеет большое

значение в практической жизни. В куль¬турных странах, где силой падения рек
пользуются как заменой силы пара, он
часто причиняет большие убытки. Донный

лед вызывает во многих местах еже¬годные подтопы берегов, закупоривает
приемныя трубы водопроводов и, таким

образом, прекращает подачу водопрово¬дом воды, попадает в колеса тюрбин и
останавливает их работу *).

Несмотря на давнишнее, сравнительно,
знакомство с донным льдом до сих пор
еще не выяснен вопрос о его образовании.
В. Альтбергь так резюмирует общие

выводы, к которым пришли на основании
наблюдений в природе:

1) На реках, в осеннее время при по¬нижении температуры воды до 0° и незави¬симо от температуры почвы, наблюдается
образование подводнаго, мягкаго, губчатаго
льда вокруг камней и других предметов,
расположенных между поверхностью и

дном реки. Явление это свойственно во¬обще всем рекам, которыя в зимнее
время замерзают.

2) Во время образования этого льда тем¬пература воды одинакова на всех глуби¬нах до самаго дна реки, при чем вода
бывает обыкновенно переохлаждена, как
доказано точными измерениями, на несколько

сотых, а иногда только тысячных градуса
ниже точки замерзания.

3) Для образования доннаго льда требуется

открытая, без ледяного покрова поверх¬ность воды.
4) Местами массоваго образования его

являются обыкновенно пороги, как, напри¬мер, Ивановские на Неве, водопады, или
вообще места с быстрым течением, где

ледостав устанавливается значительно позд¬нее. В таких местах часто наблюдали,
как со дна отделялись громадныя желтыя

глыбы, с шумом выскакивающия на по¬верхность и дававшия начало местному реч¬ному ледоходу.
5) Всплывая, донный лед переносит

вместе с собой не только частицы грунта,

но и камни, изменяя таким образом ха¬рактер самаго русла реки.
6) В закрытых поверхностным льдом

') Так, например, периодически эатапливаются

расположенные на берегу Невы некоторыя мастер¬ския Обуховскаго сталелитейнаго и Ижорских Адми¬ралтейских заводов.
Вь 1914 г„ вследствие эакупорки лонным льдои

концов водопроводных труб в Неве, весь Петро¬град остался в течение некотораго времени совсем
без воды.
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частях реки образование доннаго льда пре¬кращается, но прибывающий с верхних

частей реки донный лед, цеппяясь за не¬ровные подводные выступы льдин, обра¬эует постепенныя, иногда весьма значи¬тельныя загромождения русла реки, т.-е.
эаторы, вызывающие наводнения. В иных
местах Невы, например, этим льдом

бывает забито свыше 50°/0% живого се¬чения реки.
7) В озерах донный лед образуется

обыкновенно на более мелких местах

при условии волнения озера, каковое способ¬ствует перемешиванию различных слоев
воды, а с другой стороны, препятствует

обраэованию поверхностнаго льда после по¬нижения температуры воды до точки замер¬зания.
Предложен ряд теорий для обяснения

этого своеобразнаго явления; однако, до сих

пор нет общепризнанной теории образо¬вания доннаго льда.
Существующия теории можно формулиро¬вать так:

1) Теории, которыя считают донный лед

образующимся из поверхностнаго льда, по¬грузившагося при ледоходе и удержаннаго
выступами и неровностями дна.

2) Теории, которыя считают, что начало

замерзания'воды происходит со дна, и ко¬торыя принимают, что текучая вода, бла¬годаря своему движению, охлаждается во
всей толще до 0° и начинает замерзать

снизу (образовывать донный лед), благо¬даря меныыей силе течения у дна. Образо¬ванию льда на поверхности мешает более
быстрое здесь движение частиц воды.
3) Теории, которыя принимают, что дно

реки, благодэря теплопровэдности берегов

и потери тепла лучеиспусканием, охлажда¬ются ниже 0"; благодаря этому сильно охла¬ждается придонный слой и в нем создаются
условия, благоприятныя образованию льда.

4) Наконец, теории, обясняющия проис¬хождения доннаго льда тем обстоятель¬ством, что у ледяных кристалликов, во
множестве плавающих в морозное время
на’ поверхности воды, сторона, обращенная

к воздуху, охлаждается ниже 0°; увлечен¬ные затем механически течением внитрь,
они примерзают своей охлажденной сторо¬ной к встреченным на дне предметам.

Все теории можно разбить, собственно
говоря, на две группы: одне считаюгь воз-

можным образование льда на дне водое¬мов; другия принимаюгь местом возник¬новения льда охлажденную поверхность воды.
Здесь образуются мельчайшие ледяные кри¬сталлики, отлагаемые струями воды на дне,
где скопления их образуют донный лед.
С этой точки зрения доннаго льда, как
такового, собственно говоря, не существует,

он образуется на счет льдинок, заро¬ждающихся на поверхности и прибиваемых
затем течением и водоворотами к дну.

Лохтин предложил даже уничтожить

название „донный лед“ и заменить его

именем „наносный лед“.

Надо сказать, что каждая из высказан¬ных теорий имеет свои слабыя стороны.
Очень возможно, что в природе донный
лед образуется разными путями.
Следует отметить, что в последнее

время некоторым русским изследовате¬лям, Лохтину и Альтбергу, удалось полу¬чить донный лед лабораторным путем.
Это уже крупный шаг вперед, и можно
надеяться, что в недалеком будущем

вполне выяснится загадочный процесс об¬разования доннаго льда.
Главнейшая литература по вопросу о доннои льде:

0 6 р у ч е в , В. А. Наши сведения об образо¬вании и свойствах Ангарскаго и Байкальскаго льда.
Известия Восточно Сибирскаго Огдела Император.
Русскаго Географическаго Оощества, XXIII. Иркутск,
1892 г.
Стефанович, Я. К вопросу о донном льде.

Известия Вост.-Сиб. Огдела Импер. Русск. Географ.
Оощества. XXIX. Иркутск, 1898 г

Я ч е в с к и й, Л. К вопросу об обраэовании реч¬ного льда и о его влиянии на счульптуру берегов.
Геологическое иэследование в Енисейском золото¬носном районе. Вып. 5. 1904 г.
Владимиров, Л. Обраэование льда на дне

рек. Явление ледохода от всплывания доннаго льда.
Процесс замерзания вод стоячих и текучих.
Спб. 1904.
Е г о - же. Новыя понятия о процессе замерзания

рек и образовании зимних эаторов льда.
Отчет комиссии по изучению доннаго льда об ея

работах в 1904 г. Иэвестия ИмператорскагоРусскаго.
Географическаго Общества, XLI. 1905.
В. Л о х т и н . Лепяной нанос и зинн.е за оры н

р. Неве. Материалы для описания русских рьк и
истории улучшения их судоходных условий. Вып. X.
С б. 1906.

Альтберг. Изследование доннаго льда в ла¬бораторных и природчых условиях. Часть I.

Предварительное сообщение о воспроизведении дон¬наго льда в лабораторных условиях. -Геофизиче¬ский сборник. Том III. Спб. 1916 г.
L й s с h е г, G. Das Griindeis und daherige Storun¬gen in Wasserlaufen und Wasserwerken. Aarau, 1906.

0° (Q) oD=

Прим. Рисунки 1—3 заимствованы из книги г. В. Лахтина, указанной в списке литературы. Редакция.
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Статистический метод в биологии.
Прив.-доц. Ю. А. Филипченко.

С понятием статистики у очень многих

до сих пор связано представление о чем¬то, всецело относящемся к области наук
экономическаго характера, что находит

себе подтверждение и в установившемся в

наших университетах порядке. Действи¬тельно, всюду в России статистика читается
на юридических факультетах или на эко¬номических отделениях политехнических
институтов, и чисто официально нет fla¬
me кафедры статистики, как таковой, a

лишь кафедра политической экономии и ста¬тистики.
Эта точка зрения и вытекающее из нея

положение вещей находит себе обясне¬ние в том взгляде на положение и задачи
даннаго предмета, который существовал у
самих статистиков несколько десятков

лет тому назад. Как мы сейчас уви¬дим, область приложения статистики огра¬ничивается явлениями индивидуальнаго ха¬рактера, особенности которых выступают
лишь в массе или, как говорят, в со¬вокупности случаев и зачастую совершен¬но незаметны в отдельных случаях этой
совокупности. И вот, по мнению старых

статистиков, таковы лишь явления челове¬ческой жизни, к которым одним может
быть в силу этого применен статистиче¬ский метод. „В царстве природы каждая
единица типична, в человеческом мире

каждая единица индивидуальна", — писал

по этому поводу Рюмелин. Отсюда и такия

определения статистики, как „науки о со¬циальных группах“ и т. п., которыя даже
и теперь можно встретить в некоторых
книгах.

Едва ли нужно долго останавливаться

здесь на том, что индивидуальныя разли¬чия присущи не только человеку или дру¬гим организмам, но и всем телам мерт¬вой природы, т.-е. решительно всему су¬ществующему. Говорить об индивидуаль¬ных различиях организмов, конечно, не
приходится, так как они слишком обще¬известны, но, пожалуй, нужно отметить, что
то же самое явление наблюдается и в мерт¬вой природе. По крайней мере, несколько
месяцев тому наэад на страницах „При¬роды" появилась интересная статья A. В.
Немилова об индивидуальных особенно¬стях гистологическаго строения организмов,
в которой автор решительно отрицает ин-

дивидуальность в телах мертвой природы.

„Безжизненная природа не знает этих ин¬дивидуальных черт, — пишет он. Кри¬сталлы одного и того же вещества и оди¬наковых размеров совершенно подобны
другь другу. Одна капля воды совершенно
похожа на другую, так что это вошло даже

в поговорку“ и т. д. *).

Нам представляется это утверждение та¬ким же недоразумением, как и приве¬денное выше положение Рюмелина. Безуслов¬но, кристаллы одного и того же вещества ни¬когда не бывают вполне подобны друг
другу, в чем легко убедиться без всяких
специальных прибсров, лишь внимательнс

присмотревшись хотя бы к „щетке“ (дру¬зе) горнаго хрусталя, заключающей много
кристаллов. Столь же несомненно для меня

различие двух капель воды, если их из¬следовать при помощи точных приборов,
а не исходить из пословицы, подобная ко¬торой утверждает же ведь, что „все кошки
серы“.

Индивидуальность не есть нечто, присущее

только человеку, как думал в свое вре¬мя Рюмелин, и это не есть характерная
особенность одних только организмов7
как это кажется A. В. Немилову. Мы имеем

в лице ея свойство, присущее всем те¬лам и явлениям природы и вытекаюииее
из очень простых и ясных причин, к

которым мы сейчас и перейдем. Призна¬ние же индивидуальности сперва только за
человеком, затем за организмами, ближе

к нему стоящими, за всем организован¬ным миром и, наконец, за всей природой

вообще—есть обычный ход расширения об¬ласти приЛожения любой дисциплины, любо¬го новаго метода. Каждая действительно
новая наука о природе начинается с че¬ловека и высших форм и лишь затем
распространяется вниз, переходя иногда и

на мир мертвой природы: таково было раз¬витие анатомии, физиологии, систематики, пси¬хологии и еще целаго ряда других дис¬циплин.
Каковы же, однако, причины этого явле¬ния, т.-е. наличности индивидуальных раз¬личий у всех решительно тел и явлений
природы? Разгадка здесь очень проста: она
кроется в мноокественности причин или

*) Природа. 1915. № 11. Стр. 1409—1410.
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факторов, вызывающих каждое явление,
создающих то или иное тело природы.

В самом деле, допустим, что то или

иное следствие возникает под влиянием

только одной причины, одного единствен¬наго фактора: не будут ли в этом случае
подобныя следствия, сколько бы раз они
ни возникали, всегда подобны другь другу?
Конечно, да, но случай этот никогда не
может иметь место в природе, так как
каждое явление всегда зависит не только

от одного основного, но и от множества

различных дополнительных независимых

друг от друга факторов. Тело падает
под влиянием силы земного притяжения,
но на его падение влияют и другия побочныя
условия, комбинация которых едва ли когда
может повториться, и вот в силу этого

каждое падение тела будет всегда несколь¬ко отличаться от другого падения, будет,
как мы можем сказать, индивидуально.

Закон множественности причин или фак¬торов ответствен за явление индивидуаль¬ности, почему последнее и присуще всем
телам и явлениям природы.

Таким образом, перед нами факт

широкаго распространения явлений индиви¬дуальнаго характера решительно повсюду—

начиная с человека и кончая мертвой при¬родой. В основе каждаго из таких явле¬ний лежит прежде всего главный, вызываю¬щий его к жизни фактор, и ряд допол¬нительных, делающих каждое проявление
той или иной особенности индивидуальным

и зачастую маскирующим действие главна¬го или основного фактора.—Каким же об¬разом выделить последний, открыть его
среди множества дополнительных факто¬ров? Путь к этому был указан отцом
современной статистики, математиком и
антропологом Кэтлэ, слова котораго мы
приведем здесь полностью. „Мы должны,—

говорит он,—оставить в стороне чело¬века, взятаго в отдельности, и разсматри¬вать его только как часть рода человече¬скаго. Отвлекаясь от его индивидуаль¬ности, мы исключаем все случайное; инди¬видуальныя особенности, которыя оказы¬вают на массы весьма малое или даже ни¬какого влияния, сгладятся сами собой и да¬дут возможность делать общие выводы“.
В этих немногих словах ясно и точно

формулирован тот принцип массоваго

наблюдения, который лежит в основе ста¬тистическаго метода.
Как же можно теперь формулировать

сущность и задачи статистическаго метода

изучения явлений? Наиболее удачной попыт-

кой в этом направлении нам представ¬ляется определение P. М. Орженцкаго, соглас¬но которому содержание статистическаго ме¬тода сводится к изучению сводных призна¬ков и закономерностей, т.-е. таких, кото¬рыя обнаруживаются только в совокупно¬сти случаев и не могут быть открыты в
единичных случаях этой совокупности
(Учебник математической статистики, 1914,
стр. 3).

Благодаря этому, по выражению того же
автора, „статистический метод сводится к

характеристике явлений посредством сред¬них и относительных величин и устано¬влению правильных зависимостей между
этими величинами по отношению друг к

другу и между ними и другими признаками

и моментами" (Сводные признаки, 1914,

стр. 1). Приведя в своей книге это опре¬деление, A. А. Кауфман глубоко правильно
добавляет: „Больше ничего. Все остальное

уже выходит изи сферы ведения статисти¬ческаго метода и переходит в ведение
соответственных специальных наук, для

которых статистический метод предста¬вляет собою не более, как одно из раз¬нообразных орудий научнаго познания" (Тео¬рия и методы статистики, 3-ье изд., 1916,
стр, 210).

Если это так, то в праве ли мы ви¬деть в статистике особую и самостоятельную
дисциплину, при том тесно связанную с

политической экономией и другими экономи¬ческими науками? Чрезвычайно характерно,

что лучшие представители современной рус¬ской статистической мысли решительно от¬вергают эту возможность. „Статистики,
как особой материальной науки, не суще¬ствует... Совершенно правы те, кто при¬знают лишь существование статистическаго
метода"—пишет P. М. Орженцкий. „Стати¬стика — не политическая экономия и не

часть политической экономии. Это—методо¬логическое учение, обслуживающее все нау¬ки, имеющия дело с нетипическими явле¬ниями и совокупностями",—говорит А. А.
Кауфман.

Последняя фраза взята нами из недавно

появившейся статьи этого автора „Статисти¬ка в университете“ '), в которой им го¬рячо защищается мысль, что кафедра ста¬тистики должна быть вне-факультетскою,
обслуживать все факультеты, в том чис¬ле и физико-математический, так как ста¬тистические методы очень важны и при изуче¬нии наук о живой и мертвой природе. К

*) Статистический Вестник, 1915/16 г., № 1.
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этой мысли можно, конечно, только всецело

присоединиться.

В задачу настоящей статьи отнюдь не

входит хотя бы самое краткое изложение

основных приемов статистическаго метода

изучения явлений. Для этой цели мы должны

посоветывать читателю обратиться к дру¬гим источникам и, прежде всего, к по¬явившейся на страницах „Природы" статье
P. М. Орженцкаго о статистическом методе,

которая в несколько, правда, сжатой фор¬ме вводит читателя в круг относящихся
сюда вопросов *) (см. „Природа", 1914 г. IX).

Наша задача гораздо скромнее: только
показать на нескольких примерах ту

связь, которая существует между статисти¬кой и биологией, и то важное значение, ко¬торое приобретают при решении целаго
ряда биологических вопросов чисто стати¬стические приемы изследования. К этому
мы и должны теперь обратиться.

Мы упоминали уже выше, что отцом со¬временной статистики является Кэтлэ, ра¬боты котораго относятся к середине прош¬лаго столетия Этому изследователю при¬надлежит прежде всего установление факта
существования по отношению к каждой из

человеческих особенностей особаго сред¬няго типа, при чем из совокупности по¬добных средних особенностей возникает
то, что Кэтлэ назвал „средним челове¬ком (l’homme moyen)“, изучение котораго и
составляет задачу статистики. Затем им

же был открыт закон, носящий в на¬стоящее время его имя, о распределении
членов каждаго вариационнаго ряда по сте¬пени бинома, который является основным
законом всего учения об изменчивости.
Закон Кэтлэ тесно примыкает к так

называемому закону больших чисел Пу¬ассона и Бернулли, относящемуся уже к
теории вероятностей, этой „старшей сестре
статистики", для которой она, по выражению
того же Кэтлэ, „должна была стать самой
верной и неразлучной подругой“. Нельзя
не отметить, что разработка и углубление
связи между этими двумя науками является
в значительной степени делом того же
изследователя.

*) Для дальнейшаго ознакомления с статистиче¬скими методами в русской литературе можно ука¬зать три книги: Ч у п р о в , Очерки по теории ста¬тистики. Спб. 1909. Орженцкий, Учебник ма¬тематической статистики. Спб. 1914. Кауфман,
Теория и методы статистики. 3-ье изд. М. 1916. Не¬заменимым пособием для биологов является:
lohannsen, Elemente der exakten Erblichkeitslehre
mit Grundziigen der biologischen Variationsstatistik. 2-e
Aufl. Iena. 1913.

Однако, статистические методы самого Кэт¬лэ не отличаются особою сложностью и онь
не шел дальше вычисления средних вели¬чин и установления крайних пределов
каждой особенности. Чрезвычайно характер¬но, что дапьнейшее усовершенствование этих
методов, придание им их современной

формы является заслугой прежде всего био¬лога Гальтона, а затем математика Пир¬сона, который, не будучи сам биологом,
работает постоянно над биологическии^гь
материалом.

Имя Гальтона принадлежит к славной
плеяде английских натуралистов прошлагс

столетия и самым тесным образом свя¬зано с разработкою учения о наследствен¬ности, которому он посвятил всю свою
жизнь. „Гальтон может быть с тем же
правом назван основателем научнагс

учения наследственности, как Кэтлэ основа¬телем учения об изменчивости"—совер¬шенно правильно говорит по поводу этого
иоганнсен. В своих попытках дать чи¬сленное выражение явлениям наследствен¬ности Гальтон должен был столкнуться
с чисто статистическими приемами изсле¬дования и во многом изменить и усовер¬шенствовать их по сравнению с теми прие¬мами изследования, которыми пользовались
Кэтлэ и другие до него.

Однако, приемы, выработанные Гальтоном.

были скоро вытеснены другими более со¬вершенными, предложенными в девяностых
годах прошлаго столетия Пирсоном. Мы
не можем здесь на этом останавливаться

более подробно и отметим лишь, что имен¬но Пирсоном было введено в науку так
называемое „среднее квадратическое укло¬нение“, для вычисления котораго пользуются
квадратами уклонений от средней величины,

при чем это квадратическое уклонение счи¬тается теперь наилучшим мерилом из¬менчивости. Пирсон же установил те раз¬личные типы кривых, которые лежат в
основе различных явлений изменчивости,

дал простой и удобный способ опреде¬ления в каждом данном случае типа
кривой (способ моментов) и т. д. и т. д.

Им же был основан журнал „Вио¬metrica", имеющий целью служить, как по¬казывает его подзаголовок, для статисти¬ческаго изучения биологических пробпек.
Появление подобнаго журнала нагляднс

показывает, что новое направление в био¬логии сделало большие успехи и создало це¬лую школу, и, действительно, многочислен¬ных последователей Пирсона и Гальтона_
нередко называют биометриками, а статя-
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стические приемы изследования биологиче¬ских явлений—биометрическими. Впрочем,

деятельность этих двух выдающихся ан¬глийских изследователей отнюдь не ограни¬чилась только приложением выработанных

ими приемов к изучению однех биологиче¬ских проблем. Напротив, методика Пир¬сона перешла целиком в общую стати¬стику, и, как правильно замечает Слуцкий,
новая школа в теоретической статистике
должна по всей справедливости называться
школой Гальтона-Пирсона.

Уже этой небольшой экскурсии в исто¬рию развития современной статистики совер¬шенно достаточно, чтобы показать, что, дей¬ствительно, между ней и биологией суще¬ствует несомненная и выгодная для обеих
сторон связь. По словам A. А. Чупрова,
непрерывное соггрикосновение с практикою
статистико-биологическаго изследования и
создало твердую почву для математических
поьтроений Пирсона, благодаря чему они не

оказались оторванными от конкретных за¬дач науки, а вылились в практичныя,
удобно-применимыя формы. С другой сто¬роны, достаточно обратиться хотя бы к
трудам де Фриэа, который был одним
из первых ботаников, примкнувшим к

новому направлению, чтобы наглядно оце¬нить, как много дало оно и другой заин¬тересованной стороне, именно биологии.
•И тем не менее, и в настоящее время

можно нередко встретить биологов, отно¬сящихся весьма скептически, а иногда и

прямо отрицательно к примению статисти¬ческих приемов для решения биологиче¬ских проблем. Зачастую приходится стал¬киваться с утверждением, что биометриче¬ская школа не оправдала своего существо¬вания, что применяемые представителями ея
довольно сложные методы слишком мало

дают для биологии, а иногда даже приводят
к совершенно ошибочным выводам. При

этом обычно ссылаются на законы, откры¬тые в свое время Гальтоном и не нашед¬шие себе затем никакого подтверждения.
В чем же здесь дело и насколько пра¬вильны подобные нападки на статистический
метод в приложении к решению биологи¬ческих проблем? Доля правды в таких
утверждениях имеется, но очень небольшая,

так как она касается не приложения ста¬тистических методов к биологии по су¬ществу, а тех ошибочныхь выводов, ко¬торые делались иногда в результате по¬добнаго приложения. В виду важности
для нас этого вопроса мы должны, одна¬но, остановиться на нем более подробно.

Мы упоминали уже выше, что один из
основателей биометрическаго направпения

Гальтон был приведен к статистиче¬скому методу изучением явлений наслед¬ственности. Большинство из предложен¬ных им приемов и имели, главным об¬разом, своим назначением способство¬вать решению тех или иных вопросов
учения о наследственности, выяснению зако¬нов, управляющих этим явлением. Осо¬бенно интересовал Гальтона вопрос, пе¬редают ли особи свои отклонения от сред¬ней нормы потомству или же последнее от¬личается в этом отношении чем-нибудь
от родителей. Этот вопрос чрезвычайно

важен и не только для учения о наслед¬ственности, но и для всей эволюционной тео¬рии, которая в зависимости от того или
иного разрешения его должна давать то или

иное обяснение всему ходу эволюции. Для
разрешения этого вопроса Гальтон прибег
к статистическим приемам, собрал ряд

данных о передаче роста родителей де¬тям, подверг их статистической обработ¬ке и установил этим путем свой знаме¬нитый закон регрессии, согласно которому
известная часть родительскаго уклонения от

средней величины передается потомству,

другая же часть исчезает. Выводом из

закона регрессии явился и другой закон

Гальтона—закон смешения свойств пред¬ков в детях, который определяет, какую
часть своих свойств каждая особь получа¬ет от родителей, дедов, прадедов и т. д.

Однако, дальнейшее изучение этих вопро¬сов показало, что законы Гальтона оши¬бочны, так как они были выведены им на
основании случайнаго, смешаннаго материала,

установление же истинных законов на¬следственности возиожно лишь тогда, когда

имеюгь дело с чистым, однородным ма¬териалом, подвергая его при этом опыт¬ному изследованию. В этом и состоит
основная ошибка Гальтона и биометриков,

которые, применив к изучению наслед¬ственности только один статистический ме¬тод, полагали, что этого вполне доста¬точно, что этим путем возможно добиться
полнаго и окончательнаго решения вопроса.

„Учение о наследственности должно болыне

иметь дело с массами, чем с отдель¬ными индивидами,"—писал в свое время
Гальтон. „Там, где нет чистой культу¬ры (т.-е. экспериментальнаго изследования
отдельных особей, добавим мы от себя),
нет и правильнаго понимания, а может

быть только путаница и ошибки“,—говорит

иоганнсен, которому мы и обязаны, глав-
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ным образом, выяснением ошибочности
законов Гальтона.

Можно ли, однако, отсюда сделать вы¬вод, что статистический метод вообще не¬пригоден для решения биологических про¬блем? Отнюдь нет, так как неудача в
этом отношении Гальтона произошла не от
недостатков статистическаго метода самого

по себе, а благодаря тому, что Гальтон при¬менил только один статистический метод
там, где необходимо было итти и другими
путями. Лучше всего это видно на примере

того же иоганнсена, который выяснил основ¬ную ошибку Гальтона и биометриков в
зтом вопросе. „Мы должны разрабатывать

учение о наследственности с помощью ма¬тематики, но не как математическую дис¬циплину,"—говорит он, и, действительно,
необыкновенная убедительность его выво¬дов обусловливается именно тем, что он
все время работал с помощью точных
статистических приемов, разрабатывая
только не случайно собранный материал,
а данныя специально постановленных им

опытов. Если последнее является уже все¬цело личной заслугой этого изследователя,
то статистическими приемами изследования

он был обяэан Гальтону и Пирсону, как
обязана им этим вся современная биология.

Таким образом, значейие точнаго стати¬стическаго метода в учении о наследствен¬ности и других чисто опытных биологиче¬ских дисциплинах несомненно очень ве¬лико. Еще большее значение приобретают
эти приемы там, где зачастую нельэя по¬ставить специальнаго опыта, а приходится
довольствоваться иэвестными наблюдениями

и их последующей обработкой. Таково по¬ложение вещей во многих;ь отделах учения

об изменчивости, в систематике и во мно¬гих других отделах биологии, где приме¬нение статистических приемов особенно
важно.

He имея возможности остановиться на

этом более детально, мы выберем только

один пример из большого числа отно¬сящихся сюда явлений и наглядно покажем

на нем, какую важную роль статистиче¬ский метод может приобрести при реше¬нии некоторых специальных биологических
вопросов.

Дело идет об особом виде изменчи¬вости организмов, получившем от де
Фриза название трансгрессивной изменчиво¬сти. Как известно, организмы каждой
естественной группы (вида, разновидности,
породы) по развитию каждаго из своих
признаков располагаются в вариационный

ряд, начинающийся с особей, у которых
данный признак развит меньше всего и

заканчивающийся особями с наиболее силь¬ным развитием данной особенности, при

чем наибольшее число членов такого ря¬да имеет среднее развитие последней, близ¬ки к средней величине даннаго признака.
Графически каждый из подобных рядов

Рис. 1. Схема вариационной кривой. Средняя вели¬чииа 50 свойственна 300 особям, тогда как вели¬чины 30 и 70 наблюдаются каждая всего лишь у
150 особей, a 10 и 90 только у 25.—Из Плате.

может быть представлен в виде обще¬известной вариационной кривой (рис. 1). Мы
сказали, что каждой естественной группе

организмов отвечает своя кривая и, дей¬ствительно, во многих случаях две та¬ких кривых, относящияся каждая к осо¬бому виду или разновидности, отстоят на
значительном разстоянии друг от друга,

т.-е. между обоими вариационными рядами

существует перерыв и они не соприка¬саются друг с другом (рис. 2). В этом
случае не может быть, кояечно, никакого
сомнения, с представителем какого имен-

Рис. 2. Кривая, изображающая высоту головы у
Hyalodaphnia. — По Вольтереку из Гольдшмидта.

но из этих двух рядов мы имеем де¬ло: например, в случае той особенности.
которая изображена на нашем рис. 2,
особь, имеющая ее ниже 47 относится к
первому вариационному ряду, выше 65 ко
второму ряду. Примеров подобнаго рода
можно привести сколько угодно, так как

настоящие или „хорошие", как любят вы¬ражаться систематики, виды отличаются на-



185 Статистический метод в биологии. 186

личностью перерыва между ними, на чем

и основывается определение их по спе¬ииальным определительным таблицам.
Совершенно иначе обстоит дело при

трансгрессивной изменчивости, в спучае

которой две кривых, относящияся обыкно¬венно к двум более близким формам
(элементарным видам, разновидностям,
расам), заходят своими границами друг

за друга, т.-е. один из вариационных ря¬дов постепеннс? переходит в другой. Слу¬чай этого рода изображает наш рис. 3, от¬носящийся к растению Chrysanthemum sege¬tum и к его особой расе Chr. segetum grandi¬
florum. Число краевых цветов в соцве¬тии этого сложноцветнаго равно у перваго
в среднем 13, у второго в среднем 21,
но оба вариационных ряда, как видно на
рисунке, постепенно переходят один в

Рис. 3. Колебания числа краевых цветов у Chry¬
santhemum segetum (А; и его расы Chr. segetum
grandiflorum (В). — По де Фризу из Гопьдшмидта.

другой, так что растение, имеющее от 15

до 20 краевых цветов, может относить¬ся к каждому из этих двух вариацион¬ных рядов и, только если их меньше 13
или больше 21, можно с уверенностью
сказать, что в одном случае перед нами
типичный Chrysantemum segetum, в другом

его раса grandiflorum.—Такие случаи встре¬чаются вообще довольно часто у более близ¬ких друг к другу форм, почему де Фриэ
и предложил для подобнаго явления осо¬бЫй термин — трансгрессивная изменчи¬вость или трансгрессия, который наглядно
выражает, что здесь имеет место захо¬ждбние одного ряда за другой.
Каким же образом можно узнать, к

какому именно вариационному ряду относит¬ся данная особь, если мы имеем дело со
случаем трансгрессивной изменчивости?

Зачастую это является делом очень труд¬ным, а иногда даже и невозможным, если
все различие между такими группами осо¬природа, февраль 1917 г.

бей сводится к одному единственному
признаку, изменяющемуся трансгрессивно.
Однако, чаще там, где имеется этот вид
изменчивости, дело идет не об одном

каком-нибудь признаке, а об очень боль¬шом их числе, и в этом случае можно
ставить диагноз любой особи, пользуясь
специальными статистическими приемами.

Выяснение этого труднаго вопроса соста¬вляет заслугу известнаго зоолога Гейнке,
почему и самый способ подобнаго диагноза
может быть назван методом Гейнке.

Обектом изследования этого автора бы¬ла сельдь, имеющая ряд местнык рас

или разновидностей, которыя по всем сво¬им признакам переходят одна в цру¬гую, т.-е. обнаруживают трансгрессивную
изменчивость. Вопросом большой практи¬ческой важности является уменье опреде¬лить по одному единственному экземпляру,
с какой именно расой сельди мы имеем
дело, и эта задача была разрешена Гейнке

в его „Естественной истории сельди“ („Na¬turgeschichte des Herings" T. I. Berlin 1898)
с помощью специальных вариационно-ста¬тистических приемов.

Метод Гейнке очень прост и опирается

на подмеченную им законность, касающую¬ся уклонений от средних величин различ¬ных особенностей. Мы упоминали уже вы¬ше, что наилучшим мерилом изменчиво¬сти каждаго ряда является среднее квадра¬тическое уклонение (S), вычисляемое на осно¬вании квадратов уклонений всех членов
ряда от его средней величины. Выбор

именно этой величины отчасти обусловли¬вается тем свойством, что в каждом
вариационном ряду сумма квадратов укло¬нений от средней величины меньше суммы
квадратов уклонений от любой другой
величины в этом ряду, т.-е. тем, что

сумма квадратов уклонений от средней

величины ряда является всегда наимень¬шей величиной. Гейнке в своем иследо¬вании установил, что то же самое справед¬ливо для целаго ряда свойств одной и той
же особи: сумма квадратов их уклонений
от средних величин того вида или расы,
к которому принадлежит данная особь,

всегда оказывается меньше суммы квадра¬тов уклонений этой особи от средних
величин тех же особенностей у другого
вида или другой расы.
Предположим теперь, что мы имеем

две группы особей, в роде Chrysanthemum
segetum и его разновидности grandiflorum
или различных рас сельдей, связанных
друг с другом трансгрессивной измен-

13
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чивостью целаго ряда их признаков. Сред¬ния величины последних для каждой иэ
зтих групп, конечно, различны, как раз¬личны оне, например, по отношению к
числу краевых цветов у Chrysanthemum
(13 у одного, 21 у другого), и это различие

в средних величинах, не смотря на за¬хождение одного ряда за другой, позволяет
всегда поставить диагноз любой особи. Раз
число взятых нами признаков достаточно

велико, то всегда здесь будет иметь ме¬сто та законность, которую подметил Гейн¬ке, т.-е. что сумма квадратов уклонений
особи огь средних своей расы будет ве¬личиной наименьшей. Очевидно, если мы
точно определим средния величины различ¬ных признаков у двух видов, рас или
разновидностей, связанных трансгрессив¬ной изменчивостью, то можем для диагноза
каждой отдельной особи руководиться сле¬дующим правилом: произвольно взятая
нами особь относится к тому виду, расе
или разновидности, от средних величин

которой сумма квадратов уклонений ея бу¬дет меныне всего.
Возьмем теперь какой-нибудь реальный

пример, на котором можно было бы по¬казать применение метода Гейнке. В каче¬стве последняго мы остановимся на случае,
с которым пришлось столкнуться автору

этих строк при изследовании интересных

тлей из рода Chermes.

С жизнью тлей и в частности с ори¬гинальными отношениями у хермесов чита¬тели „Природы" знакомы по статье Н. А.
Холодковскаго, появившейся в декабрьской
книжке журнала за 1914 год. В этой
статье было отмечено, между прочим, что
у хермесов имеются еиды, совершенно

лишенные миграции, развивающиеся исклю¬чительно на одном растении и при том
только партеногенетическим путем: тако¬вы, например, Chermes abietis и Chermes
lapponicus, тогда как близкие к ним Ch.
viridis и Ch. strobilobius имеют миграцию

и чередование поколений — полового с пар¬теногенетическим. Наиболее интересно, что
каждая пара таких видов (Ch. viridis и
Ch. abietis, Ch. strobilobius и Ch. lapponicus)

отличается друг от друга, главным обра¬зом, этими биологическими особенностями,
чисто же внешних, морфологических от¬личий между ними почти нет, почему Н. А.
Холодковский давно уже предложил назвать
этн виды биологическими, видами.

Мы сказали, что отличий морфологическа¬го характера между описанными Холодков¬ским биологическими видами хермесов

почти нет, и, действительно, указанныя

этим изследователем (и, в общем, со¬вершенно правильно) отличительныя особен¬ности каждаго из подобных видов на¬столько незначительны и отнссительны, что
до последняго времени некоторые авторы
вообще не соглашались, что здесь можно

говорить о различных видах. На самом

деле Холодковский был совершенно прав,

что в природе имеются подобныя отличаю¬щияся прежде всего чисто биологически друг
от друга формы, но их морфологическия
отличия носят трансгрессивный характер.
почему последния и трудно подметить без
специальнаго вариационно - статистическаго
изследования.

Последнее было произведено по отноше¬нию к двум таким биологическим ви¬дам (Chermes viridis и Ch. abietis) авторомт»
этих строк *), при чем по отношению к
некоторым признакам их без труда

удалось обнаружить трансгрессивную измен¬чивость. Приведем здесь для примера лишь
две подобных особенности этих форм:
во-первых, длину третьяго членика усиков
и, во-вторых, так наэываемый индекс

ширины, т.-е. отношение ширины в обла¬сти переднегруди к общей длине тела. Пер¬вая величина колеблется у Chermes viridis
от 215 до 320 микронов при средней ве¬личине ея около 270 микронов, в то вре¬мя как у Chermes abietis ея крайними пре¬делами являются 195 и 270 микронов, в
среднем же она равняется 240 p. To же
самое имеет место у обоих видов пс
отношению к индексу ширины: у зеленаго
хермеса его колебания 36—53 при средней

47, у желтаго хермеса 33—50 при сред¬ней 39.
Таковы же оказались и другия отличия

этих двух видов друг от друга, и бла¬годаря их трансгрессивному характеру опре¬деление вида по одной особи представлялось
во многих случаях делом очень труд¬ным, а иногда и невозможным. Однако,
когда были вычислены средния величины
подобных признаков для обоих видов,
диагноз их по методу Гейнке не встретил
уже каких-либо затруднений: в каждомт»

данном случае нужно было только опреде¬лить уклонения этих особенностей от их
средних для Chermes viridis и Chermes abie¬
tis, вычислить сумму квадратов подобных
уклонений и посмотреть, какая из них

*)Ю. А. Филипченко. Биологические виды

хермесов и их статистическое различие.—Зоопо¬гический Вестник I. № 2. 1916.
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меньше. — Предположим, уклонения приз¬наков подпежащей определению особи от
средних Chermes viridis таковы: 1—13—
1 — 1—2и2 — 3и2—3—3, а от средних
Chermes abietis: 10—2—2—2—*/а — 6'/г—
3—9; сумма их квадратов в первом
случае 20ф г/а, во втором 244‘/2; очевидно
перед нами представитель перваго вида.

Разбираемый нами пример наглядно по¬казывает, какое важное значение статисти¬ческие методы могут иметь в систематике,
стремящейся за последнее время разобрать¬ся в систематических единицах ниже
вида (подвидах, разновидностях, расах
и т. д.), где трансгрессивная изменчивость
особенно часто имеет место. Однако, это
явление может встречаться и там, где

выступают на сцену уже иные интересы,

чем интересы систематика, и где опять¬таки снова необходимы специальные вариа¬ционно-статистические приемы.
Среди различных проблем современнаго

учения о наследственности проблема опре¬деления пола занимает особенно важное
место. Среди множества предложенных для
ея разрешения гипотез едва ли не самой

вероятной является так называемая цито¬логическая гипотеза, сводящая определение
пола на известные процессы, связанные с

созреванием половых клеток, и на су¬ществование двух сортов половых кле¬ток—чаще.живчиков, реже яйц (подроб¬нее об этом см. статью В. М. Шимкевича
„Определение пола у животных“ — „При¬рода“ 1915. I—II). Мысль о том, что у очень
многих организмов, в том числе у чело¬века, имеется два сорта сперматозоидов,
из которых один производит мужской
пол, другой—женский, в высшей степени
заманчива, и в пользу нея говорят многие
факты. Однако, самым слабым пунктом
этой теории является то обстоятельство, что
эти два сорта сперматозоидов удается

легко различить лишь во время их разви¬тия, в готовом же состоянии оба сорта
другь оть друга совершенно неразличимы.

Благодаря этому никому еще не удалось

произвести оплодотворение яйца определен¬ным сперматозоидом того или другого
сорта, а только подобный опыт и мог бы
дать полное доказательство цитологической
гипотезе определения пола, которая пока
остается все же только гипотезой.

Чрезвычайно интересно поэтому изследо¬вание о диморфизме сперматозоидов у раз¬личных животных американских изсле¬дователей Зелени и Фауста, появившееся
около годатому назад в „Журнале Экспе-

риментальной Зоологии" (Jonrnal of Experi¬

mental Zoology, Vol. 18. № 2. 1915) и про¬изведенное также с помощью статистиче¬ских приемов.
Авторы произвели измерения длины го¬ловки у сперматоэоидов 15 различных
видов животных из класса насекомых

и типа позвоночных, у которых кем¬нибудь до того были описаны половыя хро¬мозомы и существование двух различных
по содержанию их типов сперматозоидов.

Оказалось, что у всех этих форм коле¬бания в длине головки располагаются не
в обычный вариационный ряд (рис. 1), a
представляют собою всегда двухвершинную
кривую, т.-е. здесь наблюдается не один

средний и наиболее частый тип, а два та¬ких типа, образующих две вершины кри¬вой. Подобная кривая длины головок жив-

Рис. 4. Колебания величины головы у 653 сперматс¬зоидов клопа Anasa tristis.—Из Зелени и Фауста.
чиков клопа Anasa tristis из работы Зелени
и Фауста изображена на нашем рис. 4.
Двувершинныя кривыя свидетельствуюгь

часто (хотя отнюдь и не всегда) о том,
что во взятом для изследования материале

имеется два в действительности различ¬ных типа. Подобный случай имеет как
раз место, повидимому, по отношению к

длине головок у живчиков: в действи¬тельности среди них имеются два различ¬ных типа, отличающихся своими средними
величинами. Различия эти очень невелики:

у барана, например, средняя длина голо¬вок сперматозоидов одного сорта 5.94 |и.
другого сорта 6.37 }и., у быка 8.05 и.
8.33 ц„ у собаки 5.17 }и. и 5.55 |и. и т. д.

При этом все различие между обоими ти¬пами сперматозоидов сводится только к
средним величинам, а своими крайними
членами они заходят один за другой, т.-е.

обнаруживают трансгрессивную изменчк¬вость.

По целому ряду соображений можно ду¬мать, что этот диморфизм сперматозои¬дов стоит в связи с большим илк
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меньшим содержанием хроматина и, зна¬чит, с определением пола.
Теперь можно попытаться проверить цито¬логическую гипотезу определения чола чисто

опытным путем; раз при помощи вариацион¬но-статистических методов возможно разли¬чение одного сорта живчиков от другого.
Если бы удалось установить помимо длины
головки еще какия-нибудь различия между
двумя такими сперматозоидами, то по методу

Гейнке легко было бы даже сказать, к ка¬кому именно из них относится любой
произвольно взятый нами живчик. Но
это едва ли исполнимо, да совсем и не

нужно. Для проектируемаго нами опыта до¬статочно заметно увеличить как-нибудь
содержание в сперме живчиков одного
сорта (что отнюдь не кажется нам задачей

неисполнимой) и затем попробовать опло¬дотворить такой спермой яйца: если прои¬зойдет заметное увеличение в потомстве
одного пола на счет другого, цитологиче¬скую гипотезу определения ,пола можно бу¬дет считать доказанной чисто опытным
путем.

Однако, мы перешли уже в ту область,
которую можно признать в настоящее время

фантастической. Мы готовы согласиться за¬ранее с этим, но не можем не признать,
что для подтверждения или опровержения

интереснаго открытия Зелени и Фауста и

зытекающих из него следствий безуслов¬но необходимо применение статистических
методов, так как перед нами снова

тот же случай трансгрессивной изменчи¬вости.

Взятые нами до сих пор примеры ка¬сались только трансгрессивной изменчиво¬сти, но это было сделано нами умышленно.
чтобы несколько упростить изложение, так
как каждый пример из какой-нибудь
другой области неизбежно потребовал бы

дополнительных пояснений и вообще удли¬нил бы без нужды нашу статью. Излишне

особенно подчеркивать, что и помимо транс¬грессивной изменчивости имеется ряд чи¬сто биологических вопросов, где приме¬нение статистических методов не только
полезно, но и неизбежно, так как без

них невозможно получить правильнаго от¬вета на поставленный вопрос.
Заканчивая нашу статью, мы не можем

не повторить еще раз, что, как наглядно
видно из раэобранных выше примеров,

статистический метод представляет цен¬ное орудие при решении многих биологиче¬ских вопросов. Приложимый лишь к яв¬лениям индивидуальнаго характера и так
называемым сводным приэнакам, он

дает возможность правильно ориентировать¬ся в них и улавливать здесь такия закон¬ности, которых без него нельзя было бы
и думать подметить. А благодаря широкому
распространению подобнаго рода явлений в

живой природе перед статистическим ме¬тодом открывается широкое поле прило¬жения и знакомство с ним безусловно
необходимо для каждаго биолога.

Организация нлетки.
Статья пфрвая.

Постановна проблемы.

Проф. Н. К.

Когда в тридцатых годах прошлаго
столетия биологи микроскописты, сначала
ботаники, а потом и зоологи пришли к
убеждению, что все организмы состоят из
клеток,—представление о клетке было очень

просто. В клетках видели основные строи¬тельные элементы и думали, что из них
строится организм совершенно так же,

как здание—из кирпичей. Поэтому, глав¬яой составной частью считали оболочку, и

Кольцова.

не скоро установилось убеждение, что обо¬лочка может и отсутствовать, а главиную

роль в клетке играет протоплазматиче¬ское тело с ядром внутри. Но еще дол¬гое время клетка продолжала считаться
очень простым образованием, и ее охотно

определяли, как комочек белкового ве¬щества. Казалось, что стоит нам только
создать искусственно белок, и мы создадим
вместе с тем и живую клетку. Созида-
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тели клеточнаго учения были уверены, что
клетка может выпадать из раствора, как

кристалл.

Такое простое представление чрезвычайно
удалено от современнаго воэзрения на
клетку.
В настоящее время биолог наделяеть

клетку всеми жизненными функциями, харак¬теризующими живой организм, и полагает,
что в каждой клетке непрерывно происхо¬дит сложный обмен веществ и смена
энергии, регулируемыя раздражимостью—три
основных свойства всего живого. Задача

искусственно построить живую клетку пред¬ставляется нам не менее сложной, чем
искусственное воспроизведение того живого

органиэма, к которому эта клетка принад¬лежит. Ведь мы знаем, что достаточно
соэдать одну клетку — живую яйцеклетку,
наприм., икринку рыбы, и из этой клетки
разовьется рыба.

Ккринки различных видов рыб на¬столько похожи между собою, что для раз¬личения их надо быть очень опытным

специалистом. В особенности велико сход¬ство между ранними стадиями развития яйце¬клеток, когда оне видны только в микро¬скоп. На этой ранней стадии яйцеклетки
всех животных и даже всех растений

так похожи между собой, что при изследо¬вании микроскопических препаратов са¬мый опытный специалист не только отка¬жется отличить яйцеклетку коровы от
яйцеклетки собаки, но порою не будет в
состоянии поручиться, что перед ним

клетка поэвоночнаго животнаго, а не червя,

или даже, что она принадлежит к жи¬вотному, а не растительному царству. И все¬таки, несмотря на такое внешнее сходство
клеток между собою, мы не сомневаемся,
что все оне различны, и что каждому виду

животных и растений соответствуют осо¬бым родом построенныя яйцевыя клетки.

Но этого мало. Мы знаем, что у чело¬века через посредство зачатковых кле¬ток передаются из рода в род различ¬ныя, порою самыя мелкия, семейныя особенно¬сти, не только рост, общее сложение, цвет
волос и глаз, но и форма подбородка, ка¬кая-нибудь горбинка на носу, точно так-же,
как известныя особенности характера. Но за

исключением редких случаев тождествен¬ных близнецов, которым приписывается

обыкновенно происхождение из двух поло¬винок одного и того же яйца, нельзя встре¬тить двух людей, во всех отношениях по¬хожих друг на друга. Мы ни в каком
случае не преувеличим, а скорее преумень-

шим разнообразие яйцеклеток человека,
если примем, что за время существования

на земле вида Homo sapiens число различ¬ных более или менее отличающихся друпь
от друга оплодотворенных человеческих.

яйцеклеток равнялось числу людей, жи¬вущих в настоящее время или когда-либ»
живших на земле.

Современное население земного шара из¬меряется по приблизительному счету в
1500 миллионов человек. Можно думать»

что в начале ледниковаго периода, т.-е. при¬близительно 1.000.000 лет тому назад, вид

наш был представлен по крайней мере не¬сколькими десятками или сотнями тысяч ин¬дивидуумов. Предположив, что при стацио¬нарном населении от человеческой пары за
сто лет рождается двести потомков, из

которых, однако, к концу века уцелеет

только двое в замену своих прародителей,

мы на каждаго человека в сто лет полу¬чаем сто оплодотворенных яйцеклеток.
За один миллион лет существования на

земле человека родилось, вероятно, не ме¬нее 1012—1015, т.-е. от одного до тысячи
биллионов людей, и этой цифрой мы можем

приблизительно измерить minimum разно¬образия оплодотворенных человеческих.
яйцеклеток.

Мы имеем право удовлетвориться такою

теорией организации яйцеклеток человека,.

которая позволила бы нам представить себе

возможность существования одного биллиона

различных сортов яйцеклеток; но теория,.

согласно которой возможно допустить лишь

значительно меньшее разнообразие, напр.,

один миллион различных яйцеклеток.

человека нас уже не удовлетворила бы.

Особи высших видов животных, веро¬ятно, в той же степени отличаются друг
от друга, как и люди. Низшие виды более

простого строения, в особенности те, кото¬рые могут размножаться и без полового

процесса, вероятно, гораздо менее изменчи¬вы, и число возможных комбинаций призна¬ков здесь более ограничено. Но число¬особей именно у этих низших форм осо¬бенно велико и размножение—тем более
безполое—особенно интенсивно. Если мы при¬держиваемся теории безпредельной измен¬чивости организмов, то для каждаго вида
животных и растений, просуществовавшаго

один миллион лет, мы должны требо¬вать, как и в случае Homo sapiens, no
крайней мере одного биллиона различных.
яйцеклеток.

Но может быть, современныя генетиче¬ския воззрения значительно упрощают во-
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прос и уменьшают в наших глазах

разнобразие зачатковых клеток? Ведь мы

теперь уже не думаем, что каждая особен¬ность даннаго организма передается по на¬следству его потомкам; различаем прочно
лередающияся по наследству изменения от

массы ненаследуемых флуктуаций. Число

мелких признаков, которые могут или

быть налицо или отсутствовать у различных

особей каждаго вида, признается обыкно¬венно ограниченным, но все же измеряет¬ся десятками. Так, напр., Баур насчиты¬вает у львинаго зева от 40 до 50 раз¬личных мелких признаков, вроде оттенка
окраски цветка, из которых каждый

признак у однех особей может отсут¬ствовать, а у других быть налицо. Теория
менделевской наследственности разясняет

нам, что при свободном скрещивании осо¬бей в этом случае возможно получить
от 240 до 250, значит, свыше одного бил¬лиона различных комбинаций признаков,
т.-е. разнородных форм, из которых каж¬дая отличается от других, хотя бы по
одному признаку.

Остановимся именно на этом круглом

числе: один биллион (101а) разнородных

яйцеклеток в каждом виде многоклет¬ных животных и растений на протяжении
одного миллиона лет.

В виду различия во взглядах на опре¬деление размеров вида, трудно указать
сколько-нибудь точно число существующих
в настоящее время видов животных и

растений. Возьмем круглую цифру: миллион,
и тогда получим для последняго миллиона
лет земной жизни 10,в=один триллион

требуемых тзорией разнородных яйцекле¬ток. Это число придется увеличить еще в
сто или в тысячу раз в зависимости от

того, насчитываем мы сто или тысячу мил¬лионов лет существования органической
жизни на земной поверхности.

Творцы клеточной теории, создавшие поня¬тие о клетке, в середине 19-го столетия не
подозревали, что их простому кирпичику,

возникающему, по их мнению, как кри¬сталл из органическаго раствора, этому
комочку белкового вешества предстоит в

глазах ближайших поколений стать чрез¬вычайно сложным образованием, допуска¬ющим чуть ли не безконечную дифферен¬цировку.'
Но откуда же может взяться у клетки

эта сложная дифференцировка, когда раз¬меры клетки так незначительны, что
даже у высших организмов измеряются

порою немногими тысячными долями милли-

метра, микронами? На этот вопрос можно
предложить два различных ответа.

Во-первых, мы можем допустить, что
дифференцировка клеток чисто химическая.

Когда полвека тому назад клетку сравни¬вали с комочком белка, представление
о белке было не то, как в настоящее
время. Теперь мы гораздо точнее знакомы

с громадными размерами и сложной 'струк¬турой белковой молекулы. Правда, мы до
сих пор еще не можем написать с пол¬ною уверенностю не, для одного белка
даже формулы, и эффектная формула лоша¬динаго гемоглобина по Циновскому:

^712 1^1130 ^214 AuS

уже не фигурирует в новейших руковод¬ствах физиологической химии.
Мы удовлетворяемся лишь приблизитель¬ным знанием молекулярнаго веса для этого
сложнаго вещества, а именно ок. 14 000—
15 000 водородных единиц. Но мы знаем
несравненно лучше, чем знали в недавнее

время, как распределяются атомы, входя¬щие в состав белковой молекулы, какия
стойкия постоянныя группы они при этом
образуют *). При раэрушении белков они

раскалываются на амино-кислоты, число ко¬торых, к нашему удивлению, оказывается
весьма ограниченным: всего 18 или по дру¬гому счету 19, а прибавляя мочевину, также
почти всегда появляющуюся в результате

распадения белка,—20. У нас нет никаких

оснований предполагать, что это число мо¬жет быть дальнейшими изследованиями
сколько-нибудь значительно увеличено,хотя
и возможно допустить для многих кислот
существование оптических изомеров; и

пытаясь из эмпирической формулы какого¬нибудь белка вывести определенныя заклио¬чения о расположении атомов внутри частицы,
мы не в праве по произволу перемешивать

в ней водородные, кислородные, углерод¬ные и т. д. атомы, а можем только гадать

о расположении аминокислотных ядер. Бо¬лее того, и эти аминокислотныя ядра распо¬лагаются внутри белковой молекулы не ка¬кими - либо сложными разнообразными пу¬тями, a no одной и той же очень простой
линейной схеме, при чем в большин¬стве случаев аминовая группа одной ами¬нокислоты NHa свяэывается с карбокси-
1) См. статью проф. A. Е. Чичибабина —„Бепио¬выя вещества и пути к их синтеэу". Природа, 1913 г.
ноябрь и декабрь.
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лом другой аминокислоты СООН с выде¬лением HsO.
Вместо ожидаемаго безконечнаго разно¬образия в строении белковой молекулы мы
находим почти монотонную по своей про¬стоте схему
А, А2 А3 А4 А3 А6 А- А8

А9 А10 ^иЯ ^20’
хоторая наглядно представлена на рис. 1.

Однако, то однообразие в строении бел¬ховой молекулы, которое является в ре¬?ильтате наших современных воззрений

ков с одною и тою же эмперическои

формулой. He трудно вычислить, что число
способов, которыми мы можем разместить

в одном ряду двадцать различных чле¬нов, выражается формулой
/<2ХЗХ4><5 X19X20-

= 2.432.902.008.176.640.000

Мы видим таким образом, что белок,
молекула котораго пишется

1

^ииб Н,6и N31 029 S,

и одна из структурных формул котораго

НОРЛСЙЦИН. лизин.

углЕРОдг

вОДОРОД

Рис. 1. Схема строения белка по Фриденталю (репродукция заимствована из книги проф. A. В. Леонто¬вича—Учебник Физиологии домашних животных. Москва, 1916).

на ея аминокислотный состав,—только ка¬жущееся. На самом деле нам достаточно

сделать только одно предположение, а имен¬но, что в нашем ряду все двадцать амино¬кислот могут обмениваться местами, и

что все получающиеся при таких переста¬новках изомеры обладают—как это не¬пременно и должно быть—различными свой¬ствами, удерживая при этом основныя свой¬ства белковаго соединения, и мы получим
величайшее разнообразие изомерных бел-

представлена на рис. 1, допускает свыше
двух триллионов изомеров.

Но написанное число далеко не выража¬ет собою всего разнообраэия белковых
веществ, допустимаго теоретически. Уже

получены синтетически многочисленныя бел¬кообразныя соединения—полипептиды, в со¬став молекулы которых входит до восем¬надцати аминокислотных групп, при чем,
однако, некоторыя группы повторяются мно¬гократно. Возможность повторений значн-
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тельно увеличивает число возможных ко¬лебаний, и от одной этой причины полу¬ченное нами число—два триллиона—допжно
быть во много раз увеличено. А с другой
стороны тот гипотетический полипептид,
для котораго мы привели вычисление, очень

прость в сравнении с действитепьно су¬ществующими белками, так как его моле¬кулярный вес только 2386. На основании
молекулярнаго веса гемоглобина (ок. 14.000)

мы можем заключить, что в состав его вхо¬дит, кроме гематиновой группы, не менее
100 аминокислотных ядер. Решая задачу

о перестановках 100 членов, среди кото¬рых 20 различных, могущих повторяться
каждый от 0 до 100 раз, мы получим

для гемоглобина20100 или 1,27.10130различ¬ных изомеров.
Вероятно, мне впервые на русском языке

приходится придумывать слово для обозна¬чения числа со 131 цифрой; повидимому,
его надо произнести так: 12,700 вигин¬тиунилионов.

Попробуем составить себе представление
о размерах этого числа, а также и о том,

поскольку оно удовлетворяет требованию,

обяснить дифференцировку клеток диф¬ференцировкой белков. Дадим клеткам,
которыя должны отличаться друг он друга,

самые малые размеры—1 куб. микрон.

Таких клеток в одном куб. снт., по¬местится один биллион, в одном куб.
метре—один триллион, т.-е. как разто

число разнородних зачатковых клеток,

котораго было бы достаточно, если только

мы верно подсчитали число особей много¬клетных животных и растений. Далее
рост числа окажется в наших глазах

медленнее, и в одном куб. километре мы
получим лишь 1027 клеток по 1ц., во
всем земном шаре — 1039 клеток, в
шаре радиусом от земли до солнца—1,3,
105S, и наконец в шаре радиусом от
земли до Сириуса—1070.

Мы могли бы пойти еще несколько далее,

увеличивая размеры нашего шара, наполнен¬наго мельчайшими разнородными клетками—
к размерам всего млечнаго пути и даже к

разстояниям между различными млечными

путями; но эти совершенно недостоверные,

прямо фантастические размеры всетаки не

привели бы нас к нашей цели к числу

12.700 вигинтиунилионов. Совершенно оче¬видно, что великаго разнообразия белков
с избытком хватило бы на то, чтобы
населит и землю и все тела, носящияся
в системе нашего млечнаго пути, самыми
разнородными организмами и поддержи-

вать эволюцию этих организмов в тече¬ние периодов, измеряющихся квадрильо¬нами квадрильонов лет.
Но само собою разумеется, что не все,

логически возможное, действительно суще¬ствует. Так, до сих пор еще подлежит
сомнению, чтобы различные индивидуумы в
человеческом роде обладали различными
индивидуальными белковыми веществами.
Даже различие видовых белков не может
считаться установленным окончательно.

Весьма вероятно, напр., что гемоглобины—

белки, окрашивающие красные кровяныя

тельца, у всех поэвоночных различны.

Но хотя гемоглобин изучен лучше, чем

какой бы то ни было другой белок, все

же решить окончательно вопрос о разно¬образии гемоглобинов мы не можем. Ана¬лизы гемоглобина дают очень пеструю кар¬тину, и результаты, полученные для одного
и того же животнаго,—напр., лошади, не

менее разнообразны, чем числа, относя¬щияся к разным видам и даже классам
позвоночных; очевидно, пестрота этих

чисел зависит прежде всего от трудности

приготовления чистаго гемоглобина. Каза¬лось бы, нетрудно установить по крайней
мере количественное отношение между се¬рой и железом в молекуле гемоглобина,
но и в этом отношении взгляды не уста¬новились: то определяют его, как S^Fe,
то как SFe, или у одних животных нахо¬дят первое отношение, у других—второе.
Существеннее то обстоятельство, что кри¬сталлы гемоглобина, выпадающие из крови
разных животных, имеют разную форму;
по большей части они принадлежат к
ромбической системе, но иногда (у белки)—
к гексагональной. Однако, с тех пор,
как Улигу удалось переводить кристаллы
гемоглобина из одной формы в другую,

из различия кристаллов еще не прихо¬дится заключать о различии гемоглобинов.
Таким образом, мы не можем считать

доказанным, что каждому виду позвоноч¬ных животных присущ свой собственный

гемоглобин, ни даже того, что есть гемо¬глобин рыбий или птичий, гемоглобин гры¬зунов или хищных.
Несколько иначе обстоит дело с бел¬ками, более простыми, чем гемоглобин,
с так наз. глобулинами кровяной сыво¬ротки. Эти белки извлекаются из крови
в недостаточно очищенном виде для того,
чтобы произвести их точный химический
анализ и путем такого анализа опреде-
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лить различие между видовыми белками мы

не в состоянии. Но в нашем распоряже¬нии имеется иной способ анализа—биоло¬гический.
Если какой-нибудь белок ввести в кровь

кролику, то через некоторое время в по¬следней образуется какое-то новое веще¬ство, повидимому, белковаго характера, по¬лучившее название „преципитин". Содер¬жащая преципитин сыворотка кроличьей
крови, смешанная в пробирке с раство¬ром взятаго для опыта белка дает оса¬док—преципитат. Изследования показали,
что преципитины строго специфичны и ни¬когда не дают осадка с белком, сколько
нибудь отличающимся от того, под влия¬нием котораго они образовались в крови
животнаго.

Понятно, каким образом воспользо¬ваться этой реакции для того, чтобы опре¬делить различие сывороточных глобулинов
у собаки и лошади. Небольшое количество
сыворотки собачьей крови вводится в кровь

кролику. Спустя некоторое время, достаточ¬ное для образования преципитина, у приви¬того кролика берется кровяная сыворотка
и смешивается в пробирке с сыворот¬ками собаки и лошади: в первом случае
получается осадок, во втором нет; зна¬чит глобулины собаки и лошади—разные
белки.

Однако, этот метод оказывается недо¬статочно тонким для того, чтобы разли¬чить сывороточные белки собаки (Canis fami¬liaris) и лисицы (С. vulpes), различие между
которыми можно обнаружить несколько

иным способом—путем так наз. „пере¬крестной иммунизации": собачью сыворотку
вводят в кровь лисицы, и получающийся
у последней преципитин образует осадок
с сывороткой собаки, но не лисицы. Но для
различия белков у разновидностей собак

или кур, и эта реакция оказывается недо¬статочно тонкой. Все таки, видоизменяя ее
и привлекая явление анафилаксии, удалось

показать, что сывороточные белки италь¬янских и негритянских кур различны *);

а с другой стороны,придавая реакции пре¬ципитации количественный характер, уда¬лось сделать весьма вероятным, что сы¬вороточные белки разных человеческих
рас: европейской, арабской, китайской и
малайской также несколько раэличаются
друг от друга.
Таким образом, перед нашими глазами

!) См- ст. „Расовое сродство и дифференцировка
белка“ в „Природе" за 1915 г., стр. 876.

природа, февраль 1917 г.

рисуется грандиозная картина, правда, до
сих пор набросанная лишь немногими

крупными штрихами: картина классиифи¬кации органическаго мира по химическому
составу видовых белков. Далеко отсто¬ящия друг от друга формы должны иметь
и белки резко различные; это различие по¬немногу сглаживается по мере сблйжения
родственных связей: у видов одного и
того же рода она еще обнаруживается по
методу „перекрестной иммунизации11, но для

констатирования разницы в белковом со¬ставе у разных разновидностей, пород и
рас требуются еще более утонченные, a
потому и менее достоверные методы. Но
об установлении по методу преципитинов

разницы между белками сыворотки у раз¬ных особей одной и той же расы говорить
не приходится; а потому, мы и не имеем

права утверждать, что индивидуальныя раз¬личия между особями;—скажем между от¬дельными людьми, сопровождаются различи¬ями в структуре белков их крови, и
тем менее оснований думать, что эти раз¬личия вызываются структурой белков со¬ответствующих яйцеклеток.

Однако, если бы даже нам и удалось
доказать, что каждой отдельной особи в

животном и растительном царстве при¬сущи особые белки, в той же мере отли¬чающиеся от белков других особей того
же или близких видов, как и самыя особи
отличаются друг от друга, то отсюда еще
нельзя было бы вывести того заключения,
что различная структура белковой молекулы

является единственной причиной дифферен¬цировки зачатковых клеток в органи¬ческом мире. Достаточно в самых общих
чертах присмотреться к тому, что мы на¬зываем клеткой для того, чтобы убедиться
в совершенной невозможности сравнивать

ее с комочком вещества, хотя бы и са¬маго сложнаго.
Мы прежде всего должны решительным

образом отвергнут самое понятие о ка¬ком-то „живом веществе", лежащее в
основе разсуждений всех тех, кто при¬чину разнообразия клеточнаго состава ищут
в химических свойствах белков.

Может показаться странным, что к

этому ошибочному с точки зрения физика
термину прибегают преимущественно те

биологи, которые обладают специальной фи¬зико-химической подготовкой и разсматри¬вают жизненныя явления с точки зрения
механической физиологии, — напр., Жак

14
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Лёб, книга котораго: „Динамика живого
вещества" переведена и на русский язык.
Мы имеем здесь дело с непродуманным
употреблением красиваго термина, которое
весьма путает читателя. Этот широко еще
до сих пор распространенный термин

„живое вещество" является поздним пере¬житком того времени, когда современники
Шванна верили, что клетка выпадает

как кристалл из первичной слизи, цито¬бластемы.
Ибо не может быть сомнения в том,

что клетка не вещество, а физическое тело,

обладающее определенной формой и вели¬чиной, состоящее из определенных частей.
Вещество не теряет своих свойств при
делении, и каждая частица сохраняет все
свойства более крупной массы, пока при

делении мы не дойдем до пределов мо¬лекул. Молекулы также неделимы, как
неделима и клетка '), и можно было бы,
пожалуй, попытаться сравнить клетку с

отдельной молекулой, с громадной моле¬кулой необычайно сложнаго белка, или с
аггрегатом молекул, коллоидальной части¬цей. Но при такой попытке пришлось бы
отступить слишком далеко от обычнаго

понимания термина „молекула", и в свой¬ствах клетки химики, конечно, не призна¬ют свойств своей молекулы. В состав
каждой клетки, даже самых малых разме¬ров, входит, конечно, масса молекул и
коллоидальных частиц, и притом не оди¬наковых, а весьма различных. Принимая
обем молекулы гемоглобина в 0.00253

куб. ц.., мы получим, что в теле мель¬чайшей бактерии, величиною в один куб.
микрон, может поместиться 64 миллиона

белковых молекул самаго сложнаго со¬става—количество, с избытком достаточ¬ное для постройки сложнаго механизма.
Клетка это—машина, состоящая из от¬дельных частей, и вопросу подлежит
только то, насколько сложно построен

этот организованный механиэм, так

как самая организация его не подлежит

сомнению. Достаточно указать на ядро, как

орган, имеющийся почти у всех клеток,

и содержащий вещества, которых нет в

окружающем его клеточном теле, чтобы
убедиться в наличности машинообразной

организации клетки. А если мы имеем ма¬шину, хотя бы и самую простую, то ясно,

!) Сравнение процесса размножения клетки ея „яе¬ления“, при котором именно и выступает на пер¬вый план сложная организация клегки как меха¬ниэма, с „делимостю“ вещества есть не более как
игра слов.

что ея дифференцировка может зависеть

не только от химических свойств соста¬вляющих ее веществ, но также и от
свойств физико механических — формы,
размеров, аггрегатнаго состояния и т. д.

всех составляющих ее частей. Из немно¬гих совершенно одинаковых веществ
может быть построено безпредельное число
механизмов, как из немногих металлов

и камней строятся часы, которые никогда
не бывают во всех отношениях похожи
на другие, хотя бы построенные тем же
мастером и по тому же плану.
А так как производить работу может

только машина, взятая в целом, а не

отдельныя ея части и не вещества, из ко¬торых эти части состоят, то говорить о
живом веществе также нелогично, как
странно было бы называть машиной воду,
уголь или железо в паровике.

Итак, говоря об организации клетки, мы

не должны забывать, что ея дифференци¬ровка определяется двумя факторами: раз¬личием отдельных частей клеточнаго ме¬ханизма и различием химических веществ,
из которых эти части состоят. Оценить

относительную важность обоих этих фак¬торов мы в настоящее время в оконча¬тельной форме не можем: одни изследо¬ватели придают больше значения диффе¬ренцировке химической, а другие — механи¬ческим структурам.
Когда обсуждают вопрос об органи¬зации клетки, по большей части приступают
к разбору .различных теорий, ,структуры

протоплазмы". Но надо заметить, что тер¬мин „протоплазма", с которым мы так
сроднились, без котораго нам представ¬ляется как будто и невозможным говорить
о клетке, на самом деле является поня¬тием весьма неясным, двусмысленным и
даже вдвойне двусмысленным. Греческое
слово лЫаца означает: лепная фигура
из воску или из глины — от глагола
жХаиасо—лепить из мягкаго „пластическаго“

материала. Таким образом плазма—опре¬деленное тело\ но обычно этому термину

придают иное переносное значение, и, ве¬роятно, большинствс цитологов не за¬трудниться определить плазму, как пласти¬ческое вещество. А слово жQwzog означает:
первый, главный, первичный, вследствие

этого из понятия „протоплазмы“ исклю¬чают такия вещества, которыя почему-либо
кажутся второстепенными, не живыми, в роде

крахмальных зерен, жировых капель и

т. д. Получается совершенно неразрешимая,

нелепая по своему существу задача: выде-
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лять из понятия „протоплазма" те веще¬ства, которыя не живы; а так как мы
видели, что живого вещества нет и быть
не может, то в результате ничего от
протоплазмы не должно и остаться. В виду

непреодолимости этих затруднений прото¬плаэмой стали называть все клеточное тело
без ядра и оболочки. В этом смысле

термин вполне приемлим, и особенно сму¬щаться тем, что его не следует понимать
в буквальном смысле, не приходится, так
как мы спокойно употребляем термин
„клетка", не обращая внимания на то, что
большинство клеток даже отдаленнаго
сходства с „ящиком" не обнаруживают.

В учебниках до сих пор еще пере¬числяют различныя теории структуры про
топлазмы, связанныя по большей части с

именами отдельных цитологов: теорию го¬могенной, ячеистой, нитчатой, сетчатой, зер¬нистой и т. д. структур. Было время, когда
эти теории имели интерес новизны и когда

казалось, что исход соревнования между

ними за первенствующее значение сыграет

важную роль в развитии наших воззрений

на организацию клетки. Теперь этот спор
перешел почти безследно в историю, и мы
знаем, что вещества, входящия в состав
клеточнаго механизма, могут быть и в
жидком и в твердом и в газообразном
состоянии; по большей части это—растворы

кристаллических и коллоидальных ве¬ществ, и в последнем случае это могут
быть или солы с ничтожною вязкостыо,
или желы с большею или меньшею. иногда
весьма значительной, упругостью. Растворы

кристаллоидов и сильно разведенные кол¬лоидальные растворы с мельчайшими кол¬лоидальными частицами никакой структуры
не обнаруживают. При увеличении разме¬ров коллоидальных частиц мы можем
увидеть их в форме зерен или капель.
В последнем случае, как при смешении
двух жидкостей, не вполне растворимых
друг в друге, могут возникнуть ячеистыя

структуры. От действия водородных, гид¬роксильных и др. ионов, в результате
тех или иных химических реакций из
коллоидальных растворов могут вЬипадать
те или иные осадки в форме нитей, зерен,
сетей, которые снова при перемене реакции

могут раствориться. He подлежит ника¬кому сомнению, что в теле кпетки, а также
и в ядре мы действительно видим иногда
рядом друг с другом самыя различныя
структуры: ячеистыя, зернистыя, сетчатыя

и нитчатыя; и это не только на препара¬тах в мертвых изуродованных химиче-

скими реактивами клетках, но и в клет¬ках живых, совершенно нетронутых.
Чтобы определить значение всех этих

действительно наблюдаемых структур, мы
должны в каждом отдельном случае
решить вопрос: имеем ли мы здесь дело

со строением вещества клетки или с орга¬нами клеточной машины.

Так, ячеистая структура есть несо¬мненно структура вещества:она, может быть,
играет существенную роль в тех или

иных жизненных отправлениях клетки,

но к вопросу об организации клетки

имеет так же мало отношения, как микро¬скопическая структура стали к вопросу
об устройстве паровой машины *). Но среди
зерен и нитей, сетей и пластинчатых

образований, на ряду с временными, вне¬запно появляющимися и также внезапно
исчезающими, не несущими в жизни клетки

никакой специальной функции структурами

могут быть обнаружены и такия образова¬ния, которыя следует возвести на ряду с
ядром в ранг органов клеточной ма¬шины.

Такими органами клетки являются прежде

всего те, которыя придают ей и отдель¬ным частям ея определенный внешний

вид; это—оболочка у растительных кле¬ток и формативныя волокнау всех осталь¬ных, лишенных непрерывнаго твердаго

покрова, но обладающих определенной фор¬мой клеток. Далее, органы клетки—цен¬тросомы, играющия, повидимому, роль цен¬тров для сложных образований, обнару¬живающихся во время митотическаго про¬цесса деления, а в некоторых случаях
(хвосты спермиев) превращающияся непо¬средственно в скелетныя нити. Органы

клетки— хромосомы, обнаруживающияся так¬же главным образом в процессе кле¬точнаго деления, которым современныя ге¬нетическия теории придают первенствующую
роль в деле передачи наследственных
признаков. Наконец, органы клетки—
хондриосомы, по крайней мере некоторыя

из этих зернистых образований, отыски¬вать которыя в различных клетках во¬шло в моду за последнее время.
He следует слишком преувеличивать

требований, предявляемых к тем частям

]) Гофмейстером было высказано предположение,
что в каждой ячейке протопла-мы хранятся особые

ферменты, не смешиваюшиеся с ферментами сосед¬них ячеек; в таком случае ячейки можно было

бы, как вакуоли, считать органами клеточной ма¬шины. Однако, такой взгляд на альвеолярную струк¬туру в настоящее время никем не поддерживается.
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клетки, которыя мы называем органами. Это
могут быть постоянные, присущие всем
клеткам органы, как ядра, при отсутствии
которых в тех или иных клетках

(бактерии, красныя кровяныя тельца) при¬ходитоя строить различныя теории, об¬ясняющия эти редкия исключёния; но это
могут быть и образования, присущия не
всем, может быть, немногим клеткам,
как центросомы или пластиды. Одни из
органов клетки возникают исключительно

путем деления таких же органов (хромо¬сомы и,вероятно, центросомы); другиемогут
возникать в клетке в течение ея жизни

или развиваться из других органов (ске¬летныя волокна). Одни органы имеются в
клетке в определенном числе (хромосомы,
центросомы, многия скелетныя волокна);
другие (пластиды и, кажется, хондриосомы),—

не имеют этого важнаго признака, харак¬тернаго для большинства частей машин,

сделанных руками человека. Форма кле¬точных органов—вообще говоря постоян¬ная, но может несколько изменяться, как,
напр., в амебообразных ядрах.
Общими признаками для всех органов

являются: их неизменное присутствие у

всех клеток даннаго рода, их постоян¬ный составти из одного ц того же вещества
и та или иная функция, необходимая для
жизни клетки; до тех пор пока мы этого

последняго признака определить не можем,
и самое значение тех или иных включений

как органов клетки остается для нас

под сомнением, — как, напр., значение

многих хондриосом.

Детальным вопросам относительно тех

или иных клеточных органов будут
посвящены мною специальныя статьи. Эти
вопросы возбуждают много сомнений, и мы
еще далеки от того, чтобы предложить
теперь же окончательное их разрешение.
Мы находимся здесь еще в периоде исканий,
в самом интересном периоде развития
всякой науки.
В настоящей статье я говорил только

о постановке основной проблемы органи¬зации клетки, и мы пришли к тому заклю¬чению, что клетка есть сложный механизм,
построенный из разнообразных чрезвы¬чайно сложных химических веществ.
Если бы мы могли точно узнать состав

этих веществ и самыя вещества находи¬лись в нашем распоряжении, и мы энали
бы в каких именно отношениях они вхо¬дят в состав определенной клетки, все
же мы были бы безконечно далеки от вы¬полнения задачи построить искусственно жи-

вую клетку, так как мы не сумели бы

построить из данных веществ соответ¬ствующие органы и собрать их в клеточ¬ную машину.
Я не могу закончить начатой темы не

остановившись на одном существенном
вопросе: в какой мере представление о

механической организации клетки приближа¬ет или удаляет от нас понимание жиз¬ненных процессов и происхождения жизни?
По моему глубокому убеждению един¬ственно научным обяснением жизненных
процессов является их . сведение к про¬цессам более общаго порядка—физическим
и химическим. Только к этому обяснению

ученый изследователь, остающийся на твер¬дой почве причинности, и может стремиться;
предоставим виталистическия и телеологи¬ческия стремления вдохновенным поэтам!
Когда физиология вступила на совершенно
правильный путь взвешиванья вещества и
измерения энергии, то ея первые успехи

оказались поразительными. He только уда¬лось нарисовать в широком размахе об¬щую картину жизни, как обмена веществ
и смены энергии, но изучение этих основ¬ных жизненных явлений помогло уста¬новить оба главных физико - химических
принципа: сохранение материи и энергии.
Крупныя отрасли точных наук—учение

об электричестве, физическая химия—соз¬давались под непосредственным влиянием
физиологов из фактов, основанных на
изучении жизненных явлений.

Ho по мере того, как от общих по¬ложений физиология продвигалась вглубь к
детальному изучению жизненных явлений,
ее стали постигать неудачи. Оказалось, что

между конечными итогами жизненных про¬цессов, баланс которых так хорошо
учитывается при помощи меры и веса, ле¬жит длинная цепь неразгаданных звеньев,
к распутыванью которых трудно подойти
с обычными весами и гальванометром.
Каждая отдельная проблема животной и
растительной физиологии свелась к проблеме
клетки, так как все жизненные процессы
происходят в клетках. И вот многие
нетерпеливые физиологи, которые хотели
бы поскорее найти разрешение запутанных

вопросов, склоняются к тому, чтобы об¬явить клетку комочком живого вещества—
протоплазмы, так как с веществом

легче оперировать, его легче мерить и ве¬сить. Но нетерпение всегда опасно, оно
грозит безплодными усилиями и разочаро¬ванием. Вместо того, чтобы врпреки лсгике
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обявлять клетку веществом, мы должны

стремиться к тому, чтобы проникнуть воз¬можно глубже в загадки ея механизма,
изучать этот механизм не только каче¬ственно, но и количественно. Без этого мы
навсегда останемся только при подсчете

самаго общаго баланса жизненных явлений.

Среди физиологических процессов самый

сложный и наименее доступный физико¬химическому пониманию является, без со¬мнения, процесс превращения яйцеклетки
в сложный многоклетный организМ. Если
бы самый факт этого раэвития не был

настолько очевиден, если бы этот про¬Цесс не совершался каждодневно с пол¬ною ясностью на наших глазах, то уче¬ным трудно было бы эаставить в него
поверить. Но дать сколько-нибудь удовле¬творительное обяснение процесса развития

До сих пор никому не удалось. В гла¬зах некоторых биологов причиннаго об¬яснения здесь и не может быть дано, и
современные виталисты именно по этому

гиоводу нагромождают поэтические вымыслы

о жизненной силе, о самодовлеющей целе¬сообразности, о воле к творческому раз¬витию, об энтелехии. Если считать клетку
комочком „живого вещества", то, без со¬мнения, развитие есть ежеминутно на на¬ших глазах творимое чудо, при котором
молекулы сами собою складываются в без¬конечно сложные механизмы. Но если сама
клетка есть механизм, то развитие оказы¬вается лишь перестройкой одного механизма
в другой; и чем сложнее представляем
мы себе клеточный механим, тем легче
допустить возможность, что когда-либо нам
удастся разобрать физихо-химическую основу
процесса развития; причем нет, конечно,
необходимости искать тесную связь между

определенными частями клеточнаго меха¬низма яйца и определенными органами раз¬вивающагос» из него органиэма. Разница
между начальным и конечным механиз¬мами может быть значительно глубже, чем
между набитой серым порошком ракетной
трубкой и разсыпающимся по небу снопом
искр и цветных огней.

Однако, ^осложняя наше представление о
механизме клетке и тем самым делая

для себя понятнее процесс индивидуаль¬наго развития, не затрудняем ли мы по¬нимания другого процесса — возникновения
жизни на земле и ея эволюции? Мы неиз¬бежно должны допустить, что когда-то в
определенный исторический момент из

вещества сложился первый клеточный меха¬низм, может бьить, чрезвычайно простой

в сравнении с появившимися позднее, но

все же индивидуальная клетка. И вся даль¬нейшая эволюция жизни на земле может

быть представлена не как изменение взро¬слых организмов, а как эволюция меха¬низма зачатковых клеток.
Если мы встанем на эту, логически

вполне возможную точку зрения, то нам
станет вполне ясным, что при самом
возникновении жизни на земле громадную

роль должна была играть случайность. Слу¬чайно создавшияся комбинации вещества соз¬дали первыя клетки; из случайно возни¬кавших и возникающих новых комби¬наций остаются существовать те, которыя
могут существовать. Это и есть оонова
той великой идеи Дарвина, которую под

презрительным названием „теории- случай¬ностей" готовы отбросить некоторые новей¬шие биологи.’ Однако, не подлежит сомне¬нию, что случайности руководят всяким
историческим процессом в природе, и
в этом отношении генезис клеточнаго

механизма ничем не отличается от гене¬зиса солнечной системы. И разве избави¬лись бы мы от случайности, если бы при¬няли теорию химической эволюции живого
вещества? Конечно, хймик—органик уже

теперь рисует великолепныя схемы законо¬мерной эволюции органичёских соединений,
где все индивидуальныя молекулы уклады¬ваются в стройный гомологический ряд, и
порою можно заранее предскаэать неизве¬стныя свойства новых, по намеченному

плану добываемых соединений. Но эта хи¬мическая закономерность имеет свои пре¬делы. Мы видели, сколь огромно число те¬оретически возможных белков. Однако,
из вигинтиунильонов на земле осуще¬ствлен^л лишь какие-либо квадрильоны: число
осуществленных комбинаций относится к

числу возможных, как песчинка—к все¬ленной. Повидимому, не приходится сомне¬ваться в том, что если когда-нибудь нам
удастся синтезировать белки из многих

десятков аминокислотных ядер, то ве¬роятность, что среди этих белков слу¬чайно окажутся такие, которые уже суще¬ствуют в земных организмах, ничтожно
мала, практически равна нулю.

Однако, хотя число разных яйцеклеток,
существовавших на земной поверхности, и
весьма ограничено по сравнению с числом

возможных белков, тем не менее абсо¬лютно оно достаточно велико, и очевидно,
что при таких больших числах случай¬ныя изменения клеточных механизмов,
вызывающия соответственныя изменения орга-
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низдоов, должны подчиняться некоторым

общим закономерностям, в наличности

которых при эволюции органическаго мира

все более и более убеждаются современ¬ные биологи и палеонтологи.
Уже найден один иэ факторов, вно¬сяших порядок в хаос случайностей,
каким представляется нам эволюция кле¬точных. механизмов; это — естественный
подбор, с неизбежностью отметающий все
те клетки, те организмы, которые негодны

для жйзни. Сомневаться в великом зна¬чении естественнаго подбора совершенно не¬воэможно, и будувдим эволюционистам пре¬доставляе.тся решить, какие еще имеются
факторы, наравне с подбором вносящие

порядок в эволюцию клеточных меха¬низмов.

Есть еще одна общая точка эрения, с

которой мы должны разсмотреть клеточ¬ный механизм: роль этого механизма в
превращениях мировой энергии. В этих

превращениях на ряду с первым осно¬вным законом сохранения энергии царит
и второй закон термодинамики, закон раз¬сеяния энергии или энтропии *). При всяком
превращении энергии, часть энергии идет на

более, или менее сложное, дифференциро¬ванное „полезное" действие. Другая часть—
раздробляется и разсеивается в простран¬стве; она не может быть выбрана обратно
и употреблена.на какое-либо полезное дей¬ствие. „Причина необратимости процессов
природы и обезценения энергии заключается

в том, что крупныя и энергичныя движе¬ния размениваются на более мелкия и мед¬ленныя, переходящи? постепенно в незри¬мыя, хаотическия, неупорядоченныя, нестрой¬ныя движения. Конечный результат всех
процессов природы, увеличение нестрой¬ности или, как гоэорят, рост энтропии".
Среди хаотических движений, преобла?

дающих в природе, стоят обособленно
те группы движений, которыя совершаются
в механизмах, Механизм, это—такая си-

*) Отношение между энергией и жиэнью разсматри¬вает проф. Н. А. Умов, в своей энаменитой речи:
„Физико-механическая мооель живой материи“. Собра¬ние сочинений том III, Москва, 1916, стр. 184—200.
Иэ эгой статьи я эаимствую ниже некоторыя цитаты.

стема, в которой неупорядоченныя движе¬ния переходят—частью—в движения более

стройныя, упорядоченныя. И тем выше до¬стоинство . машины, чем большее количе¬ство подводимой энергии может преобра¬зоваться в стройныя формы движения и
чем большею стройностью, т.-е. связностью
отличаются эти формы. Машины могут
быть построены руками человека. Но оне

имеются и в природе; это—живые орга¬низмы, живыя клетки, так как „стройт
ность, организованность есть необходимый
признак всего живого". Эволюция жизни,

эволюция живых клеток непрерывно .уве¬личивает количество й повышает качеств®
стройностей в природе", благодаря тому,

что естественный отбор неизбежно отбрасы¬вает все нестройности клеточных меха¬низмов. яОтбор есть орудие борьбы с не¬стройностью, с ростом энтропии; это—сор¬тирующий демон Максвелла, наблюдаиощий
и 'отбирающий по своему усмотрению". .От¬бор включается в понятие стройности. Мы

имеем два законатермодинамйки, управляю¬щих процессами природы; мы не имели за¬кона или понятия, которое включало бы

процессы жизни в процессы природы. Су¬щест£?ование в природе приспособлений от¬бора, возстановляющих стройность и вклю¬'чающих в себя живое, должно, повидимому,
составить содержание этого третьяго закона*.
Мы видим таким образом, что уже в

основные законы природы, физические за¬коны энергии вводится представление об
организации клеточнаго механизма, так

как без такой организации не мыслима

стройность в органическом мире, не мыс¬лим третий закон У м о в а.
Подводя итоги тому, что было сказано на

предыдущих страницах, мы можем таким
образом формулировать наше заключение:
Нет живого вещества. Нет

никакой живой протоплазмы, так
как все ея составныя части—и
белки и вода, и растворенныя в
Э о д е с о л и—в  равной степенине

живы. Живыми могут быть на¬званы только организмы и прежде
всего клеточныя машины, ко.то¬рыя жи.вы до тех пор пока цела
их организация.

Рс5еТ>оооЗо325сЗаоо32ЕЯосх5аЗс53ж^оооос5о^Яг5х?пг»ЯТ»©?35Я?5551
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Метеориты и новое падение в Богуславке.
О. О. Банлунда.

5-го октября 1916 г.д около полудня, в

200 верстах к'северу от города Влади¬востока упал метеорит, изображенный на

Рис. 1.

прилагаемом рисунке (рис. 1, по фот. вице¬адм. М. ф, Шульца),
Со стороны людей, даже высоко компе¬тентных, нередко приходится слышать, что
падения метеоритов происходят столь ча¬сто, что едва ли представляют интерес
для науки, что новых данных из столь

кратковременнаго и неожиданнаго явления

все равно будто бы не извлечь. Веглая ста¬тистическая справка показывает, что та¬кое мнение как будто формально правиль¬но; обзор числовых данных по падению
метеоритов тоже как будто это подтвер¬ждает.
Еще в средине прошлаго столетия, на

основании имевшихся в ту пору данных

о падении метеоритов, был сделан под¬счет, что ежегодно на нашу планету па¬дает по меньшей мере 4500 метеоритов.
Можно утверждать, что число это не пре¬увеличено и что в столетие выпадает бо¬лее 500 000 метеоритов. Однако, в распо¬ряжении лиц, могущих сделать оценку
значения метеоритов, имеются сведения

лишь о 400 падениях, при чем число это
относится только к промежутку времени,

в течение котораго укоренилось убеждение,
что метеориты — не земного происхождения,

т.-е. ко времени последних 120 легь. В

указанное число падений не входит число
находок метеоритов, падение которых не

наблюдалось. На прилагаемом графике

(рис. 2) сопоставлено число метеоритов,
привбденных в известность за последнее
столетие, по десятилетиям, с 1800 года.

Сплошной кривой показано количество на¬блюдавшихся падений, прерывчатой линией—
количество находок, падение которых не

наблюдалось, а пунктиром—количество иэ¬вестных вообще метеоритов. Большая раэ¬ница между приведенным выше гипотети¬ческим подсчетом и наличностью их в
коллекциях разных музеев и частных

лиц обясняется количественным отно¬шением площади морей и суши, сравни¬тельно малой населенностью последней, не¬однородной культурностью населения, сме¬ной дня и ночи, и др. причинами,
После того, как в конце* восемнад¬цатаго столетия великий Хладни привел
ряд остроумных косвенных соображений

о метеоритах и их внеземном происхо¬ждении, построенных главным обраэом
на материале Палласова железа, храняща^

гося в Геологическом и Мйнералогиче¬ском Музее нашей Академии, он этим
снял запрет, фактически наложенный авто¬ритетной французской Академией на „всякия
подобныя суеверия“; с тех пор познание

Рис. 2.

состава метеоритов, их внутренняго и

внешняго строения стало быстро развиваться.
В настоящее время известно, что часть
метеоритов выпадает в виде металли-
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ческих масс (сидериты или железные выветриванию и лишился характерной коры

метеориты), состоящих из сплава железа оплавления, даже для опытнаго глаза спе¬с никкелем; другая часть состоит из циалиста почти неотличим от обыкновен-
ных земных пород.

389 мллсмеЭемш-Главныя массы метеорнаго железа
, н..ч встр^чаются 30нах с пуСТЫННЫМ

климатом (сев. Мексика, северн. Чили,
Боливия и др.), где незначительные осадки

не грозят им гибелью. Но изучение гра¬фика обнаруживает еще одну интересную
подробность: в странах древней культуры,

в которых применение железа давно из¬вестно, находки космическаго железа сра¬внительно незначительны, как по весу, так
и по количеству; в странах же, недавно

вышедших из культурнаго уровня бронзо¬ваго или каменнаго века, как напр., в
Америке и в Австралии (в момент их

открытия), количество находок железных ¬метеоритов весьма значительно и в не¬сколько раз превышает число каменных
падений и находок. Причину этого стран¬наго распределения следует искать втом,

что в странах древней воинствующей куль¬туры железные метеориты нашли себе ши¬рокое техническое применение. Целый ряд
открытий метеорных железных масс в
стране их распространения, в Америке,
был сделан в кузницах или около них.

Вообще, американский материк предста¬вляет известныя выгоды для метеоритной
статистики. Дапеко протянувшись с севера
на юг он представляет значительные
шансы для попаданий на него метеоритов;

(вся).

С/В. Дм£рИКД.

Южн- Лл/ериня.

Дз/я.

Двсгрялия.

Д/ррноинл.
Рис. 3.

^АмЕРИИЯ /78/-18 90.
^/блЭен^лЯу ■ Э 9.S.

силикатов, без участия свободнаго металла

или с небольшим количеством его (аэро¬литы, или каменные метеориты); наконец,

небольшая промежуточная между ними груп¬па мезосидеритов состоит из приблизи¬тельно равных частей силикатов и ме¬талла.
На рис. 3 графически сопоставлены све¬дения о количестве паде¬ний и находок метеори¬тов по странам света;

практически число паде¬ний почти равняется ко¬личеству известных ка¬менных метеоритов, гиа¬дений же железных ме¬теоритов наблюдалось
не более 10—11, а ме¬жду тем среди находок
везде преобладают же¬леэные метеориты, и в

то же время находка ка¬меннаго метеорита, па¬дение котораго не на¬блюдалось, представляет
редкость. Этот факт
понятен сам по себе.
В природе металл, как
таковой, даже покрытый

толстой корой ржавчины, всегда обращает кроме того, он вмещает в себе всевоз¬на себя внимание. Каменный же метеорит можныя климатическия зоны, от самых
в поле, после того как он подвергся влажных до самых сухих, заселен не-

r
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Рис. 4.
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равномерно, и молодая культура на нем

распределена неравномерно—все это усло¬вия, весьма выгодныя для сохранения же¬лезных масс. На рис. 4 для Америки

даны относительныя числа: 1) падений ка¬менных и железных метеоритов; 2) на¬ходок их без данных о падении; 3) ве¬совых отношений падений и 4) находок,
а также 5) всего наличнаго материала.
Как по весу, так и по числу единиц,

дении. К сожалению, не представляется воз¬можным дать весовыя отношения отдель¬ных групп. Распределение метеоритов
по территории Империи видно на прила¬гаемой карточке (рис. 5); находки желез¬ных масс сосредоточены, главным обра¬зом, в Сибири.

Внешняя скульптура метеоритов имеет
облик чуждый для земных пород (ср.
рис. 1). Поверхность их покрыта плоскими.

каменный материал падений преобладает
над железным, но количество и общий

(относительный) вес находок (без дан¬ных о падении) дает нам обяснение тому

странному факту, что в крупнейших ми¬нералогических и геологических собрани¬ях как бы преобладают железные метео¬риты, благодаря чему создается ложное пред¬ставление о количественном распределении
космическаго материала.

Внизу на том же рисунке графически

изображено по группам распределение ме¬теоритов, выпавших в пределах Рос¬сийской Империи. Даны как наблюдавшияся
падения, так и находки без данных о па¬природа, февраль 1917 г.

округлыми углублениями, отделенными друг
от друга отчетливой сетью резких ребер.
Кроме того, она покрыта тонкой черной или

темной корой, имеющей у железных метео¬ритов состав магнитной окалины (магнит¬наго железняка), у каменных—силикатнаго
стекла. Эта скульптура и кора образова¬лись при полете через атмосферу и
представляют, следовательно, результат

ея воздействия. Вступая со скоростью от

20 до 80- километров в секунду в нашу

атмосферу, метеориты сжимают пред со¬бой воздух и благодаря двойному действию
трения и ' давления поверхность метеори¬тов сильно нагревается и частью плавит-

15
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ся. Раньше плоския углубления разсматривали
как результат действия на поверхность

метеорита вихревых движений, т{оторыя воз¬никают в головной части его при действии

нагретаго воздуха. Аналогию видели в чу¬гуне, подвергшемся действию сильнаго ди¬намитнаго взрыва. Теперь же склонны при¬писать этой скульптуре иной характер и

разсматривать ее как оплавленный оста¬ток характернаго для металлов крючкова¬таго излома; в связи с этим было пред¬ложено заменить прежнее название (пьезо¬глипты) названием регмаглипты. Послед¬нее обяснение подкрепляется тем, что на

Рис. 6.

дне регмаглиптов кора обжига, о которой
будет сказено ниже, имеет наименьшую
толщину, на ребрах же наибольшую; при

действии вихревых движений воздуха сле¬довало бы ждать как раз обратнаго.
Для аналогичной скульптуры каменных

метеоритов дают такое же обяснение, с
той только разницей, что в этом случае
причину следует видеть в откалывании

(от неравномернаго нагревания?) келких
кусков с раковистым иэломом; при

этом поверхность излома, слегка оплавля¬ясь, покрывается тонкой корой плавления.

Наиболее оплавленная головная часть ме¬теорита, направленная во время полета впе¬ред, сравнительно гладкая.
Напомню, что в метеоритах не найдено

химических элементов, которые не были

бы известны на земпе. В железных метео¬ритах число слагающиЬ его главнейших
элементов сравнительно невелико: Fe, .Ni,
Co, Р, S, Cu, Cr, C, Cl, S; преобладают Fe и

Ni. Отличием матеорнаго железа от зем¬ного (теллурическаго) обыкновенно считают
годержание в первом заметнаго количества

никкеля. Но открытие минерала аваруита
NiaFe и находки теллурическаго" железа

отчасти более беднаго никкелем, поколе¬бало правильность этого праздника. Правда,

что от техническаго сплава железа с ник¬келем метеорное, желеэо отличается струк¬турой, однако, благодаря удачно поставлен¬ным опытам последняго времени, и это
отличие отчасти может быть устранено.

Железо и никкель при плавлении смеши¬ваются во всех пропорциях. При охлажде¬нии выделяется мелко-зернистый аггрегат,
состоящий из однородных кристаллов,

/по составу соответствующих сплаву. Са¬мая низкая точка или температура на кри¬вой плавления имеет состав 68е/, Ni и
соответствует минералу аваруиту (рйс. 6).
При весьма медленном охлаждении как
чистаго железа, так и чистаго никкеля, при
определенных температурах, так наз.

точках превращения, в твердом состоя¬нии совершается переход одной модифика¬ции металла в другую; при этом каждая
из них обладает определенными, отли¬чающимися друг от друга, физическими
свойствами. Для железа известны три (или
четыре) модификации (а, р,у)и яля никкеля—

две (а, у), В сплавах никкеля с желе¬зом устойчивыя при низких температурах
модификации, повидимому, не смешиваются

во всех пропорциях, а образуют опре¬деленныя соединения, которыя могугь суще¬ствовать самостоятельно одно рядом с
другим. Благодаря сильному запаздыванию

превращений в твердом состоянии и за¬трудненному вследствие этого переходу од¬ной модификации в другую, в техниче¬ских сплавах железа с никкелем, даже
при медленном охлаждении, сохраняются

модификации устойчивыя при более высоких

температурах. В метеоритах же, на поли¬рованных и вытравленных поверхностях,
выступают „фигуры Видманштеттена",—
структура, носящая характерныя признаки
превращения в другую, более устойчивую
при низких температурах, модификацию: a
именно, выступают различной ширины балки
более темнаго камасита, состав котораго
определяется содержанием 6.5°/0 Ni; Ьти
балки окаймлены тонкими полосками тэнита,
содержащаго около 40% Ni. Между перекре-
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щивающейся сетью предыдущих состав¬ных частей расположена мелко-зернистая
смесь того и дру.гого — плессит, который
ло структуре и составу близок к так

наз. эвтектике; элементы структуры из ка¬масита, тэнита и плессита обыкновенно име¬ют одинаковую, общую ориентировку через
все неделимое метеорита, которое, следова¬вательно, образует как бы один сплош¬ной кристалл. Из этих данных видно,
что при низких температурах система

Ni — Fe имеет „пустой промежуток" (от
6.5 % до 40% Ni), который отмечен на
рис. 6 (KTT'K') на основании аналогии с
углеродистым железом. Указанная точка

превращения определена более точно экспе¬риментальным путем: продолжительным
нагреванием (в течение нескольких дней)

сплава, содержащаго 12°/0 Ni, до темпера¬туры 360е можно получить продукт, кото¬рый по структуре ничем не отличим от
метеорнаго железа. Из диаграммы плавле¬ния и превращения (рис. 6) изменения струк¬туры метеорнаго железа находят себе
простое обяснеуие. При содержании никке¬ля ниже 6.5% не' должно образовываться
„фигур Видманштеттена"; метеорное железо
должно быть более или менее однородщым;
сложенньц исключительно из камасята.

Это—так наз. „ген;саэдрическое“ или ка¬маситовое .метео^ое железо, со спайностью

по кубу,: проходящей через всю массу ме¬теорита. Примером. такого еостайа и струк¬туры может служить Богусларский метео¬ригь, с ,5.26% ^и (при удельном веtе
в 7.860); очень блйзко к нему стоит же¬лезо, выпавшее около Браунау в 1847 году,
с 5.21% Ni и с удельным весуэм 7.852.
Никаких иифигур Видманштеттена" ни на

том, ни на другом железе не обнару¬жфно, и оба они представляют недосыщен¬ный никкелем камасит. При содержании
в метеорном железе никкеля выше 6.5°/#

камасит обособляется, между балками по¬является плессит и выступает октаэдри¬ческая структура. По мере увеличения со¬лержания никкеля ширина балок камасита
убывает, количество плессита увеличива¬ется, появляются ленты тэнита, значение ко¬горых постепенно растеТ. При составе
выше 40°/0 никкеля опять следует ждать
появления плотнаго „тэнитоваго" строения

и, далее, „тэнитоваго" железа, недосыщен¬наго железом тэнита. Метеориты со столь

высоким содержанием никкеля с досто¬верностью неизвестны.—Обратно, из ши¬рины кама>ситовых балок можно сделать
заключение о количественном содержании

в метеорном железе никкеля: ширина

балок камасита более 2.5 мм. указывает
на содержание Ni ниже 7°/0, от 2.5 до 1.5 мм.
7.0 — 8.5°/0 Ni, от 1.5 до 0.5 мм. 8.5 —
9.5% Ni, от 0.4 до 0.2 мм. 10—11.5% Ni,
и т. д.

Как казалось, применение исключительно

дедуктивных методов изследования при¬вело метеоритоведение в тупик; однако,

первые же шаги индуктивной работы откры¬ли в этой области совершенно новые гори¬зонты. Выше указанныя экспериментальныя
изследования осветили условия образования
метеоритов. Они дают еще больше. На

некоторых железных метеоритах наблю¬дается крупноэернистое строение, и в ка¬ждом отдельном зерне камаситовыя балки
имеют самостоятельную ориентировку. „Фи¬гуры Видманштеттена" как бы расплыва¬ются, в сторону плессита камасит очерчен
нерезко, около него появляются неправильно

гребенчатыя формы тэнита. Такая зерни¬стость в различных стадиях развития то
проходит через весь метеорит, то более
резко приурочена в виде тонкой оболочки (до

6 мм., редко больше) к наружной, окислен¬ной коре его. Сравнительно давно уже было
высказано предположение, что эта оболочка
является продуктом изменения метеорита
от ниРревания во время полета его через
атмосферу, и что сплошь зернистые метеог

риты (железные) подвергались либо косми¬ческому, либо искусственному (со стороны
человека) нагреванию. Эксперименталныя
изследования доказали правильность этих
взглядов. При температуре, превышающей

420°, метеорное железо переходит в дру¬гую модификацию, условия равновесия ком¬понентов которой уже иныя: „пустой про¬межуток" между сплавами, соответствую¬щими камаситу и тэниту (поле плессита),
повидимому, при этом уменыйается и сме¬шиваемость металлов увеличивается. Как
все превращения в твердом состоянии,

превращение это обнаруживает тесную за¬висимость от времени и температуры. По¬этому, измерив толщину коры вторичнаго
изменения на головной и спинной части ме¬теорита и имея в своем распоряжении
некоторыя физическия константы (теплопро¬водность, удельный вес, массу) метеорнаго

железа, можно сделать обратныя заключе¬ния о полете через атмосферу, о его про¬должительности, о скорости поступательнаго
движения и т. д.

Полет через атмосферу метеорита со¬провождается весьма характерными свето¬выми и эвуковыми явлениями, возможно



точное определение которых, совместно с

точной датой падения, даеть возможность

наметить разрешение вопроса о происхожде¬нии метеорных камней и железных масс.
Огненный след, оставляемый метеоритом
на небосклоне, достаточно хорошо известен;
он лучше всего виден ночью, так как

образован раскаленными продуктами, воз¬гоняемыми и отрываемыми с поверхности
метеорита. В ближайших окрестностях
от места падения такой огневой полосы

не видно, так как она, благбдаря перспек¬тивному укорочению, делается мало замет¬ной; равнымь образом, днем около самаго
места падения никакого огневого явления не

наблюдается вследствие небольшой тучи воз¬гонов, окружающих самьш метеорит. На
определенной высоте над горизонтом

огневое явление каи бы потухает, завола¬киваясь тучей, из которой вертикально па¬дают слабо раскаленныя, быстро потухаю¬пдия тела—свидетели строения межпланетар¬Наго, м. б. даже запланетнаго пространства.
Ио длине огневой Полосы от места появле¬ния ’е1"до ”ме'ста исчезновения, по пррддлжи¬тельности всего огневого явления *) и по ориен¬Тировке следа относительно стран света
(ночью чрезвычайно важно отметить созвез¬дия, по которым двигался метеорит)—по¬Лучаются сравнительно точные элементы ор¬биты вступления метеорита в атмосферу, a
также и средняя с&орост*. полета. При по¬мощи последней, зная массу упавшаго мётео¬рита, можно определить высоту, на которой
метеорит начал светиться. Целый ряд
подобных наблюдений с всевозможных
разстояний и под разными направлениями
достаточно точно определяют линию полета
метеорита через атмосферу, а также его
рациант.

При полете через атмосферу, благодаря
сопротивлению воздуха, скорость метеорита
постёпенно уменьшается до определенной

точки, в которой космическая скорость со¬аершенно утрачивается, и метеорит про¬должаегь свой путь со скоростями свобод¬наго падения. Эта точка называется тдчкрй
задержки. Высоту ея можно вычислить, на
основании простых формул баллистики, из
массы упавшаго метеорита и из глубиньи
образовавшейся на месте падения воронки,

введя в качестве констант в эту фор¬мулу некоторое число (опытное), харак¬теризующее сопротивление почвы. Высота
*) Хороший способ определения продолжитель¬ности полета представляет отсчитывание всегда
имеющагося под рукой собственнаго пульса.

точки задержки зависит от первоначаль¬ной скорости вступления метеорита в атмс¬сферу, а также от его массы. Поэтому
следовало бы ждать, что некоторыя круп¬ныя метеорныя массы достигают земли с
остатком космической скорости, свыше

1000 м. в секунду. Простое вычисление пс¬казывает, что такой метеорит, обладая
первоначальной скоростью в пределах 16

и_72 километров, должен иметь, при удель¬ном весе не менее 7, радиус в 0.65 м.
и вес в 8050 килограмм. Богуславский
же метеорит имеет вес всего в 257

килограмм. Следовательно, скорость^ паде¬ния его на землю определяется исключитель¬но законами всемирнаго тяготения и сопро¬тивления воздуха.
Из ряда звуковых явлений, сопровождаю¬щих падение метеорита, следует отметить

так назыв^ „взрыв“, уподобляейый обык¬новенно орудииным выстрелам или разры¬вам артиллерийских снарядов. Сходство
это—только внешнее, ибо метеориты не

начинены взрывчатым веществом и раз¬рыв Их на части на воздухе, напр.,
от неравйомернаго нагревания» не должен

сопровождаться какими-либо особенно сйлиь¬ными звуковыми явлениями. Следуегь отме¬тить/ что Сопоставление изследований по
аномальной скорости распространения осо¬баго типа звуковых волн, образующихся
при полете артиллерийских снарядов с

большой начальной скоростью, дает сле¬дующее: при полете через атмосферу ме¬теорита около головной части его образу¬ется конической формы волна, вершиной
обращенная в сторону полета, основанием
же в обратную сторону. Пока метеорит
движется со скоростью большей скорости
распространения звука (330 м.), эту волну
он с аномальной скоростью увлекаех с

собой. Как только скорость полета пони¬жается до величины меныией нормальной
скорости звука, аномальная звуковая волна

окончательно отделяется от возбудившаго

ее тела и устремляясь вперед, произво¬дит на наблюдателя впечатление липцииш¬тельцага. взруда. Иллюзия взрыва усугубля¬ется тем, что эта волна отделяе-тся от
метеорита немногр выше точки зад^ржки, a

в последней (при дневных наблюдениях)

метеорит скрывается в туче со взоров на¬блюдателя. Наблюдения над величиной и
очертаниями площади распространения звуко¬вых впечатлений„взрыва“ дает косвенный
вклад в определение направления полета:

звуковая волна, имея форму конуса, при
накябнном к земле положении линии по-
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леТа (==оси конуса), распространяется во
вси стор.оны по очертаниям эллипса (косого
сечения конуса), в котором точка падения

расположена эксцентрично. Количество взры¬вов указывает на количество отдельных

метеорных масс, самостоятельно пересе¬кающих атмосферу.^При падении Богуслав¬скаго метеорита было слышно 2 выстрела,
б некоторых пунктах четыре; не выясне¬но, не представляет ли последнее игру эхо?
0 температуре метеорита в момент до¬стижения земной поверхности имеются самыя
разноречивыя показания. Характерны наблю¬дения при падении гексаэдрическаго железа
около Браунау в 1847 году. Упало два
осколка, как и у Богуславки, но весом
в 23 и 17 килограмм. Больший из них
был извлечен с глубины 1 метра на

пашне, и по показанию свидетелей в те¬чении 6 часов сохранил температуру на¬столько высокую, что нельзя было до него
дотронуться. Другой осколок в 17 кило¬грамм пробил соломенную крышу сарая и
был найден несколько дней спустя в
приставшей к нему соломе; она нисколько
не обуглилась. Богуславский метеорит при
падении поджал под себя куски высохшей
дерновины; она нисколько не обуглилась и

не изменилась. Насколько укоренилось убе¬жпение, что падающия с неба тела раска¬лены, видно из показаний относительно
метеорита Богуславки: местные жители
упорно утверждали, что выпала масса в

8000 пудов, что она „лежит, огнемт? ды¬шет, близко нельзя подойти". Простое со¬ображение показывает, что эти представле¬ния неосновательны. Полет метеорита че¬реэ атмосферу настолько кратковременен,
что нагревание может быть только поверх¬ностным. Чем больше масса метеорита,
тем кратковременней его полет. Подсчеты
показывают, что при средней начальной

скорости (напр., в 40 км.) железный ме¬теорит начинает светиться за 9 секунд
до достижения земной поверхности, если его
вес равняется 10 килограммам, после

7 сек. он имеет наиболее высокую тем¬пературу, а затем уже начинается его ох¬лаждение. В момент попадания на землю,
несмотря на хорошую теплопроводность,

внутри его еще имеется остаток космиче¬ской температуры, близкой к абсолютному’
нулю. Мелкия же массы железа могут обла¬дать температурой повышенной, так как
полет их более продолжительный, даже
при одинаковой начальной скорости.
Из сйпоставления последних чисел

видно, насколько явление падения кратко-

временно, и неожиданность появления метео¬ритов вполне обясняет, почему наблю¬дения над падением столь отрывочны и
неточны, и почему так трудно с относи¬тельной точностью вычислить их орбиту.

Признание в метеорите свидетеля состава
внеземных, небесных светил невольно
возбуждает вопрос о его происхождении.
Откуда явился этот неожиданный гость?

На этом вопросе затрагивается самая труд¬ная и мало доступная глава метеоритоведе¬ния,глава, имеющая близкое отношение к аст¬рономии. Сходство явлений падающих звезд
с таковыми падений метеоритов уже давно
заставило ученых связать эти два явления в

одну общую группу. Скиапарелли в на¬чале семидесятых годов прошлаго столетия

дал теорию падающих звезд. По его вычи¬слениямметеоры движутся по орбитам, близ¬ким к эллипсам, с направлением дви¬жения согласным с движением земли.
Он доказывает,'что метеоры, которые по
своей массе сравнительно с метеоритами
незначительны, как бы насажены кольцом
на орбите, и что густота насаждения их

неравномерна; благодаря этому, при неко¬тором запаздывании узловых точек, мож¬но предвычислить периоды наиболее густого
появления падающих звезд, имеющих

определенный радиант. Метеоры эти —

остатки разрушающихся кометь, захвачен¬ных нашей планетной системой. Позднее
удалось установить тождественность орбит

ряда комет с орбитами наиболее извест¬ных потоков падающих звезд. Леониды,
имеющие радиант в созвездии льва, дви¬жутся по орбите кометы 1862 III; персеиды
(поток ноября 13—14)—по орбите кометы
1866 I и т. д. Таких потоков различной
густоты, с различным радиантом, известно

до 400, но совпадение их орбит с орби¬тами комет доказаны лишь для совсем
незначительнаго числа (ноября 27—комета
Биэла, апреля 20—комета 1861 1 и др.).
Непонятно лйшь то, что главнейшие потоки
метеоров известны уже 600—900 лет,

кометы же, из которых они якобы обра¬зовались, открыты сравнительно недавно.
По сложившимся убеждениям, метеориты—
более крупныя частицы этих потоков,
увлекаемыя на землю и не успевшия сгореть

в атмосфере, благодаря значительной мас¬се. Однако, против этого предположения
приходится привести ряд соображений.

При проверке статистики падений метео¬ритов оказалось, что наибольшее число
падений отмечено для того времени года,
когда наблюдается наименьшее количество
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падающих звезд. Радианты метеоритов,

насколько Они могли быть вычислены, боль¬шей частью не совпадают с радиантами
падающих звезд. Скорость поступления
в нашу атмосферу метеоритов значительно
больше скорости падающих звезд и не

вяжется с представлением о скорости эл¬липтических орбигь, для которых при¬нята скорость = (скорость движения
земли = 1). Метеориты движутся по гипер¬болам или параболам, следовательно про¬исхождение их следует искать в простран¬стве вне солнечной системы. Иногда они
движутся по обратным орбитам (напр.

Станнерн 1808); против обратных ор¬бит возражали,-что свидетели (случайные)
падения могли перепутать запад с восто¬ком, но проверки на месте отдельных,

независимых друг от друга свидетель¬ских показаний обнаружили несостоятель¬ность возражений.
Из этого краткаго сопоставления видно,

насколько вопрос о происхождении метео¬ритов еще мало освещен и насколько он
нуждается в дополнительных, хотя бы и

случайных данных. Но он б. м. не без¬надежен, как видно из следующаго при¬мера: редкая группа каменных метеори¬тов-эвкритов представлена всего тремя
тождЁиственными no coctaey и - структуре...
падениями: Stannern мая 22. 1808, Juvends
июня 15.1821 и Peramiho окт. 24.1899, и
двумя весьма близкими к ним: Jonzac
июня 13. 1819 и Petersburg авг. 5,1855.

Случайно для них подробности падения хо¬potuo известны, и на основании данных
четырех старших из них, сравнивая

их радианты и узловыя точки, в 1898 го¬ду известный метеоритовед высказался,
что следующее падение такого же камня

должно состояться в конце октября 1899.

О

24 октября 1899 года выпал камень Pe¬

ramiho. Сложное проверочное вычисление
орбит этих пяти метеоритов хотя ц дало

отрицательный ответ на вопрос о тожде¬ственности их, но не отрицало возможно¬сти, что вне солнечной системы эти осколки
странствовали по общей орбите, и оставляло
открытым вопрос о происхождении из

одной и той же части пространства. При¬ложение теории вероятностей должно пока¬зать, насколько такое совпадение, при 4500
падений в год, является случайным.

„Богуславский" метеорит выпал в 11 ч.
47 мин. местнаго (Харбинскаго) времени,

в 51/а верстах ксеверу от селения Богу¬славки, Приморской области. Метеорит со¬стоит из двух осколков, весом в
12 пудов 5 фунтов и 3 пуда 22 фунта,
упавших в разстоянии 1 версты друг от

друга. Болыиий из них зарылся в песча¬ный грунт на 130 см., меныиий в глини¬стый на200 см. Оба осколка были извлечены
из почвы 8 октября. Падение сопровожда¬лось описанными выше звуковыми и свето¬выми явлениями, при безоблачном небе и
тихой^погоде.

Из числа известных железных паде¬ний (9—11) Бгигуславский метеорит являет¬ся самым большим, оставляя далеко по¬зади себя как Граджину (1751, мая 26—
48 килограмм в 2-х осколках, .окт-а¬эдрич. железо"), так и Браунау (1847,
июля 14—40 килограмм в 2-х осколках,
„гексаэдрич. железо“).

Богуславский метеорит хранится вГео¬логическом и Минералогическом Музее
Императорской Академии Наук в Петро¬граде и в настоящее время приступлено
к его изследованию.

□

И. П. Бородин.
Президфнт Русскаго Ботаническаго Общфства.

Прив.-доц. В.

В 1914 голу русские ботаники возбудили во¬прос о необходимости ц§нтральнаго научнаго

органа. могушаго обединить на своих стра¬ницах статьи, разбросанныя в настоящее вре¬мя по десяткам русских и заграничных
журналов и потому трудно доступныя для
пользования. Возник вопрос и об обшестве,

которое могло бы издавать подобный журнал.

Л. Комарова.

Со всеми научными и деловыми вопросами
большинство русских ботаников привыкло
обрашаться к академику Ивану Парфениевичу
Бородину, как к лицу одновременно и в
высокой степени компетентному, и чреэвычайно
отзывчивому на всякое благое начинание. Так
было и на этот раз. Неудивительно, что и
все хлопоты по организации общества и жур-
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нала при нем пали главным образом на

долю Ив.ана Парфениевича, и еше менее удиви¬тельно поэтому, что члены-учредители Русскаго
Ботаническаго Обшества на сезде представи¬вителей русских учреждений 20—21 декабря
1915 г. единогласно избрали И. П. Бородина
председателем временнаго бюро, а первое
чрезвычайное собрание новаго обшества 17дек.
1916 г. в Москве танже единогласно избрэло
его первым своим Президентом.

Русское Всероссийсное Ботаническое Обще¬ство обединяет всех русских ботаников,
разсеянных по

болыиим и ма¬лым центрам
русскаго просве¬щения, все они

благопаря Обше¬ству могугь нахо¬дить моральную
поодержку в сво¬их трудах и за¬ботах: наоборот,
все ранее суще¬ствовавшия . обще¬ства, где русские
ботаники могли

обединиться, бы¬ли чисто местны¬ми и потому мало¬людными и сла¬быми. Новое об¬тество— большая
культурная сила и

вопрос о том,

кто именно явля¬ется его руково¬дителем, вопрось
большой научной
и обтественной
важности.

Иван Парфени¬евич Бородин
родился 18-го ян¬варя 1847 г., в
Лейб-гвардии Драгунском штабе на левом
берегу р. Волхова блиэ Новгорода, где отец

его, происходивший из дворян Екатерино¬славской губернии, служил офииером. Очень
рано, в возрасте всего 4-х лет, лишился
Иван Парфениевич отца, и воспитан был

матерью, урожденной Лыкошиной, дочерью ди¬ректора Новгородской гимназии. Единственный
брат И. П., бывший моложе его (ныне уже

покойный), Ялександр, избрал карьеру инже¬нера путей сообшения, и был впоследствии

управляюшим Юго-западными железными до¬рогами, сам-же он окончил физико-матема¬тический факультет Петроградскаго универси¬тета и сразу остановил свое внимание на бота¬нике. Первыя свои работы И. П. начал под
руководством A. С. Фаминцына, ныне старей-

И. П. Бородин,

шаго из русских ботаников, тогда впервые
формировавшаго кафедру физиологии растений

при Петроградском университете. Трои-атель¬ная дружба, завязаэшаяся в то время между
обоими, учителем и учеником, красною нитью
проходигь через всю их долгую жизнь и до
сего дня.

В 1869 г. скончался С, П. Карельшиков,

бывший преподавателем ботаники в С.-Пе¬тербургском Земледельческом Институте, и
И.П.Бородин заступил его место. Якадемик
М. С. Воронин разсказывал Мне однажды, что

на занятие этой ка¬федры был на¬эначен конкурс,
и профессора Ин¬ститута долго со¬вешались, кому
иэ кандидатоа,

эаявивших свое

желание в нем

участвовать, от¬дать предпочте¬ние. Заседание кон¬чилось тем, что
вопрос оказался

спорным и ре¬шить его сразу
не удалось. Уходя
домой профессора

случайно прохо¬дили мимо ауди¬тории, где времен¬но приглашенный
в помощь боль¬ному С. П. Карель¬шикову молодой
Бородин давал

обяснения сту¬дентам. Услы¬хав его прекрас¬ную, образную и
ясную речь, они
переглянулись н

вернулись обрат¬но. Заседание бы¬ло продолжено и
курс поручен Ивану Парфениевичу, не уча¬ствовавшему первоначально в конкурсе.
В 1876 году И. П. защитил при С.-Петер¬бургском Университете диссертааию настепень
магистра Ботаники, представив работу под
заглавием: „Физиологичесния изследования над
дыханием листоносных побегов“. В 1877 г.
Земледельческий Институт был преобразован
в С. П. Б. Лесной Институт, преподавателем,

а с 1880 г. профессором котораго И. П. оста¬вался до 1904 го г. В 1886 г. Новороссийский
Университет присудил ему степень доктора
ботаники honoris causa, за соэокупность его
выпаюшихся научных трудов. С 1878 до

1880 г. И. П. был профессором Военно-Ме¬дицинской Якадемии, а сь 1893 по 1899 г. про¬фессором преобразованной из нея Военно-
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медицинской Академии. Временно он читал

танже курс анатомии и физиологии растений и

в Петроградском Университете. Большой по¬пуляризаторский дар, ясное и красивое изложе¬ние, глубокая убежденность делали пекцииИ.П.
очень превлекательными, заинтересовывали и

дапи лектору не мало учеников и последова¬телей в наиболее трудных отделах науки.
Как профессор лесного Института И. П.

впервые (вообще для наших высших учеб¬ных заведений) ввел в систему преподавания
правильныя практическия эанятия и весенния
экскурсии. Первые годы у него даже не было
ассистента, и всю не легкую работу по этим

занятиям он вел единолично. Всего лесни¬чих, проходивших курс ботаники под ру¬новодством И. П. было до 2000 человек; мне
приходилось в разных углах России встре¬чать бывших учеников И. П.,и всегда, узнав
во мне петроградца и ботанина, они неизменно

принимались распрашивать про своего профес¬сора; видно было что воспоминание о нем им
дорого, и что не мало научных и моральных

ценностей он вложил своевременно в их

мололыя души. В Университете, где занятия

по анатомии растений вел, бывший тогда ла¬борантом по этой кафедре, С. Г. Навашин,
Иван Парфениевич также посещал нас на

занятиях и сь трогательной заботливостью сле¬дил за нашей работой, то показывая как дер¬жать бритву или пользоваться микрометриче¬ским винтом микроскопа, то обясняя непо¬нятныя для нас особенности того или другого
препарата.

Кроме лекций запомнились и отдельныя вы¬ступления И. П. по различным случаям сту¬денческой жизни. Явтор этих строк первый
раз слышал И. П. Бородина на вечеринке
8-го февраля 1891 г. (годовщина Петроградснаго

Унив.). когда на повторныя просьбы студенче¬сной толпы произнести речь И. П. обычным
своим ясным и звучным голосом сказал:

„есть русская пословица: слово серебро, а мол¬чание золото, дважды в неделю в течение
всей зимы я говорю, а Вы слушаете, т.-е. Вы
представляете собою золото, а я только серебро,
позвольте же хоть теперь мне Вашему гостю
стать на минуту золотом и самому послушать,
что Вы будете говорить“. Несмотря на всю

краткость речи мне она показалась очень зна¬чительной, и я долго думал над тем, какое
внутреннее содержание в ней скрыто. Читал

И. П. лекции также и на женских медицин¬ских курсах и на высших женских курсах
(Бестужевских), неизменно привлекая в свою
аудиторию ясностью и красотой изложения.
В своих университетских лекциях И. П.

преимущественно развивал в своих слуша¬телях привычку внимательно и осторожно от¬носиться к фактам и скептицизму по отно¬шению к теориям. Лучше совершенно отка¬заться от попытки обяснить то или другое
явление, чем скоропалительным, через-чур

простым обяснением сложных явлений при-

роды надолго закрыть путь к истинному по¬ниманию их сущности.
В 1896 году при деятельной поддержке

М. С. Воронина Иван Парфениевич основал

на берегу озера Бологое (Валдайский уезд Нов¬городской губернии) пресноводную биологиче¬скую станцию, проработавшую на этом месте
целых 10 летних периодов, а в 1908 году,

перенесенную на озеро Селигер, где она пло¬дотворно функционирует по настояшее время.
И. П. принял на себя значительную часть
материальной стороны этого дела, пожертвовал

Станиии свою выдающуюся ботаническую би¬блиотеку, ааминистрировал обший строй работ

ея и, наконец издал на свои личныя сред¬ства три тома Трудов Станции. Устраивая Стан¬цию И. П. поставил ее в ряд учреждений

Императорскаго Петроградскаго Общества Есте¬ствоиспытателей, а Общество на заседании 7 ап¬реля 1902 г. постановило по предложению сво¬его президента проф. fl. fl. Иностранцева наз¬вать станцию Бородинскою.
Интересно мотивировал И. П. передачу Стан¬ции своей библиотеки: „Уж раз станция Боро¬динская, то где же и быть книгам Бородина,
как не здесь! Да и не хочется мне, чтобы
приобретавшияся на трудовыя деньги еще во
времена студенчества и с юношескою жаждою

прочитывавшияся сокровища попали когда-ни¬будь за безценок в руки букиниста, который
взглянет на них лишь с меркантильной

точки эрения. Если суждено Бородинской стан¬ции пережить Бородина, если суждено ей устро¬иться где-либо окончательно, осесть прочно,
то, конечно, это будет не столица с ея обще¬доступными книгохранилищами, а какое-либо
сравнительно глухое место, где книга вообще
составляет относительную редкость".
В настояшее время число рабочих мест

на станции доведено до 8. Все они каждое
лето заняты. В мирном симбиозе ботаники
и зоологи работают здесь над специальными
темами, изучая состав местной флоры и фауны,
или отдаваясь темам по истории развития, по

сравнительной анатомии или биологии какого¬кибудь интереснаго организма. Кроме уже сло¬жившихся молодых ученых мы встретим
здесь и студентов и слушательниц высших

курсов. Кроме петроградцев перебывали на

станции и москвичи и харьковцы и все увезли

и приятныя о ней воспоминания и ценные на¬учные труды.

Учреждение этой станции, хотя и принадлежа¬щей Обществу Естествоиспытателей, но обязан¬ной своим существованием И. П., им упра¬вляемой (заведывающий станцией выборное лицо,
но выбирается неизменно И. П.) и направляемой,
является крупным вкладом в нашу научную

жизнь и сильно подвинуло вперед изучение

растительнаго и животнаго мира наших озер,

имеющих для севера России такое огромное
значение.

Другим научно-общественным делом И. П.

является его работа в отделении ботаники
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Петроградскаго Обидества Естествоиспытателей.
Уже в первом эаседании этого Отделения

12 января 1869 г. И. П. Бородин сделал вы¬дающееся сообшение„о влиянии света на распре¬деление зерен хлорофилла в зеленых частях
семенных растений", впервые установив факть

передвижения зеленых пластид под влия¬нием света. С 1881 г. по 1887 он был ре¬дактором обшаго издания всех трех Отде¬лений Общества—„Труды С. П. Б. Общ. Естеств."
(им были изданы томы 12—18). а с 1888 г.,

иогда издание было разделено на три серии (Бо¬таника, Зоология, Геология),—реяактором тех
же Трудов по Отделению Ботаники (годы
1888—1904). С 1902 г. он ежегодно избирается

Предсеяателем Отделения и сь неослабева¬юшим вниманием относится ко всем нуждам
Отделения. Памятна первая речь, сказанная И. П.
по случаю его избрания: „В мусульманском
мире, — сказал он — существует прекрасный
обычай, входя в храм, оставлять за порогом
обувь, чтобы не нарушить чистоту святыни.
Здесь также храм, храм науни, и нам входя
в него, следует также оставлять за порогом
всякие личные счеты и личные ваши интересы,
и с чистым сердцем служить нашей святыне“.

Был также И. П. и деятельным участни¬ком едва ли не всех бывших в России
Сездов Естесгвоиспытателей и врачей с
28 декабря 1868 г., день открытия Перваго
сьезда.

В 1902 г. И. П. был избран ординарным
экадемиком Императорской Якадемии Наук
и директором ея Ботаничесмаго Музея. Два
раза за это сравнительно-короткое время И. П.
провел расширение штатов, доведя общее
число ботаников до б (с 1), и значительно

реорганизовав это основное учреждение, по¬священное изучению флоры России. Можно
смело сназать, что при И. П. академический
Музей ожил и из складочнаго места лля

хранения принадлежащихти Якадемии Наун бо¬танических коллекций превратился в живую
научную лабораторию по вопросам флористики
и систематики растений, как цветковых. так

и споровых. Унаследовав от предшествен¬ника своего С. И. Коржинскаго поручение из¬давать Флору Российской Империи, И. П. на¬чал сь организации еовещания по вопросу об
общем плане издания. На этом совещании

и было решено начать издание „Флоры Си¬бири", т. к. издание обшей „Флоры России" было
признано слишком громоздким и неудобным
для польэования, да и не рациональным научно,

т. к. различныя части Российской Империи иэ¬следованы крайне неравномерно, и потому
самая обработка их флоры требует не оди¬наковой детальности.
В 1902 г. И. П. совершил большую поездку

в Сибирь для личнаго оз.чакомления с ея
флорою. Избрав опорным пунктом город
Иркутск, он обследовал его окрестности,
ездил по Якутскому тракту до Ординскаго

озера, затем по Кругобайкальсному тракту до

природа, феврлль 1917 г.

ст. Слюдянки, откуда поднялся на гольцы Ха¬мар-Дабана и вышел на Кяхтинский тракт:
наконеа, по Тункинскому тракту от берегов

Байкала до Ниловой пустыни, при чем подни¬мался и натрудно доступные Тункинские гольцы.
По возврашении И. П. деятельно принялся за

подготовительныя работы к широхо задуман¬ной „Флоре Сибири"; работы эти состояли в

выяснении уже имеюшихся гербариев и литера¬турных данных, в ведении карточных ката¬логов, в сношениях с Областными Музеями
Сибири, в выяснении маршрутов путешествен¬ников и коллекторов и пр. Часть этой рабо¬ты И. П. опубликовал в 1908 г. в книге
„Коллекторы и коллекции по флоре Сибири",
а в1913 г. появились и первые выпуски самой
флоры, написанные постоянным сотрудником
Ивана Парфениевича Н. R. Бушем.
Попутно И. П. провел и другое важное

мероприятие — издание „Трудов Ботаническаго
Музея", начавших выхоаить под его редакцией
в 1902 году и дошедших теперь уже до 16-го

тома. В то время как „Флора Сибири" пред¬ставляет собою критическую пеоеработку все¬го имеюшагося в распоряжении науки мате¬риала, „Трупы“ лают приють оригинальным
сравнительно небольшим работам по флоре

и ботанической географии России, а также раз¬личным работам, связанным с иэданием
„Флоры Сибири“,но прямо в нее не входяшим.

Еше в 1893 г. И. П., уже бывший тогда од¬ним из наиболее уважаемых и заслужен¬ных ботаников Петрограаа, принял живое
участие в кружке мололежи, известном в
то время.лод названием кружна .Маленьних

Ботаников"; он долго поддерживал эту орга¬низаиию, отдававшую свои заседания преимуще¬ственно реферированию и обсуждению новых
ботанических работ и несомненно лрино¬сйвшую своим молодым сочленам большую
пользу. В период 1902—1905 гг. кружок под
непременным председательствованием И. П.
собирался в Музее Якадемии.
Путешествие в Сибирь сблизило И. П. и сь

Императорским Русским Географическим

Обшесгвом, где он вскоре занял выдаю¬щееся положение, став во главе комиссии по

охране памятников природы. Вопрос—чрез¬вычайно важный для нашей родины, столь бы¬стро теряющей свои леса, степи и пр. под не¬удержимым натиском быстро развивающейся.
притом с значительным хишническим от¬тенком, хозяйственной и промышленной дея¬тельности.
В 1915—16 гг. И. П. становится в главе

работы по организации Русскаго Ботаническаго
Общества, цель котораго обединитьботаников

всей России. На первом сезде учредителей
этого Обшества в начале января 1916 г. он

был избран председателем Временнаго Бю¬ро, провел одобренный сьездом устав но¬ваго общества и подготовил второй сеэд
в Москве на 16—19 декабря 1916 г. Кроме
того, на И. П. пала и главная работа по ре-

16
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дактированию и изданию органа Общества, по¬лучивщаго заглавие — „Руеский Ботанический
Журнал“, а в качестве направляющей идеи

—обединение и обслуживание русских ботани¬ков, как путем помещения оригинальных
сгатей, так и путем помешения обзоров и

рефератов, с самым решительным господ¬ством русскаго языка.
1917 год является для Ивана Парфениевича

юбилейным годом, так как совпадаегь с
пятидесятилетием его научно - литературной
деятельности, ибо 20 июня 1867 г. появилась в
печати первая его работа, посвяшенная крахмалу
в ветвях березы. Литературная деятельность

И. П. разделяется на специально-научную и по¬пуляризаторскую- Обшее число работ превы¬шает сто. В спеииальных своих работах
И. П. был чужд торопливости; он подолгу
вынашивал и отделывал свои работы, как
в экспериментальной их ствдии, так и в
литературной, почему оне и выходили всегда
из-под пера его не тольно выдаюшимися по

содержанию, но и отличаюшимися поразитель¬ной краткостью и ясностью изложения. Нередко
высказывается мнение будто язык в научных

работах не имеет значения, все равно на ка¬комязыне иэлагать свои изследования, все рав¬но какого качества этот язык, важно—лишь,
какия сделаны открытия, какие факты и обобше¬ния приводятся. По-моему, нельзя соглашаться
с этим; только у того народа будут свои
оригинальные изследователи, свои научныя

школы, у котораго вырабатывается свой науч¬ный язык и связанный с ним навык науч¬наго мышления. Без языка негь отпеченной
мысли, и нельзя мыслить на чужом языке,

нельзя мыслить и на своем, но неразработан¬ном, неправильном, сукснном языке. И вот
сгромная заслуга И. П. в том, что он не

мало потрудился- над языком своих науч¬ных работ и показал нам, каким прекрас¬ным, образным, сильным и ясным язы¬ком можно излагать спеииальныя научныя_из¬следования, как бы далеки они ни были от
обыденной жизни.

Важнейшими темами изследования для И. П.

были: отложение вторичнаго крахмала в дре¬весине наших деревьев, влияние света на рас¬пределение хлорофильных зерен в живых
клетках, дыхание растений, кристаллический хло¬рофилл, аспарагин, гесперидин, эгждерми¬ны, распространение кристаллов в листьях.
растений, распределение устьиц на листьях
плауна и др. Всю научную деятельность И. П.
можно разделить на три периода: первый—когда
он занимался преимушественно дыханием

растений; второй—посвяшенный изучению раз¬личных кристаллических отложений в нлет¬ках растений, и третий-—когда симпатии автора
стали все более склоняться в сторону изуче¬ния флоры России (Новгородская губ. и Сибирь).
Едва ли не самой большой работой И. П.

является его магистерская диссертаиия: Физио¬логическия изследования над дыханием листо-

носных побегов (Труды Спб. Общ. Естеств.;.

т. 7, 1876 г., стр. 1—114, с 3-мя табл. кри¬вых). Определяя энергию дыхания у побе¬гов, находившихся в темноте, И. П. убедилс^
в том, что она все время ослабевает. Доста¬точно, однако, выставить прибор на свет и
доставить одновременно заключенному в нем
растению порцию углекислоты, чтобы энергия
дыхания снова повысилась и при том до вели

чины, значительно превосходящей даже перво¬начальную энергию. Усиление это вызывалось
только слабее преломляюшимися (красными

и пр) лучами спектра, откуда легко вывести¬что энергия дыхания слабеет в темноте, вслед¬ствие уменьшения количества крахмала, и воз¬вышается на свете, вследствие образования но¬ваго количества этого вещества; следовательно
при прочих равных условиях, энергия дыха¬ния определяется ноличеством углеводов, или
чтобы выразиться точнее, количеством заклю¬ченнаго в ветви безазотистаго пластическагс
материала; последнее выражение точнее в том

отношении, что количество иеллюлезы (клет¬чатки), представляюшей, так сказать, мертвый
углевод, без сомнения, не можегь оказывать
заметнаго влияния на энергию дыхания, а кроме
того у некоторых растений непосредственным
продуктом ассимиляции является не крахмал,

а жир. Приписывать усиление дыхания, вызы¬ваемое освешением ветвии новообразованигс
белковых веществ нет никакой возмож¬ности.
До этой работы предполагалось, что энергия

дыхаыия определяется общим весом сухогс
вешества дышашаго отрезка растения, и то, чтс

она зависить только от углеводов, было от¬крытием.

В другой своей работе И. П. выяснил чрез¬вычайно широкое распространение в живых¬тканях расгений аспарагина, являющагося едве
ли не главнейшим продуктом распада бел¬ков в процессе дыхания. При культуре частей
растения в темноте аспарагин накопляетгя в

значительных количествах, но снова исчеза¬ет, если перенести растение на свет. Происхо¬дит это потому, что вновь образуюшиеся на.
свету углевопы дают аспарагину возможность

переработаться в белок: при дыхании вь

темноте углеводы распадаются далее с обра¬зованием углекислоты и воды, аспарагин же
освобождается, чтобы через несколько вре¬мени снова стать материалом для образования
белка. Растение легко разстается с углеводами.
которые легко ему достаются, благодаря весьма

интенсивному процессу ассимиляции, но сбере¬гает азотистыя соединения (аспарагин), в
которых постоянно испытывает недостаток.

Также блестяше владея пером, как и сло¬вом, И. П. не мало потрудился и на поприше
популяризации знания. Его „Кратний учебник
ботаники“, первое издание котораго вышло в

1888 г., а последнее. 10-ое, в 1911 г., справед¬ливо считается лучшим из произведеник
этого рода, „Курс анатомии растений“ (1-ое изд.
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1888 г.. 4-ое в 1910 г), основное пособие для
всех, изучаюших анатомию растений, имел

большое значение в развитии русской ботани¬ческой науки. Он знакомит не только с со¬временным состоянием наших сведений о
клетке и тканях, но и с литературой пред¬мета, и прокладывает пути к дальнейшему
его изучению. „Краткий очерк микологии“
(1897)—единственное на русском языке ясное
и полное изложение курса грибов. Во многом
наука ушла вперед, выяснены такие коренные
вопросы, как половое размножение сумчатых

грибов, образование у них аскогенных ни¬тей, диплоидное поколение у ржавчинников,
явления кариогамии и пр., и все-таки для перво¬начальнаго знакомства с микологией книга
Бородина незаменима. Далее идет „Процесс
оплодотворения в царстве растений;и (1-ое изд.
1888, 2-ое 1896), где дана великолепная картина

последовательнаго усложнения процессов раз¬вития у водорослей, мхов, папоротников и
семенных растений, написанная чрезвычайно
живо и увлекательно. К сожалению, все эти

книги стали в настоящее время библиографи¬ческою редкостью и настоятельно требуют пе¬реиздания. Очень красивой и увлекательной по
изложению книгой являются „Новейшие успехи

ботаники, 1877—1879“ (Спб. 1880); получи она

соответствующее продолжение, книга эта, ко¬нечно, сдегталась бы необходимой настольной
книгой каждаго ботаника. Вместе с тем она

лучшее свидетельство того, сь каким неослаб¬ным вниманием следит И. П. за мировой
ботанической литературой и как ясно умеет
он резюмировать прочитанное. Одно время
И. П. сотрулничал также в журнале „Мир
Божий" и дал нам целый ряд интересных
по мысли статей („Протоплазма и витализм”,

„Столетие тайны приропы“, „Очерки по вопро¬сам оплодотворения в растительном царстве“
и „Дыхание и жизнь").
И. П. Бородин рано закончил юношеский

период своей жизни и рано стал самостоя¬тельным изследователем и профессором. В
1894 г. он уже праздновал 25-летие препода¬вательской деятельности. Перед нами долгая,
долгая жизнь, полная труда и благородной науч¬ной инициативы. Подводить итоги этой жизни

еше слишком рано, еще слишком много не¬израсходованных сил.живого интереса к на¬уке и жизни и желания внести свою лепту в об¬щее дело в этой мощной чисто-русской натуре.
С таким президентом успех новаго об¬шества обезпечен.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

X И М I я.

Новое иэображение периодической си¬стемы химнчесних элементов. Т. Зиль¬берман в статье „Закон периодичности элемен¬тов и естественная периодическая система* •) дает
новое иэображение этой системы, получаемое следу¬ющим образом.

Возрастающие атомные веса элементов откла¬дываются на положительных концах осей прямо¬угольной системы координат. Через полученныя
точки проводят линии, параллельныя осям и нахо¬дят точки пересечения соответственных ординат
для каждаго элемента. Все эти точки расположатся
на прямой линии, которая, если мы пользовались для
абсцисс и ординат одинаковой единицей, разделит
прямой угол координат пополам. Но мы можем
выбрать яля каждой оси и особую единицу, тогда
упомянутая прямая наклонится к оси под любым

углом. Затем эта прямая, на которой расположи¬лись все элементы по возрастающфму их атомному
весу, разрезается на куски; первый отрезок начи¬нается амфотерным водородом, второй следующим
амфотерным элементом бериллием, третий алюми¬нием и т. д.
Полученные отрезки сдвигают, наконец, парал¬лельно оси абсцисс до тех пор, пока благородные
гаэы (каждый отрезок заключает в себе один
такой газ) не попадут на ось ординат. Тогда и полу-

*) Отчеты Немецкаго химическаго общества № 14 (1916).

чается приложенная таблица. Атомные веса элемен¬тов изображаются на ней высотами ординат, а кроме
того, могут быть вычислены иэ атомных весов

благородных гаэов, прибавляя к ним или отни¬мая от них величину соответственной абциссы, в

в зависимости от того, расположена она на поло¬жительной или на отрицательной стороне гориэон¬тальной оси.
Разсматривая эту таблицу, мы делаем общее за¬ключение, что свойства элементов не столько опре¬деляются их атомным весом, как положением
относительно благородных газов. Число периодов
отвечает числу благородных газов. По соседству

с благородными газами в каждом периоде распо¬ложены элементы с наиболее ярко выраженным
характером: направо металлическим, а налево—

металлоидным. По направлениям к концам перио¬дов тот и другой характер постепенно ослабева¬ют. Соединяя соответственные элементы различных
периодов, получают линии, на которых расположены

семейства сходных элементов. Чем ближе эти ли¬нии подходят к прямой,параллельной оси ординат,
тем сходство между элементами одного-и того-же

семейства больше (Li, Na, К, Rb, Cs, Gd).
В этой таблице находят еебе, таким образом,

место все элементы, не исключая и металлов ред¬ких земель (празеодим, неодим, самарий и др.);
послеание образуют отдельный шестой период.

Так как этот период оказывается без необ¬ходимаго по системе благороднаго газа, то Зильбер¬ман предсказывает его существование, пркписывая
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ему атомный вес 153, выводимый как среднее иэ
атомных весов нитона и криптона. Этот газ,
хак предполагает Зильберман, примешан к
аргону и увеличивает атомный вес последняго.
Чистый аргон должен иметь вес 36,4 (вместо 39,8),
что согласно и с положением этого элемента между
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благородные гаэы

электроотрицательные элементы

электроположительные

хлором и калием. При таком атомном весе аргона,
атомные веса неона и криптона получаются как

средния арифметическия из атомных весов: гелия и

аргона(для перваго) и ксенона и аргона (для второго).

ряд, точно также, как трудноплавкие, летучие,

редких эемель, радиоактивные и пр. Более подроб¬ныя соображения, которые привели к построению
этой системы и одновременно к взгляду на бла¬городные газы, как на „вещества-родоначальники
всех элементов* автор обещает развить в

скоро имеющей появиться работе

под широковещательным на¬званием: .Начало мира и
возникновение энер¬гий и вещества.
Что касается приведенной си¬стемы, то она довольно интересна
и весьма наглядно демонстрирует
изменение свойств алементов

в зависимости от роста их
атомнаго веса и с удалением в

ту или другую сторону от нуле¬вой грулпы благородных газов.
Так как элементы расположе¬ны в этой системе в порядке
воэрастания их атомных весов,

то все выгоды такого располо¬жения имеются и в этой си¬стеме, как и в других подоб¬ных и прежде всего в таблице
Менделеева. Интересно, что из

метаплов редких земель, ко¬торые, как известно, не поддаг
ются удовлетворительному раэме¬щению в последней таблице(
Зильберман строит отдельныи

период, указывая на повторяе¬мость свойств элементов и в
этом ряду и отмечая сходство

гадопи^ия (Gd) со щелочными ме¬таллами и праэеодима (Рг) с вис¬мутом. В этому ряду между
европием (Еи) и гадолинием по¬мещается и неизвестный пока
благородный газ с атомным

весом 153. Существование по¬добнаго элемента можно предпо¬лагать, однако, и на основании м«н¬делеевской таблицы, т. к. в де¬сятом ряду нулевой группы ме¬жду ксеноном и нитоном там
имеется свободное место. По¬добно другим графическим иэо¬бражениям периодической систе¬мы элементов схеиа Зильбер¬мана совершенно не оттеняеть
такое важное свойство элемен¬тов, как их валентность,
и стушевывает, следовательно,

необходимую прерывность в из¬менении . свойств элементов,
что так ярко выражено в

зн^менитой таблице Менделева.

Понятно, что и разбивка элеме¬нтов на группы выражена в
последней таблице более нагляд¬но и убедигельно.

Измененив атомнаго веса аргона (36,4 вместо 39,88)
пока совсем необосновано, и остается подождать

более подробных соображений автора по втому по¬воду, которыя он и обещает опубликовать в бли-
Ne = He- + Ar. Кг = ———

жайшем будущем.
В. Циарвмг.

Автор отмечаегь еще, что в приведенной си¬стеме все благородные металлы расположены под-
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ГЕОЛОГиЯ и ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

Пещера мсмопаемых-ь „дранонов в
Нмтаииа В журнале „Scientific American" (p. 399, 15

апр. 1916) 1.0. М а л л е й И р в и н  раэсказывает о сво¬ем посещении одной пещеры, в которой оы обнару-

жил странныя окаменелости колоссальных разме¬ров. Эта пещера находится на правом бфрегу р. Ян¬цзы-цзяка в Й-чанской теснине около одной мили
выше таможеннаго поста Бин-шакь-ба и, по словам
китайцев, тянется миль на 20 до пункта вблизи г.
И-чан; по китайски пещера называется
Шень-кан-цзу, что эначит „священная
рака“, а один из иероглифов слова
„кан“ представляегь иероглиф понятия
„дракон". У входа в пещеру большая
скала, в 8-10 ярдах позади которой
находится своеобразный кривой выступ,
нмеющий некоторое сходство с частью
тела дракона. Пройдя несколько сот
шагов вглубь пещеры Ирвин и его
спутники оказались на выступавшем
т почвы гребне, извивавшемся вправо

и влево по пещере между окаймляв¬шими его лужами воды. Эти иэгибы
до того напоминали изгибы змеи, что
путники начали осматривать гребень
внимательнее, осветив его своими

фонарями. К их изумлению и вос¬торгу окаэалось, что они действительно

идуть по какому-то огромному ископае¬мому пресмыкающемуся. Дальнейшие по¬иски обнаружили еще 6 или 8 таких
чудовищ, отчасти свернувшихся в

клубки и переплетенных другь с дру¬гом. Выбрав одно из них, лежав¬шее на значительном протяжении от¬дельно от других, они иэмерили его длину, которая
оказалась в 10 саж.; но можно было предполагать,
что остальная часть животнаго, спутанная с телами
других, имееть еше 8—10 саж.; высота тела над
лочвой пешеры 2 фута. Голова отчасти скрыта в

стене пещеры и, повидимому, имеет широкую и
плоскую форму, как у Morosaurus Comperi. В 12
или 14ф. от головы видны две ноги, невполне
скрытыя (в почве), а в 50ф.—-две другия. Наиболее
вероятно, что эти пресмыкающиеся были заявачены
каким-то вулканическим извержением в пещере

и издохли от голода; на последнее ука¬зывает небольшой обем их туло¬вища сравнительно с его длиной.
Ирвини отмечаеи в качестве особен¬но интереснаго обстоятельства сходство
этих чудовищ с китайскими изобра¬жениями дракона. Он говорит также,
что прежние посетители пещеры, про¬никавшие дальше вглубь, чем он, судя
по надписям на стенах, очевидно не

видели этих ископаемых; поэтому

нужно думать, что последние были об¬нажены только недавно, вероятно благо¬даря сильному потоку воды. Открытие
„драконов“ выэвало большой интерес
среди местнаго населения и иносграи
цев и ежедневное паломничество в

пешеру. Ирвин собирался заинтересо¬вать китайское правительство в Пе¬кине и китайское Общество Памятни¬ков, чтобы предотвратить порчу этой
достопримечательности.

К статье приложены снимки пещеры
с частями тела этих ископаемых

.драконов*, на которых видны эмее¬образные изгибы и грубая Ячешуя“,
вернее неправильно-бугристая поверх¬ность; один снимок сделан очень
близко, так что „чешую“ можно раз¬смотреть хорошо, особенно под лупой.

Но этот осмотр в связи с фактической стороной
разсказа И р в и н а не оставляет ни малейшаго
сомнения в том, что путешественник, благодаря
недостаточному знанию геологии, впал в грубую
ошибку и ввел в заблуждение редакцию научнаго

журнала, в составе которой, очевидно, нет геолога,
так как она поместила статью и снимки без-ь
примечания, нф сомневаясь в компетентности автора.
Ископаемыя чудовища ничто иное, как отложения
известковаю туфа\ по пещере некогда медленно

Рис. 1, Вид части пешеры с телами окаменевших
.драконов*.

Рис. 2, Снимок части тела „дракона* сбоку с близкаго
разстояния.
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протекапа вода, содержавшая в растворе углекислую
известь, которая прииспаренииводыи выделении из нея

углекислоты постепенно выпадала и отлагалась; из¬вилистыя тела, вышинок до 2 ф. при сравнительно не¬большой толщине (которая видна на снимках и дала
основание И р в и н у говорит о смерти пресмыкаю¬щихся от голода)—это борта бассейнов, в кото¬рых скоплялась эта минеральная вода, переливаясь
тонкими струйками через них и постепенно нара¬щивая их новыми осадками туфа; „чешуя* на этих
телах имеет характерную поверхность и форму

таких туфовых натеков и очень различную ве¬личину отдельных выступов, резко отличаясь от

действительной чешуи панцыря пресмыкающихся, рас¬положенной правильными рядами и имеющей одина¬ковую форму и поверхность на известной части те¬ла. В тех местах, где небольшие бассейны сопри¬касались друг с другом, получились кажущиеся
переплеты и кпубки тел. Позже приток минераль¬ной воды в пещеру прекратился, бассейны обсохли
и может быть даже были эанесены илом весенней

или дождевой воды, попадавшей иногда внутрь, или

же просто, в течение веков, занесены пылью, про¬никавшей через ^стье пещеры и образовывавшейся,
при выветривании пород ея свода (как известно,
на почве всех пещер, даже таких, в которых

никогда не бывала вода, лежит более или менее тол¬стый слой вековой пыли), Но возможно, что бассей¬ны не были скрьиты, а прежние посетители просто
не обратили на них внимания или не разглашали о
своем открытии, не разобравшись в нем. Но если
И р в и н  не ошибается в толковании дного из
иероглифов наззания пещеры, то более вероятно, что и
китайцам в прежния времена были известны эти

странныя образования, похожия на драконов, нахо¬дившияся в глубине пещеры, и только постепенно

причина такого наименования ея была эабыта мест¬ным населением. Подобные бассейны с высо¬кими и узхими извилистыми бортами, покрытыми
натеками туфа, можно видеть у многих минераль¬ных источников, отлагающих иэвестковый или
кремневый туф; очень часто они располагаются
многочисленными уступами друг над другом no

дну долины, по склону горы.или на конусе отложе¬ний источника; таковы гейзерныя террасы в иеллоу¬стонском парке Соед. Штатов, Ротомахана в Но¬вой Зеландии, Ксернцо в Сычуани на границе В. Ти¬бета и т. п. К той же категории образований при¬надлежат сталактиты известковых пещер, с той
разницей, что они создаются капающей с потолка

в малом количестве, а не струящейся по почве
извеетковой водой.

Наше обяснение ископаемых „драконов® на¬ходит себе подтверждение в геологическом со¬ставе местности. Ущелье по р. Ян-цзы-цзян вы¬ше г. И-чан уже посещалось многими геологами
(A. David, Richthofen, Abendanon, Bailey Willis и

Blackwelder); no их данным оно сложено из гро¬мадных толщ древне-палеозойских (кембро-силу¬рийских) иэвестняков; в соответствующие геоло¬гические периоды пресмыкающихся еще не было, сле¬довательно „драконы" не одновременны с породой,
которая слагает стены пещеры (огромныя пещеры,
как известно, почти исключительно образуются в
известняках, благодаря растворимости последних).
Они заползли в готовую пещеру, захваченные
„вулканическим извержением*, как полагает
Ирвин. Но почему же они с голода не пожрали
друг друга и почему их гела не истлели, a
окаменели?

Мы остановились на этом случае подробнее, чтобы
показать на поучительном примере, что и в наше

время в научных журналах могугь печататься
„чудовищныя“ нелепости и создаваться легенды.

В. Обручев.

О снелет мшанон.—Палеонтологу прихо¬дится иметь дело почти исключительно с .тверды¬ми частями“ животнаго организма, и поэтому в
палеонтологической литературе вопросы о строении
и значении скелета различных групп животных

разрабатываются нередко полнее, чем в рабо¬тах зоологов, имеющих в своем распоряженик
цельное животное.

В последней книжке журнала , Revue de Раиёо¬zoologie“ (№ 2, 1916) мы находим изложение двух
различных точек зрения на образование скелета
мшанок. Молодой английский ученый Ланг, автор

изследования влияния известковаго скелета на эво¬люцию мшакок (Geolog. Mag., 1916), раэсматривает

физиологический процесс осаждения иэвестн в тка¬нях морских животных (моллюсков, плечено¬гих, мшанок), обусловливающий образование их
скелета, как „автомеханическое“ явление, не зави¬сящее от животнаго, которое его остановить не
может; пред животным встает роковая задача—

так или иначе утилизировать этогь процесс,—и

отдельныя животныя, также как целыя группы,

не сумевшия ея разрешить в процесее эволюции,

осуждены на вымирание. Автор приводит примеры

„утилизации" различными группами мшанок угле¬кислой извести, путем образования различных эле¬ментов своего скелета, и приходит к эаключе¬нию, что в наиболее неблагоприятных условиях иа¬ходятся мшанки с хитиновым скелетом. Как
только начинается его обизвестнение, оне осу¬ждены на более или менее быстрое вымирание.

Ископаемыя мшанки являются, по его мнению, без¬конечко разнообразными примерами таких процес¬сов; до современной эпохи сохранились лишь те,
которыя сумели утилизировать свой избыток угле¬кислой извести.

Разбирая эту, на первый взгляд, столь соблаэни¬тельную по своей простоте теорию, другой изследо¬ватель, Кану, приводит ряд примеров, когда
вымершия формы вовсе не представляют большаго
обизвестнения, чем современныя, а присутствие
закрытых ячеек отнюдь не является признаком
вымирания данной формы, так как у таких форм,
наоборот, наблюдается усиленная производнтельная
способность, и вымирание обусловливается скорее
потерей этой способности, чем избытком извести.
Наблюдающееся увеличение скелетных частей лучше

обясняется приспособлением—образованием от¬ростков для улавливания мелких животных, слу¬жащих пищей мшанок, или утолщением скелета
нижних, отмерших частей колонии и т. д. Выде¬ление извести, таким образом, совершается не
автомеханически, а регулируется теми или другими
потребностями колонии, и теории Ланга может быть

противопоставлена старая теория эволюции, считаю¬щая наиболее устойчивыми те формы или группы,
которыя обладают большей плодовитостью и лучше
приспособлены к добыванию пищи. . „

Новое гигантсиое иснопаеное наоиииа-

мае.—В палеозойское время, как иэвестно, на¬секомыя достигали очень крупых размеров: они
одни были тогда обитателями воздуха, так как в
это время отсутствовали еще летающия позвоночныя.
Наиболее интересныя находки таких гигантских



Научныя новости и эаметки. 246

насекомых были сделаны в каменноугольных от¬_ложениях Коментри, во Франции.
В последнее время описана новая форма из ка¬менноугольных отложенийАнглии (Somerset); от нея
■сохранилось топько обломок крыла (рис. 1), ко¬горый имеегь в длину 64 млм. Что, на первый

иР&З

Рис. 1.

азгляд, в нем нэиболее поражает внимание,

это—присутствие только четырех жилок, вместо

шести, обыкновенно наблюдающихся у пряиокрылых

л сетчатокрылых групп, к которым всего боль¬uje приближается это насекомое по общему очерта¬нию найденнаго крыла.
Вычисляя соответствующие размеры цельнаго

?<рыла, получаем, что длина пары таких разверну¬тых крыльев должна была быть, по крайней нере,
в 16 дюймов, что надо счигать уже гигантской

.аеличиной для насекомаго. д р

«§®=°

обшая ыолагия.

Раэи-Ьры тела животных и t° онру>

тающей средьи. Беттишер, подводя итоги сво¬им многочисленным наблюдениям (напечатанным
в октябрьском номере Zool. Jahrb. 1916) над соот¬ношениеммежду величиной тела животнаго и t° среды,
в которой оно постоянно живет, пишет, что во
многих случаях он мог наблюдать у птиц и
млекопитающих несомненное увеличение раэмеров
тела в холодных и уменьшение раэмеров—в
жарких странах. Эти наблюдения вполне совпада*

.от с теоретическими предположениями, высказан¬ными ранее Бергманном. В тех же случаях,
говорит Беттишер, когда мы не можем найти

ясной завиеимости между размерами тела и t° окру¬жающей среды, можно всегда найти какое-либо иное
лриспособление, достаточно ясно выраженное; так,
например, против холода у животных появляется
сильно развитое оперение, густая шерсть, скопления
жира под кожей или в самом обраэе жизни
встречается ряд характерных иэменений: зимняя
гпячка, перелеты и т. д. Вообще же прямая связь
между размерами тела и климатом встречается

очень часто. Конечно, подобныя наблюдения действи¬тельны только для диких животных, так как

домашния животныя находятся в особых искусствен¬ных условиях и редко подвергаются резким вли¬•лниям погоды. Р р
«ае»

МИКРОБиОЛОГиЯ.

Привыкание микроОов-ь и антисептниа.

Знаменитый парижский фиэиолог Шарль Рише иэу¬нает подробно уже и ранее в общих чертах из*
зестный факт привыкания микробов к различным
ядам. Так молочно-кислыя бактерии окаэываются

эесьма чувствительными к мышьяково-кислому ка¬лию и азотно-кислому таллию: в очень разведенных
;?аствсрах этих солей раэмножение бактерий силь-

но задерживается, но последующия поколения мало¬по-малу привыкают к данной концентрации яда и
скорость их размножения увеличивается в пять

раз и более; в таком случае для приученных
к яду бактерий дозы, ранее бывшия смертельными,

теперь оказываются лишь задерживающими размно¬жение.
В ноябрьской тетради С. R de l'Academie de

Science (20. XI. 1916) Рише обращает на этот
факт особое внимание хирургов и рекомендует ни

в каком случае не останавливаться на каком¬либо одном антисептическом средстве, к чему
врачи-практики обнаруживают большую склонность.
Рише разделяегь обычныя антисептики на четыре
группы:
1) Окислители (гипохлориты, иод, хлор, перекись

водорода, озон, марганцово-кислый калий).

2) Металлы (соли тяжелых металлов: ртути, се¬ребра, меди, цинка и т. д.).
3) Ароматическия соединения (фенолы, салициловые

препараты, тимол, нафтол и т. д.).
4) Разные (формол, хлоррформ, борная кислота

и т. д.).
Рише рекомендует при промывке одной и той же

раны никогда не употреблять два дня под ряд не

.только одного и того же антисептика, но даже ан¬тисептика из той же группы, а чередовать каждый
раз эти группы в том или ином порядке. Пови¬димому то же требование должно быть применено и
к внутренней дезинфекции, напр., при туберкулезе.
где привыкание туберкулезных бактерий должно

быть тоже устраняемо воэможно частой сменой де¬зинфецирующаго вещества. ^ ^

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Иснусственная гибридиэация одноилет¬ных организмов. До последняго времени
еще никому не удавалось получить эксперименталь¬ное скрещивание двух различных разновидностей
или видов одноклетных организмов, в цикл раз¬вития которых входигь половой процесс в форме

копуляции. Такую гибридизацию удалось недавно *) осу¬щестить немецкому батанику Пашеру, который вы¬брал обектом изследования хламидомонад, ми¬кроскопических снабженных жгутами организмов,
•) Pascher.—Uber die Kreuzung enizelliger haploider Organis¬шеп. Ber. d. Deutsh Botan. Ges. Bd. 34. 191o. и Naturwiss
Wochenschr 1916, 17 декабря № 51.
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многочисленныя скопления которых вызывают по¬рою зеленую окраску воды в лужах.
При скрещивании между особями двух различных

разновидностей у многоклетных наблюдается обычно,

Chi. I Chi. II

Рис. 2. Гаметы Chlamidomonas I и II и пх гиерекрестная
копуляция.

согласно законам генетики, однородное первое поко¬ление (Fj) или в отца или в кать, или же проме¬жуточнаго характера; а во втором поколении (F2),
то-есть при скрещиваньи между гибридами Flt полу¬чается расщепление, и одне особи оказываются в
деда, другия в бабку.

Обычно такое явление обясняется тем, что у
многоклетных в гаметах (яйцах и спермиях)
число хромосом окаэывается наполовину меньше,

чем в клетках тела, т.-е. „гаплоидное’ а не „ди¬плоидное“ число, и последнее получается лишь в ре¬зультате слития двух гамет при оплодотворении

яйца спермием. Если гаметы одинаковы, то в опло¬дотворенном яйце (эиготе) окажутся такия же хро¬мосомы, как у каждаго из родителей. Но если га¬меты раэныя, то при соединении их во всех зиго¬тах получится один и тот же комлекс хромосом,
а потому и все особи поколения F, одинаковы; когда
же у последних развиваются половыя клетки, то

при распадении смешанных диплоидных комлексов

хромосом на гаплоидные возможны раэличныя ком¬бинации, и в одне из внучатных гамет перейдут
хромосомы типа деда, а в другия—типа бабки.

0/.//

CU/'/f
Рис. 3. Гомозиготы Chi. I и Chi. II и гетерозиготы Chi. 1 + II-

У хламидомонад все гаметы имеют то жв самое

(гаплоидное) число хромосом (по Пашеру десять),
как и обычныя особи, размножающияся беэполым

путем (вегетативныя особи). При скрещивании по-

лучаются эиготы с диплоидным числом хромосом
(20), которыя соответствуют поколению F( и должнь:
быть все однородны. Созревшая зигота делится на_

четыре особи, которые начинают раэмножаться без¬полым путем и при этом делении зиготы на че¬тыре особи число хромосом сокращается вдвое, при
чем, как при обраэовании гамет у многоклет¬ных, воэможны различныя комбинации хромосом

в получающихся вегетативных формах, соответ¬ствующих поколению F2, '. стало быть и расщепле¬ние признаков. Эти теоретическия предпоеылки под¬тверждаются опытами Пашера. Пашер наэываегь
взятыя им для скрещивания разновидности (а мо¬жет быть и виды) хламидомонад Chlamidomonas L
и Chlamidomonas II. Оне различаются не одним, a
многими признаками (рис. 1). Тело Chi. I—яйцевидное
эаостренное в месте отхождения жгутов; тело
Chi. II шарообразное с шейкой. Ядро и пиреноид

у I лежат рядом, у II—одно позйди другого. Гра¬ницы между хроматофором и безцветной частью,
в которой помещаются две бьющихся вакуоли, у I

разсекает тело сзади наперед, у II проходигь сим¬метрично относительно продольной оси. Жгутики Е
вдвое длиннее, чем у II, глазок вдвое меньше.
Этими признаками отличаются и изогаметы о^оих

Рке. 4. Четыре типы смешаннаго поколения в р^эу гл-ите
скрещения Chi. I и Chi. II.

видов, изображенныя на рис. 2, где представпена
также и копуляция.

Зиготы, получающияся огь нормальной копуляцик

Chi. I и Chi. II, иэображены на рис. 3. У Chi. I ииаро¬видное тело окружено зубчатой оболочкой. У Chi. П
оболочка имеет ровную поверхность, но слоистая,

при чем внутренний слой выделяется своею мошно¬стью; кроме того, здесь имеются два ушка—сброшен¬ныя оболочки обеих гаметь.

Смешивая гаметы Chi. I и Chi II. Пашер полу¬чил в своей культуре 97 °/0 гомозиготных копу¬ляций чистаго типа, но в 3% парочки были ггте¬розиготны, т.-е. смешаннаго типа и состояли из
одной гаметы типа Chi. I и одной гаметы Chi. II. По¬лучающияся в результате такого скрещивания гете¬розиготы все, как и следовало ожидать на основа¬нии теоретических соображений, одинаковаго типа,
и притом промежуточнаго между Chi. I и Chi. II:
вместо зубцов I здесь шероховатая поверхность
внутренняго слоя оболочки; наружные слои имеются,
но они меньше чем у II; естественно, что /шко
только одно от гаметы Chi. 11.

Зигогы смешаннаго типа были уединеньи, и от

некоторых из них удалось получить чистыя купь¬туры. В болыиинстве культур получилось гэлное
разделение отцовскаго и материнскаго типов, а
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некоторых случаях удалось непосредственно наблю¬дать, что при обычном делении эиготы на четыре
иегетативныя особи две из них оказались типа
Chi. 1 и две типа Chi. II. В трех же остальных
культурах получилось смешанное население, и в
каждой—четырех различных типов, которые для

одной из культур изображены на рис. 4. Срав¬нивая этогь рис. с рис. 1, мы видим, что каждый
из типов представляеть ту или иную комбинацию

признаков I и II (жгуты на рис. 4 опущены). По¬видимому, находящиеся в культуре четыре типа со¬ответствують четырем особям, вышедшим из зи¬готы. Мы можем думать, что при делении на четыре
группы 20 расшепившихся пополам хромосом

зиготы эдесь получается четыре различных ком¬бинацин по 10 хромосом, а потому и 4 особи, вы¬ходящия из зиготы, так же различны, как 4 га¬меты, получающияся в результате двух последних
(редукционных) делений при соэревании половых
клеток у многоклетных.

Таким образом, основные законы современнаго
учения о наследстввнности—законы Менделя—нашли

блестящее подтверждение в первом же случае, когда

их удилось проверить на явлениях скрещивания у
Protozoa. „ „

Ник. Кольцов.

Сокращение ■ышечиых ил-Ьтон- серд¬ца в~ь иснусствениыа-ь мультурах*ь. На-
чиная с 1910 года американскими изследователями
Берроу, Каррелем и др. опубликованы ряд работ,
в которых описывается культура тканей сердца
вне организма в тех или иных питательных
средах или индифферентных солевых растворах.

В подходящих условиях сердце молодых млекопи¬тающих и его кусочки не только не погибают вне
организма, но даже сохраняюгь свою сократимость

в течение более или менее долгаго времени. Мало¬ло-малу с их поверхности отделяются отдельныя
клетки, которыя и переходят в окружающую среду

и могугь быть легко наблюдаемы под микроско¬пом. Некоторыя из этих клеток имеют вытя¬нутую форму, напоминая отчасти мышечныя клетки;
но ни поперечной полосатости, ни сократимости у
них не наблюдалось, а потому американские авторы

и называли их „фибробластами“, относя к соеди¬нительной ткани. В сентябрской книжке 1916 г. ан¬глийскаго журнала The Journal of Physiology появилась
работа Лэка (Norman С. Lake), которому из 500
культур различных сердец, в одном случае

удалось наблюдать сокращение этих фибробластов.

7-дневный зародыш кролика был вырезан и пе¬ренесен в Рингеровском солевом растворе на
лед; через четыре дня у него вынуто сердце и

раэрезано на три части, которыя и перенесены в

питательную среду в термостагь в виде микро¬скопическаго препарата. Сердце продолжало пра¬вильно биться в течение более шести дней. Вскоре
из сердечной ткани вышли фибробласты, и автору
удалось заметить ихт» ясную сократимость, при
чем их сокращения были согласованы с биениями
сердца и лишь несколько запаздывали. Значит,

заключает автор, это—мускульныя, а не соедини¬тельно-тканныя клетки, хотя ясной поперечной по¬лосатости у них не замечалось, и они носили эм¬бриональный характер.
Второй существенно важный вывод автора выте¬каегь из того факта, что сокращавшияся, согласно

с еердцем, мышечныя клетки соединялись с сер¬дечною тнанью плазматическики отростками, ника¬кого отношения к нервам не имевшими. Значит,
ритмическия сокрашения сердаа у млекопитаюших

управляются не нервной деятельностью, а собствен¬ной мышечной раэдражимостью, и толчки могут пе¬редаваться от клетки к клетке через посредств:
плазматических отростков без участия нервов.

Н. К.

Культивирование in vitro соединитель¬ной тнани. Профессором Военно-Медицинской

Академии A. А. Максимовым были поставлены опы¬ты с культивированием in vitro . соединительнои¬ткани, которые позволили ему сделать ряд выводов
(Русский Архив Анатомии, Гистологии и Эмбриологик

I т.), имеющих не только специально гистологиче¬ское, но и общебиологическое эначение.
Автор помещал кусочки рыхлой соединительной

ткани кролика в кровяную плазму того же живот¬наго. На 4 — 6 день развнтие культуры достигалс
своей наивысшей ступени. В это время кусочек

старой ткани окружен уже широким поясом ново¬образованной ткани. На седьмой день развитие куль¬туры останавливается и затем начинаются и быстро
усиливаются регрессивныя изменения. Но при помощи
пересева в новую кровяную плазму автору удалось
в течение 63 дней при 12 пересевах получить

очень большое количество новых культур. Макси¬мов говорит, что не только для зародышевой со¬единительной ткани курицы при культуре in vitro не
существует границы для размножения, как этс

показал Каррель и друг., но и соединительно-ткан¬ные элементы взрослаго млекопитающаго могут
расти и размножаться в кровяннной плазме in vitrc?,

а при повторяющихся пересевах рост и размноже¬ние могут, повидимому, продолжаться безгранично.
Следовательно, в клетках соединительной ткани

существует в латентном состоянии способность¬расти и размножаться неопределенно долгое время,
способность, проявляющаяся в самом органиэме
лишь в исключительных, ненормальных случаях.

и то большей частью в очень ограниченных раз¬мерах, наприм., при воспалении. Если же эта спо¬собность соединительнотканНых клеток не прояв¬ляется внутри организма, то это проистекает ог
регулирующих и сдерживающих моментов, исхо¬дящих внутри организма от остальных частей

тела. Некоторыми авторами (Шампи и др.) указыва¬лось на „обратную дифференцировку", на „атипиче¬ское“ развитие клеток в культурах. Возможно
что Шампи прав, говоря об обратной дифференци
ровке гладких мышечных клеток в простыя

соединительнотканныя клетки, но Максимов полага¬ет, что едва ли воэможно обобщать такие факты

и считать обратную дифференцировку главной харак¬терной для жизни in vitro чертой. В опытах Мак¬симова все главные виды клеток соединительной
ткани вовсе не переходили в конце концов вое
безраэлично в одну обшую индифферентную форму, a
оставались отдельными клеточными формами, каждая
со своей особой судьбой. И если оне и превращались
другь в друга, то тем же самым путем, как этс
наблюдается и в организме. Что же касается способа
размножения, то во всех наблюдавшихся случаях

Максимову удалось констатировать типичный карио¬кинез. р р

Нультура лягушечьей ножи. В послед¬ней книжке „Archiv fiir Entwickelungsmechanik de- ■

Organismen (т. 42, т. 2 от 13 июня 1916 г.) напеча¬тана работа Э. Уленхута (Е. Uhlenhuth) из Рокфел¬лерскаго Медицинскаго Института в Нью-иорке.
Автор воспитывал куски кожи американской ля
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гушки Rana pipiens в различных питательных ра¬створах (плазма лягушечьей крови -f- экстракт из

мышц лягушки; экстракт лягушечьих мышц -|¬плазма куриной крови; плазма лягушечьей крови -J¬зкстракт куриных эародышей). Удавалось со¬хранить клетки живыми в течение долгаго времени —
до 40 дней, и сверх того наблюдали их усилфнное
размножение; последнее совсем не наблюдалось в
течение первой недели, но шло весьма энергично две

следующия недели. Начиная с 22-го дня размноже¬ние снова прекращалось. Клетки делились митотиче¬ским путем, и в некоторых случаях никаких
уклонений от нормальнаго митоэа не наблюдалось,

в других же индивидуальность хромосом несколь¬ко утрачивалась, они сливались в комки и ядерный

механиэм оказывался испорченным; автор опи¬сывает на ряду с митотическим делением и про¬стое пёрешнуровыванье ядра—амитоз. Замечатель¬но, что в оторванных оть органиэма кусках ко¬жи энергия размножения несомненно повышается;
начинают делиться—и притом митотически—мно¬гия клетки средних слоев эпителия, между тем
как у живой лягушки делятся клетки только глу¬-бокаго (слизистаго или Мальпигиева) слоя.

Усиление регенеративной способности клеток в
оторванных кусках кожи делает их похожими

■на регенерирующие огреэки эпителия в области за¬живающих ран. Автор видит общую причину
усиленнаго размножения клеток в обоих случаях

е том, что здесь клетки освобождаются от да¬вления со. стороны соседних тканей и соответствен¬но имеют больше места для роста и размножения.
Н. К.

тирах птиц, а весьма вероятно, также и теми или
иными факторами, лежащими в самих птицах*.

К тому же выводу приходит автор и относнтель¬но осенняго перелета, для котораго также .имеется
особый для каждаго вида наиболее благоприятству¬ющий температурный уровень; и здесь выясняется,

что птицьи отлетают потому, что пришло их вре¬мя, между тем как во внешних условиях уста¬новить достаточныя основания к первлету не
удается". „

О барабанящиж паунагь. В октябрь¬ском номфре Zoolog. Anzeiger 1916 мы находим
небольшую работу Прелля о барабанящих пауках.

Автор разсказывает.что на экскурсиях в окреетно¬стях Тюбингена ему не раэ приходилось слышать
странные звуки, похожие на шум трепещущих от

ветра листьев. После долгих поисков Преллю

удалось убедиться, что эти звуки производятся сам¬цами паука Pisaura mirabilis, которые не переста¬вали издавать свою барабанную дробь, весьма похо¬жую на звук струны при 30 колебаниях в секунду,
даже после перенесения в стеклянные стаканчики.

Эти пауки, по мнению Прелля, производят сври ха¬рактерные звуки колебанием брюшка и действитель¬но можно сосчитать, что число колебаний брюшка,
приблиэительно равно 30. Звук этот служит, оче¬видно, для привлечания самок. Наблюдения Прелля

весьма интересны, так как о музыкальных' спо¬собностях пауков было очень мапо известно точ¬ных фактов, хотя об их любви к муэыке раз¬скаэывалось не мало анекдотов. г „
3 О О Л О Г I я.

Зависимость перелета птиц от по¬«*ОДЫа Швейцарский орнитолог Бречер опублико¬вал в Denkschr. d. Schwez. Naturf. Ges. Bd. 51
собранкыя им сведения o перелете птиц через
Швейцарию на основании 9000 зарегистрированных

им многолетних наблюденгй, из которых 6000 от¬■носятся к весеннему и 3000 к осеннему перелету.
Выяснклось прежде всего, что барометрическое да¬вление никакого отношения к перелету не имеет,
равно как не наблюдается связи между последним
и воздушными течениями; и только очень сильный

ветер приостанавливает перелет. Замечался пе¬релет и в дурную погоду—дождь, снегь и туман.
Более заметна связь с температурой, так как для

каждаго из 24 видов перелетных птиц, над ко¬торыми производились систематическия наблюдения,
можно установить температурный optimum, как для
наиболее низкой дневной температуры, так и для

средней температуры дня: первая лежит для раз¬личных видов между 0 и 9е, вторая —между 5 и
11° Ц. Интересно, что для каждаго вида температур¬■ный optimum несколько колеблется из году в год.
Сравнение с данными венгерской орнитологической

уентральной станции, а также с баварскими наблю¬дениями показывает, что некоторые виды птиц при¬летают в Венгрию и Баварию порою даже раньше,
чем появляются в Швейцарии, стало быть, могут
прилетат в первыя две страны, минуя последнюю.

Далее, очень ранний прилет птиц не всегда со¬впадает с особенно высокой весенней температу¬рой, и все единогласно свидетельствует за то, что
„время перелета птиц определяется отчасти неиз¬вестными еще нам точно условиями на зимних квар-

Моногаинан Вабочна. У оплодотворенных
самок некоторых бабочек (Аполлон и др,) на-и
блюдается особый бугорок, получивший названиеи

sphragis, о роли котораго не имелоеь точных све¬дений. Брайн (F. Вгуп) описывает в Umshau (1914
стр. 426), как это образование воэникает во время
копуляции благодаря особому секрету самца, вскоре

застывающему в плотную массу, вследствие чвго за¬мыкается вход в bursa copulatrix и вторичное со¬вокупление оказывается невозможным. Этим до¬стигается вынужденная моногамия аполлона и значи¬тельная чистота его разновидностей. ^
Г И Г I Е Н A.

Иэ-ь решений проВланы питанин |)0*
машняго снота в Гернаним. НедоСтаток
пищевых средств эаставил немецких агрономов

испробовать целый ряд раэличных веществ, обыч¬но в пищу не употреблявшихся.
Были предприняты весьма многочисленные опЫты

с примешиванием к пище лошадей, коров и ба¬ранов измельчвнных эерек Phytelaphus, обычно
служивших для изготовления пуговиц.

Также были поставлены опыты с мукой иэ со¬ломы или с мукой из высушенных лишайников,
с костяной мукой, высушенной кровью, но все эти

попытки по своим реэультатам значительно усту¬пают тому, что было достигнуто при опытах над
питательностью дерева, которое с этой целыо из-
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мельчалоеь машинами, употребляющимися в бумаж¬ном производстве. Питательность полученной та¬ким обраэом муки оказалась почти равной пита¬тельности сена. Профессор Рубнер кормил в
течение долгаго времени собаку смесью мяса и дре¬весной муки; оказалось, что такой режим перено¬сится собакой превоеходно. Основываясь на много¬численных опытах, немецкие физиологи полагают,
что возможно применить дерево и к человеческому

питанию путем прибавления 10*/0 древесной муки при
выпечне хлеба. j. р

«31»

АНТРОПОЛОГиЯ.

О ренонструнции лица no черепу. В той
самой могиле, где археолог находит разныя вещи—

фрагменты минувшей культуры, антрополога интере¬суюгь остатки человеческаго тела—сохранившияся
кости. И как у перваго конечной целью его изы¬сканий и раскопок является реконструкция стараго
быта, так и второго занимает вопрос о возсоэдании

физическаго облика того, чей череп он изсле¬дуегь. Но, помимо чисто научнаго интереса, вопрос

реконструкции имеет и важное практическое зна¬чение. Так, не раз приходилось антропологам да¬вать свои заключения о том, принадлежит ли дан¬ный, найденный череп тому лицу, которому его
приписывают. Ясно, что для того, чтобы ответить
на втогь вопрос, необходимо уметь возстановить
очертание лица человека по тем отличительным
признакам, которыф обнаруживаются на найденном
черепе. С другой стороны, не менее важно уметь
по портрету или маске найти относящийся к ним
череп. Последняя работа важна, как корректив

Рис. 1. Маска и череп Шиллера.

первой. Впервые эти вопросы возникли еще в начале
прошлаго столетия, когда фон-Велькеру пришлось
выяснить, действительно ли череп, приписываемый
Шиллеру, принадлежит этому знаменитому поэту.

Шиллер умер в 1805 г. и погребен на нлад¬бище г. Веймара, в особой усыпальнице, где хо¬ронились наиболее знатные граждане этого города.
Спустя 21 год в усыпальнице пронзводился ре-

монт и, когда открыли склеп, в котором был
погребен поэт, то оказалось, что нельзя было

опоэнать его кости среди других, так как благо¬даря сырости, к этому времени все мягкие пред¬меты и самые гроба уже истлели. Из найденных
при этом 23 черепов самый крупный припис&пи
Шиллеру, как наиболее подходивший по размерам

к посмертной маске поэта, хранившейся у Веймар¬скаго бургомистра Швабе. Поэднее, когда в Вей¬марской библиотеке была найдена еще одна маска
Шиллера, этим вопросом занялся Велькер. Пред¬принятов им детальное сопоставление обеих масок
с черепом, привело его к выводу, что данный
череп не могь принадлежать Шиллеру, тогда как

проф. Шафгаузен признал его настоящим и толь¬ко считал, что нижняя челюсть попала случайно.
Воэникший по этому поводу спор продолжался 4 года
и не разрешил сомнения. Только уже в начале

нашего века проф. Флорип, прсиэводя новыя рас¬копки Веймарскаго склепа, нашел настоящий череп
Шиллера, вполне подошедший к обеим маскам
(рис. 1.) и тем решил спор. Таким образом
Велькер оказался прав.

Второй раз Вельнеру пришлось заняться вопро¬сами реконструкции и применить свой метод воз¬становления лица к черепу Рафаэля. В 1833 г.
была вскрыта могила экаменитаго художника и в
ней оказался полный его скелегь. А между тем в
Вимской Академии Сан-Лука долгое время хранился
череп, виденный тамиеще Гёте и приписываемый
также Рафаэлю. Хотя подлинность гробницы и склепа

художника не вызывала сомнений, все же сочли нуж¬ным обратиться за окончательным ответом к
антропологам: о-во художников, по инициативе кото¬раго было произведено вскрытие гробницы Рафаэля,
предложило Велькеру и Шафгаузену сделать маску
художника. Велькер по обоим черепам построил
соответственные профили лица. Профиль, построен-
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ный по черепу из гробницы, дал изображение, до¬статочно похожее на автопортрет Рафаэля (рис. 2),
тогда как другой профиль совершенно к нему не
подошел.

Сущность метода Велькера сводится к следую¬щему. Скелегь образует лишь оенову форм

репа вычертить и профиль мягких частей лица.

Задачи, подобныя задаче Велькера, приходилось ре¬шать антропологам не раз и впоследствии. Гису
в 1894 г. поручено было определить, принадлежать

Рнс. 3 и 4. Горизонтальныя очертания лица на вьисоте скуловых дугь у европейца (показано пунктиром) к китайца.
(показано сплошной линией).

Рис. 3. Очертания на черепе: Л — ушное отверстие, В—крайноссвого отверстия, С — нанбзльш. выступ скул. _ Рис. 4. Очертания на черепе с мягкими частями: A —ушноеотверстие, В — средина стенки носа С—наиб. выстугиь окул.

человеческаго тела, обусловливая его расчленение.
Различия же по внешности основывают&я, главиым
обраэом, на различиях мясистых частей тела, т.-е.
от развития мышц, жира и кожи. В этом легко
убедиться уже простым прощупыванием толщины
мягких частей между кожей и костями у ноздрей, у

основания носа, и т. д. Пластическия формы нормаль¬наго мужского тела эависят от сильнаго раэвития
мускулатуры, тогда как мягкие, округлые контуры
женскаго получаются благодаря иакоплеиию жировой

гкани. Исходя «з этих соображений, Велькер пу¬тем многочисленных измерений на трупах вычи-

ли кости, вырытыя на кладбище в Лейпциге, Себ.

Ваху, далее реконструктировапись также маски фи¬лософа Канта, композитора Гайдна и др. Во всех
этих случаях применялся метод Велькера.

Изучение толщины мягких частей покаэало, что в
одних и тех же точках тела эта тояшйиа яе

одииакова у представителей раэных рас й и йаже

обусловливает те раэличия, которыя особенно ааж¬ны в смысле расовой характеристики живьи№> лю¬дей. ЛиЦа китайцев, например, кажутся сиирбйми
и плоскими, а, между тет, их ширина на чё|впе

не отличается существенно огь ширины лииш -fBpfi¬пейцев. Так индекс ширины у сев. кит&йиииири. итр
Коганею, в среднем на несколько прой*
меньше, чем у шведов. Точно также гориЭЬи
ныя очертания ить лица на черепе на высо
ловых дуг, по Биркнеру (рис. 3), обнаружй
лишь незначительныя развития по сравнению Cf
пейцами, т.-е. степень выступания скуловыхт»
у них очень мала. Если же взять то же оч
с мягкими частями лица, то ясно видно (ри
что очертания лица живого китайца ззвчсят\ Щ
ным образом огь того, что в области скулбЩ
костей мйгкия части более толсты, чем у еврШш-и

Рис. 5. Очертания лица овернской женщины.

слил среднюю толщину мягких частей тела в
различных точнах лица, определяющих его
форму, На основе полученных таким образом
цнфр он смог на профильном иэображении чф-

Рис. 6. Очертания лица и чевепа и рентгенограма головы
китайца.

цев. Они усиливаюгь то, что слабо намечено ка

черепе. Изследования Фишера и Эггелинга показьи¬вают, что такия различия эамечаются и у других
рас, как это можно видеть из следующей таблииы:
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Место определения толщины Европейцы, Китайцы. Папуасы. Негры. Гереро,
мягких частеи.

;

Корень носа. 4,93 6,60 2,95 6,00 4,76

Средина носовых костей. 3.25 5,43 2,45 4,05 3,76

Кончик носа . 2,12 2,38 2,90 5,00 3,43

Верхняя точка скуловой кости и 6,63 10,00 4,90 7,09 7,31

Гис и Коль-
Биркнер Фишер. Фишер.

ииЭггелин
гма�

�.торых ограниченныл районах Европы расовыя�
��особенности наседения остаются постоянкым�

�.Исходя иэ этого предположения проф, Кольман�

��попытался по женскому черепу из свайных по¬строек реконструировать недостающия на нем мягкия�
��части. Череп был найяен на Нейенбургском�

��озере, у Овернье в 1878 г. Принадлежал он жев¬щине лет 30, с коротким и широким лицом и�
��и с коротким череги'м. Этими особенностями�
��отличается и теперь наееление Средней Европы, к�
��северу и югу от Альп, т.-е. того именно района,�
��где была найдена Овернская женщина. Колльман�

��определил толщину мягких частей на лйце неко¬тораго количества трупов молодых женщин изт>�
��названнаго района, и затем полученныя путем�
��точных измерений средния цифры нанес на чере

пРис. 7. Гипсовыя пирамидьи на черепе овернской женщин�

�.Таким образом, нанесением мягких частей лица�

��' на череп той или другой расы можно получить важ¬нейшия расовьш особеиности внеииности. Что же ка¬сается индивидуальных особениостей, то, как до¬казываюгь опыты реконструкции Эггелинга и др.,�
��едва ли возможно получить их эт -м способом. И�
��у Велькера в случае с черепом Рафаэля было�

��получено только похожее изображение и для окон¬чательной отделки маски требовэлось вмЬшатель¬ство художника. Кроме того, во всех этих слу¬чаях для контроля были портреты или маски, на�
��основе которых можно было вычергить контуры�
��череп�

�,Совсем иначе бываеть, когда нет этих вспо¬могательных средств, когда даегся только череп,�
��как ■ в случае, напр., даано исчеэнувших рас.�

��Тогда, конечно, приходится довольствова ься возста¬новлением только расовых особенностей. Такую�
��эадачу поставил себе проф. Колльман. Известно�
��довольно большое число черепов доисторическаго�
��времени из 3. Европы, но неизвестна внешность�

��этих отдаленных предков современных европей¬цев. Насколько позволяет судить имеющийся антро¬пологический материап, можно предполагать, что, по�
��крайней мере, с конца каменнаго века в нек�

�-Рис. ф. Реконструкция головы овернской женщин�

�.из Овернье. Измерение толщины мягких частей�

��лица производилось вкалыванием остраго инстру¬мента, как в сагитальной плоскости лица (рис. 5),�
��так и в других его частях. Инструмент это
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представляет деревянную иглу слегка намасленную

и закопченную. При протыкании через кожу до глу¬бины кости, с нея снимается слой копоти, соответ¬ствующий толщине мягких частей.
На прилагаемом рентгенографическом снимке

головы китайца видно, как это делается (рис. 6).
Всего Колльманом было измерено 46 точек. После
этого на соответствующих точках модели черепа
из Овернье были сделаны из гипса пирамиды с
поперечным сечением в 1 и */г кв- сант-> как

показано на рис. 7. Высота гипсовых пирамид со¬ответствовала измеренной толщине мягких частей
лица. Пространство между пирамидами заполнялось

особым пластичным веществом и таким обра¬зом определилась форма лица. Дальнейшую более
тонкую отделку, особенно глаз, кончика носа и
ушей сделал художник Бёхли (рис. 8).
Таким образом благодаря со'вместному труду

ученаго и художника воскрес облик давно исчез-
нувшей расы. . „‘ r А. Калитинснии.

ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА.

Опыты и демонстрации к курсу физи¬ологии растений.
5. Колориметрический учет денитрификации.

Основное требование физиологическаго практикума—

„каждый опыт должен оканчиваться количествен¬ными результатами"—легко осуществляется в опи¬санных в предшествующем очерке культурах
денитрифицирующих микробов с бумагой в ка¬честве источника углерода.

В питательную среду вводят нужное количество
нитрата в виде точно отмереннаго обема раствора

определенной концентрации и точно взвешенное ко¬личество бумаги, a no окончании опыта—после раз¬ложения одной или нескольких порций нитрата
(реакция с дифениламином)—отфильтровывают,
промывают •), сушат и взвешивают оставшуюся
бумагу и получають таким образом необходимыя

данныя для определения соотношений между потре¬блением нитрата и расходованием органическаго
вещества (бумаги) при различных условиях поста¬новки опыта—например, при различных условиях
аэрации (толщина слоя питательной среды), различ¬ных температурах и т. п.
Результаты более интересные и ценные могут

быть получены при детальном учете хода дени¬трификации путем ряда последовательных коли¬чественных определений постепенно исчезающаго
нитрата и временно образующагося нитрита.

Из существующих способов определения ни¬тратов и нитритов (точнее—ионов N03* и NOj') 2)
наиболее пригодным для наших целей является

способ колориметрический, позволяющий с доста¬точной точностью, быстро и просто вести количе¬ственный учегь хода денитрификации путем анализа
последовательно отбираемых малых порций пита¬тельной среды одной и той-же культуры.

Подробное изложение методики колориметрических
определений—приготовление необходимых растворов

*) В культурах с Са (N 03). осадок раэрушенной бу¬маги промывают слабой HC1, так как н нему бывает
примешан образующийся из нитрата карбонат.

*) Cm Abderhaldens Biochemische Arbeitsmethoden, Bd.
V, 2. S. 9ф2. Также: Treadwell - Курс аналитической химии,
Т. II, стр. 321 (2-оф изд.).

и реактивов, общие приемы анализа и т. п.—можнс
найти в Журнале Опытной Агрономии, т. VII (1906 г.),
стр. 338—356. Поэтому здесь мы ограничимся лишь
краткими укаэаниями на общий ход иэследования

применительно к описываемым опытам с дени¬трификацией.
Приготовив и заразив питательную среду, как

это описано в предшествующемь очерке („Прнрода*.

октябрь 1916 г., стр. 1203), для определения содер¬жания в ней нитрата берут пипеткой 1 см.3 и вы¬паривают досуха на еодяной бане в небольшои'
фарфоровойили стеклянной чашке (последнее лучше—
виднее остаток). Одновременно в другой чашке
выпаривают 5 см.3 образцоваго раствора KN0S.
Сухие остатки в обеих чашкак обрабатывают
описанным в цитированной статье •) способом к
сливают полученныя желтые растворы в мерныя
колбы: 100 см.3 для испытуемаго и 50 см.8 для
образцоваго 2). Колбы доливают водой до черты и
сравнивают интенсивность окраски растворов в
колориметре.

Если культура ведется при 37°, последующия опре¬деления делают через каждые 24 часа (первыя
сутки можно и пропустить — энергичная денитри¬фикация • начинается не сразу). Когда количествс
нитрата уменьшится раза в два, испытуемые ко¬лориметрические растворы начинают разводить
до 50 см. 3.

При 37е уже через первые 24 часа в культуре
можно бывает наблюдать образование нитрита 3),

для определения котораго точно также берут еже¬дневно no 1 см.3 питательной среды и разводят
получающийся после прибавления воды и нитритнагс
реактива колориметрический раствор до 50 смЛ В
дальнейшем, когда количество нитрита воэрастет

в значительной степени, испытуемый раствор раз¬водят до 100 и бол^е см.3 4). Одновременно с
испытуемым готовят и образцовый колориметри¬ческий раствор, разводя и обрабатывая нитритным
реактивом 5 см.3 образцоваго раствора NaNOs

в мерной колбе на 50 см.3 Через 15 минут по¬лученные красные (при малом содержании N02—ро¬зовые) растворы сравнивают в копориметре той
или иной системы. Для описываемых определений
удобен пользующийся широким распространением

колориметр Дюбоска 8). При абсолютных измере¬ниях с этим колориметром производят двойные
отсчеты, перемещая цилиндры с образцовым и
испытуемым раствором один на место другого.

При сравнительных определениях можно ограни¬читься и простыми отсчетами без перестановки ци¬линдров. Для каждаго определения следуеть про¬изводить 2—3 отсчета и брать среднее. При отсче¬тах удобно ставить менее окрашенный раствор
(в большинстве случаев это будегь раствор об-

*) См. также: Труды сельскоэяйственной химическоГ;
лаборатории в Спб. (ред, проф. П. С. Коссовича), вып. иИ.
(1909 г.), стр. 148—156.

sj При таном разведении образцовый и испытуемыи
растворы значительно раэнятся по концентрации, что не
имеет особенно существеннаго значения при опытах, не
требующих большой точности. В случае надобности можно
усилить разведение испытуемаго раствора или увеличить
концентрацию раствора образцоваго (100 млгр. на литр
вместо обычных десяти).

3) В отсутствии нитрита при начале опыта убеждаются
путем качественной реакции.

4) При больших количествах NO*r делают двойное
разведение: 1 см.3 изследуемой жидкости разводят до £0 смД
берут из полученнаго раствора пипеткой определенный
обем и снова разводят до 50 или 25 смЭ.

5) Особенно удобыа нодель с раэборными цилиндрами:
такие цилиндры легко держать в необходимой чнстоте
стеклякныя части их в случае порчи нетрудно заменить
новыми.
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разцовый) все время на определенную толщину слоя >)
и выравнивать окраску путем изменения толщины

слоя раствора более окрашеннаго. Вычисления про¬иэводят по следующей формуле (обраэцовый и испы¬туемый колор. растворы приготовлены в колбах на
. a.b.d

50 cm.3): Х = , где a — число миллиграммов' с.е

N03' (или N0./) на литр обраэцоваго раствора, b—

число см.3 образцоваго раствора, вэятое для приго¬товления- образцоваго колориметрическаго раствора.
с — число см.3 изследуемой жидкости, взятое для

приготовления испытуемаго колориметрическаго рас¬твора, d — толщина слоя образцоваго колориметр.
раствора и е — толщина слоя колорим. раств. испы¬туемаго. Содержание N03' и N02' (х) получается при
этом в миллиграммах на литр. Если испытуе¬мый колориметрический раствор приготовлен в
колбе на 100 см.з, в числитель дроби вводится

множитель 2 и т. д.# При сравнительных определе¬ниях N02', когда толщина слоя образцоваго колори¬метрическаго раствора все время берется равной
5 мм., приведенная формула принимает вид (образ¬цовый раствор содержит 10 млгр. N02 на литр):

10.5.5 250
X =   = —, если испытуемый колориметрический

10.5.5.2 500

; Д Н И.
I. Высокий

N02'

сосуд.

N07“
II. Широкий сосуд.,

N0/ ! N<yJ
22—III 0,0 200 0 197

24 „ 4,6 190 следы —

25 „ 7,6 172 — —

26 „ 25,0 41 0,6 192

27 „ 0,0 0 — —

27 „ 0,0 193 >) — —

28 „ 0,0 54 1,0 173

29 „ 0,0 0 — —

30 г 1,8 164

4—IV следы 148

раствор разведен до 50 см.3, и X :
е е

если он раэведен до 100 смЯ При определениях
N03 числитель дроби будет в 10 раз больше.
В заключение—в качестве примера—приведем

результаты опыта, имевшаго целью показать в про¬стейшей форме зависимость хода денитрификации отт>
условий аэрации среды — толщины ея слоя 2). Для
культур опыта было взято 2 сосуда раэличной
формы; высокая узкая склянка (I) и широкодонная
колба Виноградскаго (II). В каждый сосуд введено
по 200 см.3 среды Итерсона, при чем в первом
соеуде толщина слоя оказалась равной 13-ти, а во

втором—1-му см. Культуры велись при 37е. Опре¬деления N02 и N03 дали следующие результаты (мил¬лиграммы на сосуд—200 см3.

Таким образом, в тонком слое питательной
среды денитрификация—проиесс анаэробный—идет

много медленнее, чем в слое высоком. При за¬трудненном доступе воздуха—в толстом слое
жидкости—раэложение нитрата идет настолько энер¬гично, что за его ходом можно следить с часу на
час. Для ббльшей наглядности реэультаты опытов
полезно изображать графически (кривыя); если при
этом полученныя цифры перечислены на азот N02' и.
N03', соотношения между нитратом и нитритом
выступают с особой наглядностью. Чтобы избежать

этих перечислений, можно соответствующим обра¬зом изменить концентрацию образцовых растворов.

Кроме описанных культур с бумагой для ко¬лориметрическаго учета весьма пригодны также куль¬туры денитри-фицирующих микробов с летучими
источниками углерода -), например—с этиловым
или метиловым спиртом.
Хорошо поддаются колориметрическому учету ■/.

опыты с нитрифшацией, описанию которых будет
посвящен один из последующих очерков.

С. Нагибин.

ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.

цЕстественныя проиэводительныя си¬лы Россиии(> Под таким заглавием издается спе¬циальной Комиссией при Академии Наук многотомная
сводка—справочник всех наших сведений о при¬родных богатствах России. Все издание, обемом
свыше 150 печатных листов большого формата и
убористой печати, должно быть эакончено втечение
1917-го года, при чем первая часть четвертаго тома—

об ископаемых богатствах—появится уже в ян¬варе. Цена издания предположена около 12—15 рублей;

*) Для NCy удобно брать толщину обраэцоваго нолориме¬трическаго раствора в 5, для NСУ—в 50 мм. (при обычной
концентрации образцоваго раствора; при концентрации е
100 млгр. на литр—тоже 5 мм.).

*) Опыт был поставлен в лаборатории физиологии
растений Мосновсних Высших Женских курсов Н. Д.
Вяткиной.

всякаго рода справки можно получать через секре¬таря комиссии A. Е. Ферсмана (Петроград, Тучков
пер., 18, кв. 6).

Первая часть иэдания будет посвящена использо¬ванию силы ветра. По отношению к этому виду при¬родной энергии будет дана сводка характера исполь-¬зования ветра разными двигателями, а также деталь¬ныя метеорологическия данныя для отдельных рай¬онов России с указанием силы ветров, количества
штилей и т. д. Эти метеорологическия данныя бу¬дут иметь целью дать некоторую научную основу

’) Прибавлена новая парция KN03.
-} Улетая при выпаривании, они не мешают определениу:

N03'. Опыты с- С2НсОН и СН3ОН рекомсндуем ставить

параллельно: весьма наглядно выступают при этом раэли¬чия иу. питательнаго эначекия для изследуемаго типа ми¬.чрсбов.
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пля практических деятелей, работаюицих в этой
эбласти.

Такова-же зацача второй важной части сборника,

посвященной .белому углю“. В настоящее время
изучение силы падающей воды является одной из

эажных задач момента, при чем, благодаря ма¬лой использованности наших водяных сил, све¬пения о белом угле, его учете и возможностях
представляют эначительный интерес. В этом то¬..ме кроме кратких геолого-орографических очерков
будет дана характеристика главных рек и мест
еосредоточеннаго падения с указанием расходов
зоды, высот падения и т. д.

Специальная часть сборника посвящается учету

артезианских вод, с описанием водоносных го¬ризонтов, возможности получения вод в местно¬стях," бедных ею и т. д.
Наконец, наибольшее количество печатных ли¬стов будет занято систематическим описанием
наших богатств минеральнаго, растительнаго и жи¬эотнаго мира. Систематическая сзодка сведений о
всех наших производительных силах явится,

таким обраэом, первой попыткой учесть природ¬ные рессурсы страны, подвести итоги нашему знанию
~л незнанию и наметить пути к дальнейшему изуче¬нию богатств родной природы. . л

С~Ьра в Крыму. По указанию Принца Оль¬ценбурскаго для нужд санитарнаго ведомства при¬ступлено к энергичной разработке месторождения
серы в Крыму. Эта раэработка, выэванная к жиз¬ни потребностями военнаго времени, должна несколь¬ко восполнить тот недостаток в сере, который
в настоящее время ощущается в России и вызы¬вает совершенно ненормальное повышение цен на
нее (с 1 рубля до войны—до 6—10 р. теперь). Между
тем потребность в этом веществе с каждым

годом все увеличивается, целыя новыя отрасли про¬мышленности требуют значительных количеств
(напр. каучуковое дело), употребление сернаго цвета

в охране культуры винограда не позволяет сокра¬щения ея употребления, и, потому, неудив.ительно, что
в целом ряде специальных изданий мы встречаемся

с горячим обсуждением этого вопроса, призы¬вом к эксплоатации русских мееторождений. До
сих пор, однако, крупных раэработок серы в
России не было, а единственныя весьма значительныя
месторождения в Закаспийской области оставались
и остаются неразработанными в виду отдаленности
их от путей сообщения.

Месторождения горы Опук, в 50 в. на югь огь г.
Керчи, не могут считаться очень значительными, но
они интересны потому, что до войны о них не

было почти никаких сведений и большинство спе¬циалистов не догадывалось, что они смогут иметь
практическое эначение. Сера залегает отдельными
хкоплениями и прослойками в глинах и гипсе,
очевидно, эамещая последний. Пласты сероносных
горизонтов мощностью от 1*/.2 До 1и2 аршина ясно
вырисовываются на протяжении 220 сажен, при чем

в глубину они, вероятно, могут быть разрабатывае¬мы до 60-80 сажен; все это, вместе взятое, при
среднем содержании 15°/0 серы, дает вероятные за¬пасы не менее 600 тысяч пудов.

Само месторождение лежит в 1 */2 верстах от

берега Чернаго моря, около Элькенскаго соляного озе¬ра, чем в значительной степени облегчается до¬ставка материалов и продуктов на рудники и вы¬воз серы. В настоя.щее время заложен уже ряд
наклонных шахт, строится завод для выплавки и

возгона сернаго цвета, и надо надеется, что через

несколько месяцев в Крыму наладится новое горно¬промышленное предприятие, которое после войну смо¬жет обезпечить своим серным цветом виноград¬ный район Крыма и Кавказа. д ф
Богатства России драгоценными камнями почти

исключительно приурочиваются к Уралу и Забай¬кальской области, и другие районы в этом отно¬шении не дают почти никаких указаний.
Исключительно бедны цветными камнями Кавказ

и Финляндия, почти совершенно лишена их Евро¬пейская Россия. Тем более интересны указания на
нахождение вт» Крыму цв-Ьтных-ь иаиней

весьма красивых и годных для огранки встре¬чающихся в довольно значительных количествах

на берегу моря, около знаменитаго древняго вул¬кана Карадага; действительно, здесь уже давно сла¬вился своими красивыми камешками прибрежный рай¬он Ко^тебеля (в 18 в. от феодосии), и обычно
дачники и местные жители целыми часами рылись
в галечнике и песке, выбирая ярко окрашенные или
полосатые халцедоны и агаты.

А между тем использование этих красивых
камней не ограничивалось одной забавой приезжих,

и оказывается, что в болгарской деревушке Кокте¬бель эмигрантом-чехом была организована неболь¬шая гранильная мастерская, поставлявшая камни в
самыя первоклассныя ювелирныя фирмы.

Си> чувствоч тонкаго знатока-любителя собирает

г. Тиханек камешки по берегу моря или же выламы¬вает красивые, прозрачные халцедоны из скал са¬мого Карадага. В его коллекции можно видеть полную
картину различных агатов, среди ноторых краси¬вый красный сердолик является весьма редкой раз¬ностькз. Очень редки также зеленые халцедоны, напо¬минающие хризопраз.желтые и бурые. Однако.самым
красивым и наиболее своеобразным минералом Ка¬радага является розовый молочный халцедон, кото¬рый иногда прорезывается зелеными жилками и по
необычности и мягкости тонов, несомненно, явля¬ется одним из очень красивых ювелирных камней
России. К сожалению, раэмер всех этих минера¬лов на Карадаге очень невелик и, потому, из
них возможно получение лишь небольших камней
для чисто-ювелирных украшений.

В непосредственной близостк от Петрограда, в

Тихвинском уезде Новгородской губ., открыты весь¬ма значительныя залежи огнеупорных глин.

Это открытие тем более интересно, что дает воз¬можность значительно увеличить производство огне¬упорных материалов, нужных в огромных коли¬чествах для военных заводов и новых химкче¬ских предприятий. Открытыя залежи лежать в ке¬посредственной близости от Северной железной до¬роги и, судя по первым геологическим данным,
представляются весьма значительными.

Химиком Геологическаго Музея Академии Наук

К. А. Ненадиевичем текущим летом сде¬лано важное открытие висиутовых РУД*ь в
России. До сих пор соединеиия этого металла, столь
необходимаго для техники и особенно для медицины,
в пргделах России не были известны и, потому,

первыя открытия практически годных месторожде¬ний в Забайкалье имеюгь большое значениа для на¬стоящаго момента.
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Россия до 1915 года не имела собственнаго мо

ЛиСдена—металла, важнаго для некоторых сор¬тов стали. В настоящее время открыто и разраба¬тывается богатое месторождение на р. Чикое в
Забайкальской области. Отдельные куски сернистаго
соединения этого металла достигают нескольких
десятков фунтов, а отдельные кристаллы в виде
шестигранных пластинок, напоминающих графит,
превышают 3—4 сант. в диаметре.

В печатаемок ныне отчете деятельности Комис¬-сии Сырья при Петр. Комит. Военно-Технической По-

мощи даются интересныя сведения о нажождении

селена в*ь России. До сих пор о распростра¬нении этого элемента в русских минералах точ¬ных сведений не было и, потому, казалось мало ве¬роятным, чтобы можно было бы разсчитывать на
практическое получение селена в Россин. Однако, в
свяэи с усиленной деятельностью сернокислотных

заводов выяснилось, что в камерной пыли при об¬жиге некоторых как Уральских, так и Кавказ¬ских колчеданов накапливается ценный продукт,
богатый селеном. Хотя в настоящее время приме¬нения sxoro элемента весьма ограничены, тем не
менее с научной точки зрения это открытие пред¬ставляет несомненный кнтерес. . л

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Рьибоводмое сов-щание. Перед Рожде¬ством в Петрограде эакончило свои занятия со¬зваииное при Департаменте Земледелия Совешание по
обсуждению деятельности Рыбнаго Отдела в обла¬сти рыбонодства и по выработке плана работ на
1917 год.

К совешанию было предстаЕлено 17 докладов

специалистов, работаюших на местах, и обсужде¬ние связанных с ними вопросов заняло две не¬дели.

Первая часть Совешания была посвящена вопро¬сам так называемаго „государственнаго рыбовод¬ства", т.-е. заселения водоемов общественнаго поль¬зования молодью рыб (главным образом осетро¬вых и лососевых), выведенных за счет государ¬ства из искусственно оплодотворенной икры.
По отношению к осетровым выяснилось, что в

деле разработхи методики массоваго вывода мальков
за последние два года сделаны значительные успехи.
Прежний способ вывода липкой икры осетровых
на тарелках, в аппаратах Казанскаго Отдела
И. Р. Обш. Рыбоводства и Рыболовства, пришлось
оставить, как благодаря его кропотливости, так к
большому ®/0 заражаемости икринок сапролегнией

и трудности выбирания с тарелок отмерших и за¬раженных икринок. Значительно лучшие результаты
были получены прн применении американскаго спо¬соба отмывки икры водой, содержащей взвешенныя
в ней в эначительном количестве частицы ила.

При этом способе внешняя оболочка икринки инкру¬стируется взвешенными в воде частицами и теряет
присущую ей липкость, что дает возможность вы¬вода мальков в пловучих ящиках Сес Грина,
либо в самовыбирающих аппаратах любой систе¬мы, обычно применяемыхь для вывода икры сигов.
Другим кардинальным вопросом в разведении

осетрсвых, и особенно стерляди, является добыча

зрелых производителсй (с текучей икрой) на ме¬стах нереста.
Раньше предполагали, что нерест- стерляди лро¬исходит исключительно на каменистых грядах на

стрежне реки, или по близости от стрежня на до¬статочно сильном течении. Минувшей весной Сара¬товской районной opraHHsayii* удэлось установить

существование массоваго полойнаго нереста, т.-е. не¬реста, происходящаго на типичных полоях, значи¬тельно удаленных от стрежня и лишенных каких
либо каменистых гряд,

Вопрос о поведении взрослой стерляди после не¬реста, а также о скатывании мальков пока остается

открытым. Есть указания. что каждая стерлядь воз¬вращается нереститься на прежния места. Где жи¬вет и как кормится вылупившийся малек—остается
пока не вполне ясным.

В виду большой практической важности указан¬ных вопросов Совещание признало крайне жела¬тельным осушествление предполагаемой Департамен¬том особой экспедиции по изследованию биологии
осетровых в предстоящую весеннюю кампанию.

Благодаря условиям переживаемаго момента, эта

экспедиция вынуждена будет ограничить свои работы

районом между Казанью и Саратовом.

Что касается осетра, то главным кесток его

разведения в каспийском бассейне попрежнему

остается р. Кура, где можно ежегодно расчитывать

на добычу эначительнаго числа производителей.

Разведение каспийскаго лосося также сосредото¬чено главным образом в бассейнах р. Куры,
Терека, Сефидруда и Самура. Интересно отметить,

что в р. Куру идут метать икру лососи преиму¬шественно крупные—около 30 ф. весом, в возрасте

6 и 7 лет, тогда как в Самуре нерестятся ис¬ключительно келкие лососи от 2 до 7>/., ф. в воэ¬расте 3—4 лет.
Разведение белорыбииы сосредоточивается в Уфим¬ском районе, где предположена в ближайшем
времени постройка правительственнаго завода на
10 миллионов икры.

Вторая часть Совещания была посвящена деятель¬ности Рыбнаго Отдела в йбласти „частнаго рыбо¬водства”, т.-е., главным сбразом, обсуждению по¬становки дела на казенных рыбоводных хозяйствах
и. заводах.

Самым интересным по содержанию и по ожи¬вленности прений был вопрос о плаке ближайших
работ преобразовываемаго в центральную опытную
рыбохозяйственнук станцию каэеннаго Никольскагэ
рыбоводнаго завода. На террктории зазоца эаканчи-

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 19)7 Г. 18
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зается постройкой система новых рыбоводных пру¬лов, а также предположено перестроить и самый

завод на более современных началах. Существу¬ющая лаборатория расширяется за счет выстроен¬наго жилого дома для занимающихся на заводе спе¬циалистов и практикантов.
В систему хозяйства опытной станции будет

фключено и казенное озеро „Пестово", в котором,

на основании его многолетняго изучения и проиэве¬денной минувшим летом одним из специалистов
рыбоводной оценки (бонитировки), — предположено
■завести рациональное озерное хозяйство. По данному
вопросу в Совешании был заслушан обширный
доклаа М. П. Сомова, представляющий первую в
России попытку организации рациональнаго озернаго
хозяйства, основаннаго на изучении биологических
условий водоема. . е

Русское Ботаничесное обидество. В
Москве в ботанической аудитории Универеитета

16—19 декабря минувшаго года происходилипод пред¬седательством И. П. Бородина заседания перваго го¬яичнаго и чреэвычайнаго собрания вновь учрежденнаго
Русскаго Ботаническаго Общества при Императорской
Академии Наук (см. „Природа" 1916 г.стр. 254 и 1487).

В заседаниях (происходивших 2 раза в день)
были заслушаны следующия научныя сообщения:
1) А. Г. Генке.иь (Пермь)— 0 зимнем планктоне
Камы. 2) Б. А. Ееллер (Воронеж)—К вопросу об
экологической гармонии у растений солончаков.

3) Н. А Буш (Петроград) — 0 некоторых сибир¬ских видах Draba и о номенклатуре мелких си¬стематических единиц; 4) Н. II. Вавилов (Москва)
Происхождение культурной ржи. 5) М. С. Цтт
(Варшава) — К вопросу о механизме фотосинтеза.

6) В. Н. Любименко (Петроград)—К вопросу о фи¬эиологической самостоятельности пластид. 7) Маио¬ров (Тифлис)--Эоловая пустыня у подножия Даге¬стана; 8) Д. Н иирянишников (Москва)—О влиянии
углеводов на обмен азотистых веществ в ра¬стениях. 9)А. II. Смирное (Москва)—0 влиянии глю¬нозы на использование лупнном аммиака по дан¬ным стерильных культур. 10) М. II. Сиворит
(Москва)—О реэультатах опытов с разделением
корней (метод изолированнаго питания); 11) Т. Э.
Риттер (Воронеж)—Об активной расе Actinomyc
из почвы Новой Александрии. 12) A. М. Левгиин
(Саратов)—0 гранулах и хондриозомах в листьях

автотрофных растений. 13) С. С. 1'ансшин (Петро¬град)—Растительность Улутавских гор и ея про¬исхождение. 14) Д. И. Соеновский (Тифлис)—Основ¬ныя черты растительности Ардаганскаго нагорья в
связи с проблемой .деления Южнаго Закавказья на

ботанико-географическия области. 15) М. М. Гри¬иорее—Ископаемыя болота в области „владимир¬скаго чернозема" и их роль в решении вопроса
о происхождении последняго. 16) В. В. Сапожников

(Томск)—По турецкой Армении; 17) Л. М. Жречето¬яич (Москва)—Озащитныхучастках вХреновской
степи (предварительное сообщение).

Все ссобщгния сопровождались обменом мыслей

между присутствовавшими ботаниками, при чем осо¬бенно оживленный характер этот обмен носил
после докладов Б. А. Келлера, Н. И. Вавилова,
М. С. Цвета, В. Н. Любименка и A. М. Лёвшина.

В свяэи с докладом Л. М. Кречетовича Обще¬ство постанозило возбудить через своего президен¬та надлежащее ходатайство о прекрашении начавшей¬ся распашки знаменитой Хреновской степи, грозя¬щей совершенно уничтожить этот замечательный
памятн^к русской природы, так как прсектируе-

мые защитные участки в несколько десятков де¬сятин, будучи окружены распаханными полями, не
смогут сохранить характера настоящей типичной
степи,

Значительную часть времени своих заседаний 06¬щество посвятило обсуждению раэличных вопросов,
связанных с иэданием Журнала Русскаго Ботани¬ческаго Общества, организацией иногородних групп
и другим текущим делам, а также выборам:

президиума, редакторов Журнала, иногородних чле¬нов совета, почетных и новых действительных
членов.

Из постановлений, касающихся Журнала, можно

отметить следующия: статьи членов общества пе¬чатаются в хронологическом порядке их поступ¬ления в редакцию и изготовление рисунков (для
ст., снабженных последними). Статьи не членов
общества печатаются по мере возможности. Статьи

своими размерами не могут превышать одного пе¬чатнаго листа и обязательно снабжаются кратким
резюме на французском языке. По соглашению с
редакцией резюме может быть составлено автором
и на русском языке; в этом случае перевод
его на французский язык выполняется от редакции.
Почетным пожизненным президентом общества

избран старейший иэ русских ботаников акаде¬мик Андрей Сертевич Фамипцып. Президентом

Общества—акад. И. П. Вородин. Товарищами пре¬зидента: акад. В. II. Ла.иладгт и проф. С. Г. На¬вашин. Главный секретарь: проф. Н. А. Вуш. Каэ¬начей— В. Н. Сукачев. Члены совета: от Петро¬града — проф. С. II. Костычев, проф. В. Л. Ко.ча¬2>ов, проф. В. А. Траншел. От Москвы — проф.
М. II. Голеикини. Секретарь .1.11. Курсаное. От

Харькова—проф. Вл. Мтир. Арнолди, секр. Але¬ксенко. От Киева—проф. Еви. Фил. Вотчал, сек¬рет. Н. Гр. Холодный. От Тифлиса—Я. С. Мед¬ведео, секр. 10. Н. Вороное. От Одессы — проф.
1>. В. Гриневецкий. От Новочеркасска — проф. В.
М. Арцихоеский, секр. Г Г. L’occe.

Членов совета получили все города с высшими
учебными заведениями, насчитывавшие ко времени
чрезвычайнаго собрания Обшества не менее пяти
действительных членов.

В почетные члены избраны: акад. A. С. Фамин¬цын, проф. К. А. Тимирязев, акад. И. П. Боро¬дин, проф. С. Г. Навашин, проф. Л. В. Рейнгардт,
графиня Е. П. Шсреметьева.
За время московских заседаний при обществе

обраэовались две комиссии: флористическая и „ста¬ционарная", как ее называли краткости ради, т.-е.
коммисия по организации ботанических станций.

Местом следуюшаго чрезвычайнаго собрания из¬брана Москва, при чем, согласно уставу, это собрз¬ние будет происходит через три года, т.-е. в
декабре 1919 года.

С. Нагцбини

О д-Ьятельности Русснаго Палеонтоло¬гичеснаго ОСщества аа 1916. год-ь. Русское
Палеонтологическое Общество закончило первый ка¬лендарный год своего сушествования.
До 22 апреля 1916 г„ дня публичнаго открытия 06¬щества, оно имело два организационных собрания,.
а с этого времени три публичных заседания.

На первом из публичных заседаний председа¬тель Общества, проф. Н. Н. Яковлев, произнесь
речь на тему: „Современныя задачи палеонтологии

и Палеонтологическаго Общества“, в которой оха¬рактеризовал палеонтологию, как науку биологи¬ческу.ю, обнимаисшукз палеозсологию, палеоботанику л
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палеобиологию, дал краткий исторический очерк раз¬вития и деятельности палеонтологических обществ
в Зап. Европе и успехов палеонтологии в Сев.
Америке и указал, в заключение, на необходимость

развития и популяриэации палеонтологических зна¬ний в России; затем сделали сообщения: A. Н.
Криштофович, 0 некоторых представителях
китайской флоры в сарматских отложениях юга

России; Н. Н. Яковлев, 0 современных и иско¬паемых нуллипорах; проф. М, Э. Я н и ш е в с к и й,
0 некоторых нижне - каменноугольных формах

ископаемой фауны Азиатской России, и И. И. Н и к¬ш и ч , Некоторыя данныя о фауне келловея по р.
Белой на Кавказе.

Единогласно был избран первым почетным чле¬ном Русскаго Палеонтологическаго Общества ака¬демик А. П. К а р п и н с к и й.
На втором эаседании Общества сделали доклады:

A. А. Б о р и с я к , Об индрикотерии, вымершем
представителе Bhinoceratidae. М. Д. Залесский
доложил: „0 силурийской водоросли, образующей
куккерский горючий сланец". После доклада на

экране были показаны цветные рисунки с препа¬ратов ископаемой и ныне живущих, сходных с
ней, водорослей !).
В последнем публичном заседании Общества

9 декабря 1916 г. проф. П. А. Православлев

сделал сообщение: „О термине nova species в па¬леонтологии позвоночных", а барон Г. Н. Ф р е д е-

рикс сообшил: „0 филетическом ряде подсе¬мейсгва Lyttoniinae Waag.".
По 9 декабря состояло в Обществе 68 членов;

иэ них скончались в истекшем году один из

52 учредителей Обшества адюнкт Горнаго Инсти¬тута Имп. Екатерины II, А. Я. П е р н а, и только
что избранный действительным членом Общества.
проф. Н. И. К a р а к а ш , что составило первыя
печальныя утраты Общества.
Вступление новых членов продолжается. Устав.

Палеонтологическаго Общества можно получить у
секретарей его A. Н. Криштофовича и П. И.
Степанова (Петроград, Геологический Комитет,.

В. 0., Средний проспект, д. 72а). Печатается и вне¬продолжительном вренени выйдегь „Ежегодник
Русскаго Палеонтологическаго Общества”, т.1,1916 г.,
содержаший историю возникновения Общества, речь
председателя, авторефераты докладов и некоторыя:

небольшия по размеру оригинальныя статьи, при¬сланныя в Общество его членами.
Кроме этого, Общество приступает в 1917 году

к опубликованию „Палеонтологических моногра¬фий“, — серии трудов более обширных по разме¬рам, чем статьи в „Ежегоднике".
Осуществление послецняго иэдания стало возможным

лишь благодаря отзывчивому отношению к нуждам.

русской науки бывшаго Министра Народнаго Просве¬щения, графа П. Н. Игнатьева, отпустившаго на
печатание изданий Общества до 3000 р. на 1917 год,

А. Рябинин-

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Шотландская южно-полярная экспе¬Полярныя диция под начальством В. Брюса
СТраны. (на корабле Scotia) основала в 1903

году на острове Лаури в Южно-Орк¬нейских островах опытную станцию, которая про¬нзводила метеорологическия наблюдения и наблюде¬ния над земным магнетизмом. По возвращении
экспедиции Брюса, станция была передана аргентин¬скому правительству; за последние годы станция все
время находйтся под чьим либо наблюдением и
в 1915 г. аргентинским правительством была
снаряжена экспедиция для смены уже целый год

живуицаго там изследователя. Экспедиция состоя¬щая из 4-х человек и одного повара, сканди¬навов по пронсхождению, отправилась на испытан¬ном в антарктических водах судне, канонерке
.Уругвай", которая уже ходила в Зап. Антарк¬щцу на помощь эскпедициямЖ.Шарко и О.Норден¬шильда.Маршрут экспедиции—из Буэнос-Айреса
в Ушуайю (близ Огненной земли) за углем.

*) Кан известн(£ специалисты ло топлнву выскаэались в

кастояшее время эа употребление горючаго сланца, эалегающа¬гося по близости Петрограда в громадном количестве и
пегко добываемаго для целей отопления промьишленных эа¬всденик столнцы.

оттуда вокруг мыса Горна на о-в Лаури, загем.
на Южно-Оркнейские о-ва, потом на о-в южн.

Георгия для пополнения запаса провианта, и, нако¬нец, назад в Буэнос-Айрес. Выйдя 20 января:
Уругвай 10 февр. уже достиг Ушуайи. Ушуайя—
самый южный город на всем земном шаре.

состоит из государственной тюрьмы с 700 зак¬люченными и местечка, в котором насчитывается;
до 1200 жителей; с внешиим миром городок.

связан радиотелеграфом. В проливе Канал¬Бигль путешественники наблюдали оба спускающиесяи
до моря глетчера, Romanche и Argentino, и сфо¬тографировали их; хорошо видели они и поселение
на Огненной Земле. В числе участников экспе¬диции был аргентинский географ Ругу (Ruhu).,
ехавший на Южно-Оркнейские о-ва и в южн. Геор¬гию на поиски полеозойских ископаемых, чтобьс
окончательно решить вопрос о принадлежностгс
этих групп островов нли к материку Южной
Америки или к Зап. Антарктике.

О Опубликованы некоторые научные ре¬зультаты южно-полярной экспедиции ав¬стралийскаго минералога Дугласа Маусона.
Земля Адели в Аятарктиде, где зимовал Мау¬сон, по наблюдениям за 1911—1914 гг. более дру-
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Верш. Ракапушн (_7790 м.) в Зап. Каракоруме.

гих областей на земной поверхности заслуживает
название царства бурь. Начиная с марта 1912 года
ветер бушевал почти не переставая, затихая на
какия-нибудь 1—2 часа. В
продолжении этого времени

вплоть до конца августа пу¬тешественникам постоянно

приходилось бороться с це¬лым потоком снега, кото¬рый падал на землю сплош¬ной густой пеленой. Средняя
годовая скорость ветра на

Земле Адели достигла по за¬писям самопишущаго при¬бора 80 кмт. в час; срея¬ния часовыя скорости в 160
кмт. и более были очень ча¬сты; а средняя скорость ве¬тра за день давала 145 кмт.
в 1 час. Очень часто воз¬душныя течения разбивались

на ряд циклонов, в сред¬ней части которых единич¬ныя скорости ветра прево¬сходили все выше данныя
средния. Тогда камни подни¬мались с земли и все, что
не было погребено в снегу,

сносилось прочь. Целые ме¬сяцы напролет не прекра¬щалась снежная метель, и
временамк бывали такие дни, когда было невоз¬можно разсмотреть собственнной руки. Падающий
снег был наэлектризован, и на всех остро¬конечных предметах, платье и концах пальцев

появлялись в зимнюю ночь голубые огни св, Эль¬ма. Целых 9 месяцев в году бушевала непогода
и даже в средине лета следовали в яростной
последовательности циклон за циклоном. Ветер
дул неизменно с высокаго плато Антарктиды,.
которое лежит на 3.350 м. над уровнем моря.
Направление ветра было так постоянно, что при
экскурсиях вглубь материка во время метели it
в полной темноте по ветру можно было держать.
курс: ветер, а также вызванная им снижная

метель служили много лучшими показателями на¬правления, чем компас, который находился под
влиянием соседства, магнитнаго полюса.

Сообщаем об окончании экспеди¬Азия. ши пр. Филиппи в Каракорум •).
После изследования водоразделэ

между pp. Шиок и Яркенд-Дарья, близь глетчера
Ремо участники экспедиции соединились вместе;
здесь было получено известие о европейской
войне, и трое из участников уехали в Европу,

будучи призваны под знамена. Остальная экспе¬диция направились 20 августа к перевалу Карако¬рам; перейдя, его Стеножер с главной партией
отправился, а остальные участники через проход.
Седжет спустились в долину Кара-Кагь. Здесь огь

экспедиции отделились Маринели и Даинелли, что¬бы вернуться в Италию через русский Туркестан.

Остальные изследователи занялись семкой окру¬жающей местносги и географическими наблюдения¬ми на станции. В начале сентября вся экспедиция
вторично соединилась в истоках р. Яркенд (или
Раскем)-Дарьи чтобы вновь разбиться на две.

группы: майор Вуд пошел далее вверх по те¬чению, чтобы изследоватьзападньие притоки Яркенд¬Дарьи, Филиппи направился вниз по течению,
пытаясь достичь долины р. Опранга. Изследо¬ванный Вудом приток Яркенд-Дарьи про¬тив ожидания берет начало не на северных
склонах Каракорума, но на лежащем к северу
от последняго высоком хребте, который, пови-

Ушелье Нунта в Зап. Каракоруме.

димому, разделяет области верхних течений pp.
Яркенда и Опранга. Отсюда обе группы черези

') См. .Природа", 1915 г.
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различные перевалы в восточном Куэнь-Луне
спустились в г. Яркенд, где и производили с

27 сентября по 10 октября географическия наблю¬дения. 15 октября экспедиция достигла г. Кашгара,
где в 11 дней была закончена геофизическая
работа. Благодаря сношениям по безпроволочному
телеграфу с Лагором экспедиция определила

с большой точностью географ. долготу гг. Яркен¬да и Кашгара и этим доставила верныя данныя
для топографической семки внутренней Азии.
27 октября экспедиция оставила Кашгар и через

11 дней дошла до Русскаго Туркестана. ВТашкент¬ской обсерватории были произвс¬дены последния измерения силы
тяжести, указывающия на связь
индийских и русских горных
систем. При возвращении на
родину подобныя же измерения
силы тяжести были произведены

при топографическом инсти¬туте в Генуе. Наблюдения ге¬офизическаго характера, произ¬веденныя экспедицией в течение
целых 14 месяцев содержат

ценныя данныя о влиянии гор¬ных массивов, высоты и т. д.
на распределение силы тяжести.

По поручению

Америка. отделения по из¬учению земного

магнетизма при институте Кар¬неги в Вашингтоне два из¬следователя производили м а г¬нитныя наблюдения в
самым глухих ме¬стах Южной Америки,

которыя неизследованы не толь¬ко в отношении земного магне¬тизма, но даже не сняты на карту.
Один из них, Поуэр пе¬ресек в начале 1914 г. с
юга на север Британскую Гви¬ану от верхняго течения р.
Рио- Бранко, (главнаго притока
Рио-Негро), до г. Джорджтауна.

В конце марта 1914 г. он от¬правился иэ г. Каракаса в
Венецуэле, дошел до главнаго
притока Ориноко, р. Мета, и,

двигаясь вдоль ея течения, пере¬валил Кордильеры и достиг
Сантафе до Богота, главнаго го¬рода Колумбии. Прибывши в
Боготу 2 июня, Поуэр вскоре отправился на юг,
через страну Какета, по р. Путумайо -спустился
в Амазонку и 24 июня достиг г. Манаоса. Здесь
он и закончил магнитныя семки северных
областей Южной Америки; при этом он сделал
и топографическия семки нзследованных мест.
To же самое сделал и второй, коыандированный
институтом изследователь, Шмидт, на большей
части своего пути, который шел через Боливию
и некоторую часть Бразилии. Он пересек эту
местность огь г. Лапаз в восточной Боливии

вплоть до г. Корумба в Бразилии у верхняго те¬чения Парагвая; отсюда он следовал течению
р. Гвапоре (верхний приток р. Мадейры) до стра¬ны Гварайя, куда он попал в средине сентября;
здесь Шмидт повторил наблюдения, которыя

Стюаргь произвел в 1911 году и наблюдал про¬нсшедшия за это время изменения в магнитяых
элементах землн. Затем вниэ по Мадейре

Шмидт спустился в Амазонку н прибыл в
Манаос. Этой работой заканчиваются магнитныя
семки земли в Зап. части Южной Америки.

□ Английский майор Таусегь (Tawcett) в продол¬жении двухлег,в 1913—1914году,экскурсировал
в .каучуковой области" в восточной Боли¬в и и, в области истоков реки Мадиди между р.
Мадре-деДиос и р. Бени. Путешественник сделал.

оченьинтересныя наблюдения над индейскими племе¬нами этой области, о которых до сих пор имелись
весьма неточныя сведения. Численность диких
индейцев племени Гварая оживущих вобласии

реки Мадиди значительно сократились благодаряис¬треблению лесов каучуковаго дерева и оценивается

теперь 5-ью небольшими родами по 12 человек каж¬дый. Интересное открытие сделал Таусет в од¬ном участке страны, точное положение котораго он
не называет. После труднаго пути сквозь бологи¬стую густую чащу леса, на что он потратил около

3-х недель, он попал в высоко лежащую мест¬ность, в которую не вступал еще не один европе¬ец и которая ему казалась густо населенной. Тау¬сет оценивает приблизительно численность насе¬ления в 100.000 человек. Эти индейцы, еще сов¬сем нетронуты культурой, живут в обширных
общих домах, называеыых „Malocas*, кониче¬ской формм, 100 футов в поперечнике и 70 фу¬тов высоты. Каждыя 20 или более семей, которыя
живут вместе в подобном доме, имеют общий
очаг и общее помещение для хранения запасов.
жатвы. Первый род индейцев, который встретил.

сГt'rt'O -С-
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Таусет, состоял приблизительно из 3.000 че¬ловек, в соседстве о ними находились три
других рода, в общей сложности 5.000 чело-

Вид в герм. части Нооой Гвинеи.

век. Они находятся в постоянной вражде другь

с другомь. Их язык за исключением немно¬гих слов не имеет ничего общаго с извест¬ными языками. На разстоянии 3—4-х дней пути
от этих племен индейцев путешественник

наткнулся еще на один род, числснностью при¬близительно в 3.000 человек. Подобное суще-'
ствование областей с столь плотным индейским

населением, еще совсем нетронутых белыми,
указывает нам насколько еще неизследованы
внутренния области Южной Америки.

Сообщаем сведения об окон¬Австралия. чании экспедиции немецкаго гео¬графа, д-ра Турнвальда, котораго
война застала как раз за изследованием с а¬мых внутренних, малодоступных обла¬стей германской части Новой Гвинеи. В средине
июня 1914 г. Турнвальд подиялся вверх по те¬чению Сегшка, главной реки страны, на пароходе
Герм. Колониальнаго общесгва приблизительно на
660 км. до горы Мэандра, и основал там свой

главный лагерь; отсюда он предпринял в раз¬личных направлениях экскурсии внутрь страны. Во
время одной из них он достиг истока р. Се¬пик находящагося уже в английских владениях.
Для этого пришлось в течение трех недель плыть

вверх по течению реки, от лагеря на горе Мэ¬андр и затем еще целых 10 дней идти вдоль
течения реки, переваливая через горный хребет

с крутыми, местами отвесными стенами, Нако¬нец он достигь котловины в 40 кл. длины
н 20 км. ширины, где находятся родники, даю¬щие начало Сепику, и расположенныя в SW, SO,
О и N частях котловины. Сама котловина лежигь

на восток—юго-востоке от подножия хребта, обо¬значенного' на картах под названием г. Виктора
Эммануила. Более высокия части котловины между

1500 и 2.000 относительно сильно населены; на¬оборот, весь путь от г. Мэандра до истока Сепи¬ка,—очень слабо, а местами совсем безлюден.
В октябре путешественник вернулся в главный

лагерь, где и узнал об обявлении войны. Не¬смотря на это он продолжал свои изследования"
в ноябре он экскурсировал no Песчаной р.^

притоку Желтой реки, а в

декабре—по Северной реке¬(Norfluss), пройдя в те¬чение 14 дней вверх по»
течению вплоть до верши¬ны ! Береговой горной це¬пи. Северная река в своей
средней части населена до¬вольно хорошо, в верх¬ней части — рчень сильно,
а во внутренних обласгяхт»
очень слабо. В большом

изобилии всюду встречают¬ся кокосовыя пальмы. При
своем возвращении 7 ян¬варя в главный лагерь на
горе Мэандре, Турнвальд
нашел его совершенн»'

разграбленным и собран¬ные запасы исчезнувшими.

Путешественник прину¬жден был сделать длин¬ный путь в 800 морских¬миль в лодке, так какт»
весь уцелевший у него за¬пас пищи был седен¬дорогой. Только после 11-ти¬дневнаго плавания Турн¬вальд достиг ст. Ангорум, при чем однаждьп
во время пути был окружен тридцатью тузем¬ными лодками. В Ангоруме Турнвальд нашель.

Туэемцы племени*Хубе (герм. ч. Новой Гвинеи).

английский гарниэон, которому и принужденг»

был отдать ружья н амуницию. Ему было по¬зволено ехать далее в миссионерскую станцик>
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Ларам, откуда уже он отправился на пароходе
миссии в Маданг ’)• Собранныя коллекции, a
-такжс карты и книги остались в руках англи-

Приветствие туземцев плем. Булит (в герм. ч. Новой
Гвинеи;.

чан, а записки и заметки путешественника, равно

как и снятыя, но не проявленныя фотографии бы¬ли ему возвращены (G. Z.).
. В минувшем году в устьях Оби

РоССиЯ. и Енисея работало несколько экспеди¬ций, задача которых—в той или дру¬гой форме облегчить доступ торговым судам
в большия сибирския реки.Экспедиция Эльпорта,
шцущая морскогопути через по л-о в  Ям а л
водным путем, достигла Берёзова и оттуда 27-го
ноября Эльпорт выехал на оленях в Обдорск
для зимняго изследования п-ова.

В устьях Енисся по поручению морского ми¬нистерства работает инж. Вихман, задачей

котораго было выяснить место для постоянна¬г о п о р т a—теперь приходится разгружаться и пе¬регружаться в открытом уоре близ Насонов¬скаго о-ва; место для порта найдено и намечено.
Основанный Кушаковым у устьев Енисея на

о-в е Диксона сильная радиостанция продолжает

4) В залнве Фннгнхафен, на Нов. Гвинее.

функционировать, а пместе с ней функционирует
и г и д р о-м етеоролог ическая станция
под начальством того же Кушакова. Задача
станции—наблюдать за ветрами и льдами Карскаго

моря. Персонал станции, состоящий из шестн че¬ловек уже провел на о-ве целый год, сносясь
с остальным миром по радиотелеграфу.
Льды Карскаго моря в этом году были очень

трудные—известный организатор торговых экспе¬диций в устья Оби и Енисея, г. Лид в этом
году провел в Енисей всего один п а р о¬ход ,Edem‘ и ю с большим трудом: прн
обходе о-ва Белаго скопление льда было весьма

значительно, да и вообщс на чистую воду в Кар¬ском море „Edem“ вышел только за 50 миль от
о-ва Диксона. Вместе с товаром Edem привез

на о-в Диксона запас керосина и20 ездо¬вых с о б а к  для предстоящей северо-полярной
экспедиции Амундсена (см. , Природа “
1916 г., ноябрь).
□ Истекшим летом в С и б и р и работал

целый ряд научных экспедиций. Так,

вост. Сибирский отдел И. Р. Г. О снарядил не¬сколько экспедиций вт» окрестносги оэ. Байкала:
К. М. Хреновский и К. В. Троицкий обследовали с
геологической целью Чивиркуйский

хребет ивосточное побережье Бай¬к а л a—окрестностн оз. Сор с горячими ключа¬ми, Мало-Чивиркуйские гольцы, гольцы Святого
Носа и берег озера до м. Кабаньяго; страна это
совершенно глухая, неимеющая никаких путей

сообицения, нет даже карты этой местности; по¬мимо специальных результатов путешественники
открыли целое тунгусское племя, населявшее этот
край, теперь почти совершенно вымершее,—осталось
всего 63 человека.

Далее, г. Ларин был командирован с б о т а¬нической цель ю—им изследованы о к р е с т¬ности Св. Носа, оз. Сори окружаюидие
гольцы, собрано множество наблюдений ботанико¬географическаго и фито-фенелогическаго характера,
обширнейший гербарий (1300 №№); задачи отдела

в этой области,—создание полнаго гербария восточ¬ной Сибири.

В Окинск]ом районе Иркут. г. произво¬дил изыскания йнж. Преображенский, констатиро¬вавший в нескольких местах наличность золота
и асбеста, но в условиях не допускающих про¬мышленной разработки.
В долине р. Слюдянки и в хр. Хамар-Дабан

работала экспедиция А. Львова,—продолжая работы

покойнаго Детиидева (см. „Природа" 1915 г.); об¬следывание долины Слюдянки подтвердило сущест¬вование в ней радиоктивных минералов, а изсле¬дования хр. Хамар-Дабан констатировало значи¬тельные следы древняго оледенения.
На Алтае работала эксп. проф. Орлова над из¬мерением силы тяжести.
Наконец, Тобольский музей опять снарядил

экспедицию для изучениядолины р. Нады¬м а. („Сиб. Ж.‘) с Григорьввт».



БИБЛиОГРАФиЯ.

ПрЬф. В. А. Догел и И. И. Соколов. Научные

результаты зоологической экспеднцин в Бри¬танскую Восточную Африку и Уганду в
1914 г. Том I. Цена 10 руб. Склад издания у

проф. В. А. Догеля. Петроград, Зоологический ка¬бинет Университета.
Каких-нибудь полвека отделяет нас от того

времени, когда истоки Нила казались таинствен¬ной страной, в которую не вступала еще нога
культурнаго человека; на картах того времени
экваториальная Африка изображалась белыы
пятном. Только в 1858-м году англичанин
Спик первым из европейцев увидал великое
„африканское море“—оз. Виктория-Нианца; a 14

марта 1864 г. другой англичанин С. Бэкер подо¬шел к берегу Альберт Нианца... Мы в детстве
зачитывались глубоко - драматическим описанием
€ro опаснаго путешествия по неведомым странам
среди коварных дикарей.

Как изменилась наша маленькая земля за эти

полвека! И теперь Виктория Нианца стала излюб¬ленным местом для поездок русских зооло¬гов, которые отправляются туда налегке, и жи¬вут там порою при самых скудных средствах:
В. Н. Никитин, В. В. Пузанов, В. Троицкий,
экспедиция кн. A. К. Горчакова, проф. В. А. Догель
и И. И. Соколов — все они побывали в этих
местах за два последних предшествоваших

войне года. Покров таинственности снят, тяже¬лое путешествие превращается в экскурсию по
Угандской железной дороге, доходящей до самых

берегов Виктории Нианца, a no водам этого озе¬ра их перевозят уже не утлыя лодки, а ком¬фортабельные пароходы, совершающие регулярные
рейсы. Сыновья и внуки тех туземных царьков,
от настроения которых зависела когда-то жизнь
и смерть великих путешественников, теперь
проходят курс в английских университетах и
являются мелкими чиновникаыи великобританскаго
правительства. И единственнос „приключение", о
котором разсказывают Догель и Соколов в
своем описании и которое напоминает нам о
том, что человечество еше не пережило бурнаго
и полнаго трагических опасностей периода своего
существования, это—неожиданное известие о войне,

начавшейся в далекой Европе и грозившей непо¬средственными опасностями на африканском Эква¬торе. Это известие и положило конец зоологиче¬ской экскурсии.
Но и бсз захватывающих приключений живос

описание путешествия, которым начинается раз¬сматриваемая книга прочтется с интересом не
одними зоологами. Специальность путешественни¬ков эаметно сказывается — к большой выгоде
для изложения. Угандская жел. дорога на значитель¬ной часги своего протяжения проходит через
огромнвий заповеднкй участок. размерами в
25000 кв. в. в котором воспрещается охота за

какими бы то-ни-было животными, а потому анти¬лопы, зебры, жираффы и даже львы подходят к

самому полотну железной дороги, и зоологу, про¬езжавшему по ней, есть о чем разсказать. Но осо¬бенно много впечатлений дало зоологам пешеход¬ное путешествие в глубь страны с караваном
.Сафари".
Описанию путешествия посвящено лишь 80 стр.

. обемистаго тома, болыиая часть котораго занята

специальными пзследованиями, посвященными обра¬ботке собраннаго в путешествин зоологическаго

материала. Научная экспедиция не ограничилась сбо¬роы всякнх афрпканских зоологических ред¬костсй, а совсршенно правильно поставила с са¬мого начала определенныя специальныя цели—изу¬чение паразитов крупных диких животньих, а так¬же изучений некоторых безпозвоночных живот¬ных, в особенности паукообразных. Из вось¬ми научных работ, напечатанных в сборнике,
самая крупная К. И. Скрябина — посвящена обра¬ботке собранных экспедиций параэитическнх чер¬вей из групп Trematodes и Cestodes; при чем
около 40% найденных видов оказались новыми.

В. А. Догель описывает паразитических простей¬ших из антилоп и из термитов (перепечатка
из 1-го выпуска Зоол. Вестн.). Эггерс описывает

5 новых видов рогатых мух (Diopsidae) и по¬дробно останавливается на оригинальном строении
их глаз и т. д.

Только что вышедший том в 31 печатный

лист первый в серии. Предполагается выпустить

еще два таких тома. Все специальныя изследова¬ния печатаются на двух языках на русском и
английском, и потому являются вкладом не толь¬ко в русскую, нО и в мировую науку.

Нин. Кольцов.

Ив Делаж и М. И. Гольдсмит. — Теории

эволюции. Гиеревод с французскаго, с приме¬чаниями к русскому изданию, М. И. Гольдсмигь.
Иэд. Т-ва О. Н. Поповой. Петроград 1916 г. Ц.

2 р. 50 к.
Имя Делажа достаточно говорит за то, что мы

имеем в этой книге, написанной им совместно
с нашей соотечественницей М. И. Гольдсмигь,
мастерское изложение различных эволюционных
теорий—до Дарвина, Дарвина и его последователей

(неоламаркистов и неодарвинистов), а также раз¬бор ряда связанных с этим вопросов (о раз¬личных видах подбора, наследственности приобре¬тенных свойств, мутациях и т. д.). Однако чтение
этой книги наводит на ряд размышлений, которы¬ми нам кажется нелишним поделиться с чита¬телями.
Я не знаю, когда появился французский ориги¬нал этого сочинения, но по характеру изложения
думаю, что лет 8—10 тому назад,—В истории
же науки бывают моменты, когда за десять лет

бывает сделано больше, чем за предшествовав¬шее столетие, и именно такой период пережила за
иоследнее десятилетие генетика, специальная
биологическая дисциплина, посвященная изучению
изменчивости и наследственности. Лет 10—15

тому назад у нас были лишь отдельныя теории
■ наследственности и теории же эволюции: теперь мы
имеем уже целый ряд прочно установленных

фактов, группирующихся в самостоятельную дис¬циплину, которая всячески стремится отрешиться
от всяких чисто спекулятивных построений. По

отношению к так называемым теориям наслед¬ственности это уже сделано и в настоящее время

в области учения о наследственности им отведе¬на скромная, хотя и почетная роль прошлаго. Тео¬рии зволюции по самому существу этого предмета
ликвидировать подобным образом невозможно,



281 X р о н и к a. 282

но, конечко, в настоящее время каждое пзложе¬ние эволкшионных учений должно самым внима¬тельным образом считаться с точно установлен¬ными данными генетикп. Между тем в русском
издании кннги Делажа и Гольдсмита этого мы не
видим, а видим как раз обратное: сохранение

всего того, что было написано ими лет 8—10 то¬му назад и что местами кажется теперь уже
анахронизмом. Примечания к русскому изданию

занимают всего 7 страниц (стр. 259—266) и ка¬саются из более новых данных генетики только
нескольких опытов Каммерера, а также чисто
теоретических работ Ру и Семона.

Благодаря этому изложение при всех его до¬стоинствах местами не стоит на уровне совре¬менности. Что сказать, например, про несколько
глав, излагающихучение о подборе, где не упоми¬нается именн иоганнсена? Или можно ли присоеди¬ниться теперь к словам авторов про теории
наследственности Нэгели и Вейсманна, что эти

теории „нзиболее полныя, наиболее точныя и поль¬зующияся в настоящее время наибольшим влия¬нием“ (стр. 78). Возможно ли теперь излагать за¬кон Гальтона и законы Менделя, вместе, какь
это делают авторы (гл. XII), высказывая такую

мысль: „закон Гальтона приложим, повидимому,
к размножению внутри одной и той же породы
или рлзновидности, тогда как законы Менделя
относятся в особенности к свойствам помесей"
(стр. 124). Вообице вся эта глава, а также данныя

о наследствености приобретенных свойств, му¬тациях и т. д. кажутся нам во многом устарев¬шими, и именно на-ато следовало бы обратить вни¬мание в примечаниях к русскому изданию, раз
последния вообще имеются.
. За всем тем ь изложение теорий эволюции в их
прежнем виде очень ясное и хорошее. Перевод
вполне удовлетворительный, что, конечно, и не
могло быть иначе, раз он исполнен самим

автором. Можно отметить, пожалуй, неправиль¬ность передачи по-русски некоторых специаль¬ных терминов: „расхождение" вместо „расщепле¬ние", „колеблющееся изменение" вместо „флюк¬туация“ и пр. Точно также наш известный бота¬ник Коржинский называется всюду Коршинский.
Конечно, эти мслкие пробелы не могугь по¬вредить интересной книге Делажа и Гольдсмита,
единственным крупным недостатком которой

является ея неполная согласованность с совре¬менными данными. ю_ филнпченн0.

ХРОНИКА.
Московский 'Научный Институт

получил от Г. М. Марка крупное пожертво¬в а н и е: 1.200.000 р у б л е й. Г. М. Марк с сама¬го основания „Общества Научнаго Института па¬мяти 19 февраля" стоит близко к этому учре¬ждению, занимая должность казначея правления, и
уже не раз им сделаны были значительныя по¬жертвования на различныя научныя начинания. Два
года ЮиМу назад Общество избрало его почетным
членом. Правление и ученый Совет Научнаго

Института, соглашаясь с предложением жертво¬вателя, постановили образовать из полученной
суммы неприкосновенный капитал, сь тем чтобы

«/„ с этого капитала шли на содержание учрежде¬ний Института. От первоначальнаго предположе¬ния приступить немедленно к постройке зданий
Биологическаго и Химическаго Институтов при¬шлось отказаться в виду затруднительности в
настоящее время всяких строительных работ.

Решено немедленно организовать временныя изсле¬довательския лабораюрии в наемных помеще¬ниях по следующим специальностям: 1) по эк¬спериментальной биологии, 2) по микробиологии, 3)
по энтомологии, 4) по физиологии. На оборудование
этих лабораторий имеется в настоящее время
особый капитал в 80.000 рублей, составившийся
из собранных ранее пожертвований. Сверх того

учреждается Институт Труда и изыскиваются спе¬циальныя средства на организицию временной хими¬ческой лаборатории. Принятыя решения будугь окон-

чательно оформлены к годичному заседанию На¬учнаго Института, имеющему быть 19 февраля, в
день, с которым связано самое наименование 06¬щества Научнаго Института.

-ф~ Д и р е кт ор о м  Пульковской о б¬серватории на месю скончавшагося в авгу¬сте 1916 г. О. А. Баклунда избран ординарный
Академик Аристарх Аполлонович Белополь¬с к и й.

В Nature напечатано сообщение, что Н о б е¬левская премия по физиологии за 1916год бу¬дет, вероятно, выдана известному голландскому фи¬зиологу проф. Г ронингенскаго у-та Г амбургеру, между
тем как премии по физике и химии за этот год
выданы не будут. Гамбургер известен как
представитель физико-химическаго направления в
физиологии, и является одиим из пионеров в
этой области. Известно, какую важную роль в
современной физической химии играет учение об
осматическом давлении, и нередко датой рождения
этой новой науки считают год появления работы
фант Гофа об осмотическом давлении (1887;.
He все физико-химики помнят, однако, что этой

работе предшествовали изследования двух ботани¬ков: Пфеффера (1877) и де-Фриза (1882) и медика
Гамбургера (1883), которыя не остались без влияния
на классический труд фант Гофа. Гамбургер в
своей первой работе определял изотоничность
растворов, разбавляя пх до такой степени, чтобы

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1917 г.
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вызвать первые признаки выхода пигмента гемогло¬бнна из красных кровяных телец. Поздиес

Гамбургер вел деятельную пропаганду в поль¬зу широкаго прпменения физико-химических мето¬дов к нзичению разных фнзиологическнх про¬цессов. Широкой известностью пользиется его
трехтомный труд: „Осмотнческое давление и ионное

учение в медицинских науках" (1902 и сл.). В по¬с.иеднее врсмя Гамбургер работает над зависи¬мостью деятелыюсти фагоцитов от химических
п физико - хнмических агентов н стремится на¬столько изучить эту зависимость, чтобы быть в
состоянии управлять по произволу фагоцитозом.

Во время последняго международнаго сезда фи¬зиологов в Гронингене Гамбургср в качестве

хозяина принимал гостей в своем превосход¬ном недавно отстроенном физиологическом ин¬стнтуте, где было демонстрировано много новых
тонких физиологическнх методов.
Среди современных фнзиологов, работающих

в области прнменения физической химии к биоло¬гии, можно указать одно имя, которое могло бы
оыть выставлено рядом с именем Гамбургера:
лмя американскаго биолога Ж. Лёба. Он позднее

выступил, но успел дать ряд блсстящих экспс¬риментальных работ в особенности в области
искусственнаго партсногенеза. В случаях, подоб-.

ных этому, Нобелевская премия нередко разделя¬лась между двумя учеными более или менее рав¬ными по своим заслугам в одной и той же на¬учной области.
Президентом Парижской Академии

Наик на 1917 г. избран д’Арсонваль; вицепрс¬зидентом Пэнлеве.
Премия Лассера за 1916г. присуждена

д-ру I. иерсену, директору пастсровскаго института
о Индо-Китае, известному своими изследованиями
по чуме.

По завещанию Луи Муассана, погибшаго на
поле битвы, высшая фармацевтическая
школа при париижском у-те получила

200.000 фр. на учреждение премии по химии и фар¬мации имени отца жертвователя известнаго химика
Анри Муассана и деда Пьера Лугана.

С начала 1917 года выходит новыйбель¬гийский журнал „Archives medicales beiges",

в котором найдут место труды оставивших родм¬ни бельгийских "врачей; журнал издается меди¬цинским департаментом бельгийскаго военнаго
мннистерства.

Старинный английский журнал

„The Zoologist" прекратил существование с вы¬ходом последняго декабрьскаго нумера в 1916-м
году. Валлийский национальный музей
в  А н г л и и получил от неизвестнаго пожер¬твование в 20.000 ф. ст.

ВМессине открыт итальянский Институт
Морской Био.чогии вместо оиологической станции,
разрушенной во врсмя последняго землетрясения.

В Соед. Штатах С. A. по предложению

президснта Вильсона организован Националь¬ный Совет по научным изследова¬н и я м  — National Research Council с целью „об¬сдинить существуюшия правительственныя, про¬мышленныя, просветительныя и др.оргаиизации науч¬наго характера, ставящия себе задачей изследования
явлений прнроды, применсние научных результатов

к развитию американской промышлснности, псполь¬зование научныхметодов вделе усилсния обороны
страны и другия приложсиия науки к развмтию нацио¬нальной бсзопасиостп м благополичия. Совет стопт

в тесной связи с Национальной Академией Наук

п Союзом Инженеров и на псрвом же собра¬нии решил войтн в союз с Американской Ассо¬циацией по развитию наук. Президснтом пзбран
д-р Хэл (George Е. Hale), секретарем д-р Гет¬чинсон; председателем исполнительнаго к-та д-р
Карти. Учреждены три комиссии: 1) по научным
изследованиям в просветнтельных учреждениях

и 2) в промышленностп, а также 3) ”по регистра¬ции иаучных изследований.

Ряд новых пожертвований на на¬учныя учреждения в Соединенных Штатах: Аме¬риканский музей естественной истории получает по
завещанию Гаунта 100.000 долларов. Учреждение

Карнеги в Нью-иорке отпустило на развитие Ин¬ститута Карнеги в Гииттсбурге 1.038.500 долл. Се¬веро-западный университст получил от Дж. Пат¬тена 134.000 долл.
Энтомол огическое бюро Соед. Штатов (United

States Bureau of Entomology), во главе котораго
стонт д-р Л. О. Г овард, выпустило указатель

американской энтомологической ли¬тературы (Index to American Economic Entomo¬
logy), дающий сводку за десятилетие 1905—1915 гг.

Автор,—д-р Натан Банкс. В указагеле приве¬дено 25000 ссылок на различные труды по вред¬ным насекомым; так, для Aspidiotus дано свыше
500 ссылок, для Musca domestica—200 работ и т. д.

Массачузетский технологический институт

устраивает лабораторию для изследова¬ния ниагарскаго водопада в предоста¬вленном ему Корборунд-Компанией помещении.
В Прэнстауне (Нью-иорк) основан новый

Рокфеллеровский Институт Патологии жи¬в о т н ы х , во главе котораго поставлен извест¬ный американский микробиолог Теобальд Смит.
В Б у э н о с -А й р е с е открыт институт

для приготовления вакцин и химико-фармацевтиче¬ских ирепаратов, настоятельная потребность в
котором создана войною, прекратившей подвоз
из Германии.

Во французское К о н г о и ближайшия области
западной тропической Африки отправляется из
Соединенных Штатов большая зоологическая

экспедиция, снаряжаемая на средства Смитсонов¬скаго Учреждения. Во главе экспедиции стоят
A. М. Коллинз, известный уже прежними своими
путешествиями по Африке п P. А. Гарнер, также
знакомый с Африкой, долго изучавший жизнь
человекообразных обезьян.

Геологическая экспедиция Тальбота и Клэрна
во время путешествия в горах западной Австралии
была аттакована туземцами: Тальбогь и один из
его спутников Джонсон получили серьезныя раны.

Д-р Эрик Мьоберг (Mjoberg), ассистент

энтомологическаго отделения Шведскаго Государ¬ственнаго Музея, командирован на три года для под¬готовки и выполнения экспедициивовнутрен.
области Новой Гвинеи.до сих пор еще нс
изследованныя ни одним из путешествннников. В
виду затруднений, которыя представляются для всех

обычных методов передвижсния, Мьоберг пред¬полагат пробраться внутрь страны на аэроплане,
пунктом отправления котораго намечен один из
небольших островов в Гильвинском заливе на
С. 3. берегу острова. В настоящее время Мьобергь

отправляется в Америку, чтобы путем публич¬ных лекций собрать средства, необходимыя для
осуществления своего плана.

В Новой Зеландии обнаружены слои
слюдистаго сланца, содержащаго около 3°/о калия.
Порода эта очень рыхлая, лежпт на самой поверх-
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:ности земли, так что нзвлечение руды не предста¬вляет никакого затруднения. Относительно эконо¬мическаго значекия этого новаго источника калия
:мнения расходятся: некоторые из новозеландских
химиков обявляют его более богатым, чем
знаменитые Стассфуртские соляные слои, другие

лредостерегают огь переоценки. Во всяком слу¬чае при современной бедностн калийнымн солямн,
■столь необходимыми для сельсьаго хозяйства, на

.новый источник калия будет, без сомнения, об¬ращено должное внимание.
Только что получен в Москве пятнадцатый

том издающагося в Висбадене журнала „Е r g е Ь¬nisse der Physiologie", главными редакто¬рами котораго состоят Л. Ашер (Берн) и К. Спиро
ХСтрассбург). Большая часть вышедшаго тома ио¬священа работам английскпх ученых: Т. Г.
Брауна (Манчестер), A. В. Гиля (Кэмбридж),
Л. Б. Менделя (Нью-Гавен). В предисловин
указывается, что „работа по составлению тома, как
показывает взгляд на список сотрудников,

начата еще в мирныя времсна“,и выражается на¬дежда на то, что по окончанин войны можно бу¬дет продолжить всдение журнала попрежнему
гпуги и в прежнем духе“. На первой странице,

как и до войны, значптся: „сохраняется право пе¬ревода на все языки, в особенности русский и
венгерский'.

В 47 № Мюнх. Мед. Газ. напечатана работа

Тепфсра, в которой автор доказывает, что п е¬редача возвратнаго гифа совершается не
путем укусов вшей, а путем их раздавливания
и расчесов.

Прив.-доц. Г. Рейтер оппсывает (Deutsch.

-Med. Woch. 1916 № 50) новую форму с п и¬рохетной инфекции, Spirochaetosis artliritica,

выражающейся в лихорадке, в тяжелых явле¬ниях со стороны суставовь, воспалительных при¬падках со стороны пузыря и глаз. Из крови по¬лучается чистая культура спирохеты, напоминаю¬щей Spir. pallida, и названной автором Sp. forans.
Рейтер думает, что этот род болезнн в более
легкой форме должен встречаться не особенно
редко. Сальварсан обнаруживает действие лишь
при высокой дозировке. Йнтересен этот факт

в том отношении, что умножает число описан¬ных за последнее время, спирохетных заболева¬ний человека (такь наз. болезни Betl.ni н друг.).
Сообщаем сведения о смерти несколькнх

германских географов, запоздавшия вследствис
неполучения в свое вреия немецких журналов.
20-го апреля 1915 года на 7-1 году жизни

умер на одном из заседаний гамбургскаго от¬деления германскаго Колониальнаго общесгва пз¬вестный картограф и географ Людовик Фрид¬риксен. Он родился 1 мая 1841 года в Регенс¬бурге, в 1856 поступил в картографическое заве¬дение Юстуса Пертеса вт- Готе. Здесь он рабо¬тал с 1860 г. под непосредетвенным руко¬водством знаменитаго Гиетерманна. С 1868 года
в Гамбурге он занялся нздательством карт и

книг по географии и мореходству, между про¬чим состоял издателем „новаго журнала му¬зея Годфруа". Географнческия работы его посвя¬щены тропической частп Тихаго океана, где нахо¬дятся о-ва Самоа и другия германския колонии. Из
его картографических работ главнейшия: карта
республики Коста - Рика (1876), карта централь-
■ ной Африкн (1885), оригинальная карта дорогь в
Чилийских Кордильсрах. сост. на основанин пз-

следований Сиверса (1888), м карта т. н. „архппелага
Днрка-Геррнца" (1895,)—островов.сплошной цепью
окаймляющих Западную Антарктиду; для нас,
русских, наибольшее значение нмеет его карта

экспедиции пр. Сапожникова и Фрпдрихссна в цен¬тральныйТянь-Шань,(1904). Научной заслугой Фрпд¬рихсена являетса также основанис Гамбургскаго Гео¬графическаго Общества.
4 авг. 1915 г. скончался в возрасте 69 л.

картограф Рихард Киперт, редактор издатсль

известнаго географичеекаго журнала ,Globus", сое¬соединившагося впоследствии с журн. „Peterm.
Mitteil.*

27 февр. 1915 г. в Штудтга^те скончался

53 л. проф. Э. Фраас, автор нескольких круп¬ных работ no геологии и геоморфологии н поль¬зующихся широким распространением книг
„Развитие земли и ея обитателей" и „Краткая гео¬логия”,

20 - го окт. в Дармштадте скокчался в воз¬расте 64 л. проф. геологии и минералогии Р. Леп¬сиус, директор лестнаго гсологическаго музея н
изследователь Тироля.

В Revue Scientifique 16—23 дек. 1916 г. А.
Бертело помещает статью, посвященную памятп
д-ра Доминика Бертрана, убитаго 25 авг. 1914 г.

в битве при Марне. Бертран был препарато¬ром И. И. Мечникова и опубликовал ряд ра¬бот по кишечной флоре. Бертело называет Бер¬трана „первой, но не единственной жертвой войны
среди пасгёрианцев".

22 ноября скончался в Оксфорде проф. фн¬зики A. М. Уортингтон (Worthington) 64 лет от
роду; его главныя работы касались области поверх¬ностнаго натяжения.
15 октября скончался близь Вашингтона аме¬риканский метеоролог проф. Кливлэнд Эбби (Cle¬
veland Abbe) 78 лет от роду. Он был около
двадцати лет редактором Monthly Weather Re¬

view. В начале своей деятельности п 60-х го¬дах прошлаго столетия Эбби в течсние двух
лет состоял на службе в центральной метеоро¬логической обсерватории в Петрограде.

14 ноября скончался в Копенгагене финский
энтомолог Б. Р. Поппиус, 40 л. от роду.

17 ноября скончался английский агроном
проф. Джон Райтсон (Wrightson) 76 лет.

Скончался д-р Петер Киган (Peter Quin
Keegan), занимавшийся вопросом о происхождении
и роли пестрой окраски растений.

17 ноября скончался английский геолог и бо¬таник К. Рейд (Clement Reid'poд. 6 янв. .1853 г.).
Он известен в науке тем, что изобрел осо¬бые метбды для огделения ископаемых семян пз
геологической породы и показа.т высокое значе¬ние этих незначительных казалось бы обектов
для разрешения вопроса о клнмате геологнческих
эпох.

18 ноября скончался английскиии метеоролог

У. Эллис (William Ellis). Его главныя работы ка¬саются изучения температуры воздуха; наибольшею
известностью пользуется его изследование о связи
между количеством солнечных пятен и земным
магнетизмом.

18 ноября скончался английский одонтолог

проф. A. С. Ундервуд (A. S. Underwood) 62 лет.

Скончался на 86-м годи д-р Ричард Нор¬рис, бывший проф. физиологии в Королевском
Колледже в Бирмингаме, нзвестный, как иизо¬бретатель сухих фотографических пласгинок.

1 декабря скончался засл. проф. хнмии унив.
св. Андрея Т. Пардн (Purdie) 73 лет.



287 X p o к и к a. 28В

7 декабря скончался на 78годужпзни англий¬ский астроном Ф. Левандер (F. W. Levander) рс¬дактор изданиии британской астрономической ассо¬циаиин, известный свопми трудами по цвету звезд.
8 декабря в Кью скончался на 87 г. жизни

лнглийский ботаник проф. Даниель Оливер (D.
Oliver, род. 25 янв. 1830), издававший вместе с

Гукером leones Plantarum. Ч. Дарвин часто обра¬щался к нему с запросами относительно цвет¬ковых растений и в переписке с Гукером на¬зьивал Оливера „всезнающим“.
15 декабря в Дульвиче скончался на 69-м

году жизни английский метеоролог У. Марриотт

(W. Marriott), в течение тридцати лет редактиро¬вавший Meteorological Record.
21 декабря, скончался крупный английский

ученый сэр Эдвард Бёрпст Тэйлор (род. 20 сент.

1832 г). Это был самобытный ученыии, сам воспи¬тавший себя и создавший свою науку. Он не по¬лучил универсптетскаго образования, но несколькс¬английских универснтетов присудили ему степень
доктора honoris causa, n для него была учрежден;:
специальная кафедра в Оксфордском универснте
те. Созданная им наука о первобытной культуре.
„наука мнстера Тэйлора", как выразилсЛ Макс.
Мюллер, явилась в результате обединения трех

научных областей: антропологии,палеэтнологии и эт¬нографии. Его книга „Первобытная культура" (1871)

переведенная на все языки и выдержавшая на рус¬ском языке два издания, принадлежит к велп¬чайши.м произведениям 19-го века, и его имя с че¬стью выдерживает сопоставление с нменами двух.
других великих английскнх натиралистов, егс¬старших современников: Ляииэлля и Дарвина.

СОСТАВЛЯЯ БИБЛиОТЕНУ
НАУЧНОЙ БиОЛОГИЧЕСКОЙ

ЛАБОРАТОРиИ,

прошу лиц, желающих про¬дать более или менее обширныя
собрания книг по биологии, в

особенности полныя серии ино¬странных журналов, или зна¬ющих о распродаже подобных
частных библиотек, довести об

этом до моего сведения по адресу

редакции журнала „ПРИРОДА".

Проф. Н. К. Кольцов.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛ ОГиЯ.

Учебныя коллекции минералов, гор¬ных пород и ископаемых для
реальных училищ, гимназий, сель¬ско-хозяйственных, технических,
коммерческих, военных и др.

школ и институтов. Образцы мо¬жно иметь из любой местности и
на разныя цены.

ШиИ БОЛЬШОН СКЛАД В ЛОНДОНии.
Натуральныф кристаллы, метеориты,

приборы и проч.

Прейс-куранты даром от:

James R. GREGORY & С°.

Mineralogists & С°.
139. Fulham Road, South Kensing¬

ton London P. W.

Можно писать no-русски.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА".
7*оII Н.КиШШЕВТ>вК:}!о;и;м.

Релактопы- Пр°Ф- Н- К ^оль4ов¬Редакторы. проф> Д Тарасевич<
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ОТ РЕДЛКЦиИ.
В жизни наиией родины совершился великий переворот\

соверииилос событие мировой важности, которое на судьбы че¬ловечества окажет, вероятно, не меныиее влияние, чем ми¬ровая война.
В русской жизни нет такоии созидательной работы, на

ходе которой не отразились бы обновление государстееннаго

строя и победа народа. Углубление и закрепление этой по¬беды дело не дней а не месяцев, а многих лет, и для со¬здания новой жизна необходима творческая работа самых
шароких народных слоев.

Эта работа требует огромных усилий, вдохновения и
энергии, она требуеть широкаго распространения просвещения
и сознательности.

Теперь, когда так часто проводится параллель между
Велакоии Французской Революцией и револющей, происходящей
у нас, хочется напомнить слова Кондорсе, который, будучи
членом Законодательнаго Собрания, открытаго во Франции

1-го октября 1791 года,—явился там проповедником и орга¬низатором просвещения. „Новый порядок'',—говорил он,—
„чтобы обезпечшпь свое существование, нуждается в широком

распространении просвещения, которое должно стат источни¬ком его жизни... Мы не хотим, чтобы хот один человек в
государстве мог отныне сказат: закон обезпечивает мне
полное равенство прав, но мне отказывают в средствах
знать их\ я должен зависеть только от закона, но мое
невежество делает меяя зависимым от всего, что меня
окружает*.

И у нас теперь интересы родины призывают к особой,
исключительной актавности тех, кто ставит своёй задачей
распространение среди народа истинных знаний.

Мы, руководившиеся с самых первых номеров нашего

журнала идеей, что „только истина полезна, и всякое заблуж¬дение есть зло“,—вступаем в новую эпоху с глубокой верой
в предстоящий подем русской културы и с твердым убе¬ждением, что наше дело—распространение естественно-научных
знаний — есть одна ии великих обязанностей обществен¬наго служения и один из необходимьих факторов просвещения
народнаго, увеличения его благосостояния и закрепления завое¬ванноии им свободы.

Март 1917 года.

& : |ооо| : ! |ооо| : □ES
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Контора журнала „ПРИРОДА“
высылает 12 разрозненных номфров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как каждый номер имеет самостоятельный интерес, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых годов комплекты, каждый
из 12 разных номеров. Отдельный комплект высылается по получению 3 руб.

и

Контора журнала „ПРИРОДЯ‘
покупает израсходованные ею номера журнала по следующей цене:
1-ый № 1912 года—1 р.
5,6, 10, 11 и 12-ый №№ 1914 г.—

по 75 к.

1—6 №№ 1915 года по 75 к.

Желаюидих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.
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Издательство „ПРИРОДА"
Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия карти¬ны мира. С 28 рис. Перев. под ред.
проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 к.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атоиы, миро¬вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред.
Т. П. Кравеца. Цена 80 к.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯЙ.Элементыи элек¬троны. Перев. под ред. Николая Морозо¬ва. Цена 60 к.
Ч. С. МЯЙНОТ. Современныя про¬блемы биологии. С 53 рис. Перев. под
ред. проф. Л. Я. Тарасевича. 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 ред; fl. R. Дешина. Цена 90 коп.
В. БЕЛЬШЕ. Материки и иоря в

сичене времен. Перев. под ред. Я. Я.
Чернова. Цена 60 коп.

СЯРРЕНиУС. Представление о строе¬нии вселенной в различныя времена.
Перев. под ред. проф. К. Д. Покровскаго.
Цеиа 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.
проф. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перев.
под ред- Николая Морозова. Цена 70 к.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН.

Из истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во
время ледниковой эпохи в Европе.
С 108 рис. Перев. под ред. проф. Е. Я.
Шульца. Цена 70 к.

Д-р ЭККЯРДТ. Климат и жизнь.
Перев. под ред. Я. Я. Крубера. Цена 50 к.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир
пресных вод. Перев. под ред. Н. К.
Кольцова. Цена 80 коп.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя расте¬ния. Перев. прив.-доц. Я. Генкеля. Цена 1 р.
Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.

МЛРКВЯЛЬД. Видимые и невидипые
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
платят, и ползуются скидкой в размере 10°ио.

= ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ БЕЗШТНО. —
АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.
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Издательство „ПРИРОДА“:

„КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНиГГ
Отдильные выпуски этою иэдания составят серию, в которую воидут

избранные научные труды по естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждому ученому предполагается посвятить отдилный выпуск, но в никото¬рых случаях труды ученых той или иной школы могут быть обединены в
одном сводном выпускЬ, задачей котораго явится изложение и характеристика
опредиленнаго научнаго течения.

Статыг, напечатанныя на иностранных языках, даются в русском

пёреводи. Вси выпуски будут одного и mow же формата, в однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классиков естествознания.
Принимая во внимание то обстоятельство, что работы русских ученых в

большинстаЬ случаев разбросаны no различным русским и иностранным пе¬риодическим изданиям, а если иногда и издавались отдильно, то стали библио¬графической ридкостю, вслидствие чего являются часто недоступными не только
для широкой публики, но и для специалистов, издательство „Природа“ полагает,

что приступая к настоящему изданию, оно удовлетворит назрЬвшей потребно¬сти систематическаио ознакомления с тим, что дала русская наука в общей
нультурной работи человичества.
Для характеристики издания приведем имена некоторых русских ученых

работы которых войдут в серию:

Ф. А. Бредихин, A. М. Бутлеров, С. Н. Виноградский, A. О. Ковалев¬ский, В. О. 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. Мечнигсов. Очерки по сравнительной теории воспаления. Гиод ред.

и с пред. проф. Л. А. Тарасевича.
И. П. ПавЛОв. Лекции о работе пищеварительных желез.

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 П. Н. Яблочков. (Русская электро-тех¬ника.) Под ред. и с пред. К. И. Шенфера.
В. 0. Ковалевский. Избранныя палеонтологическия работы. Под ред. и с пред.

A. А. Бфрисяка.
А. О. Ковалевский. Мзбранныя работы по эмбриологии. Под ред. и с пред.

К. Н. Давыдова и С. И. Метальникова.

исловш 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 высылка 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 изв щается издательств м-r г 10 Подписка принимается лишь на выпуски в

Лица, желающия обезпечить себе своевременное порядке их выхода из печати, а не ао вы-
получение отдельных выпусков по мере их вы- бору подписчика, при чем 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 зто издание пользуются скидкой Подписныя деньги высылаются почтовым пе-
с номинальной цены в размере 10%. 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%. на отрывном бланке точный адрес отпра-

Высланные 10 рублей погашаются стоимостью вителя и назначение пересылаемой суммы.

Тн »я кушнирт«к;Шсш.


