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Прмрода и человек J).
Проф. Е. С- Федорова.

Как жизнь отдельнаго человека сла¬гается из нескольких ярко отличаемых
периодов, отделяемых один от другого
сравнительно краткосрочными переменами,
неизменно сопровождаемыми болезненными
явлениями, так, видимо идет и жизнь
всего человечества, разсматриваемаго, как
одно целое. И сейчас мы переживаем
один из промежуточных переломов этой
жиэни, неизмеримо более сложной, чем
жизнь отдельнаго человека.

Об этом переломе дает себя знать
острый болезненный припадок в виде

небывало жестокой войны, принявшей ни¬кем не ожидавшияся чудовищныя формы.
Действительность поставипа ея действия в
уровень, проявляемый в обыкновенной
гражданской жизни лишь исключительными
извергами.
Я бы и не могь упоминать об всем

этом в журнале, имеющем дело с чи¬стою природою, если бы эта жестокосердость

была единственным проявлением какого¬то глубокаго перелома в жизни человече¬ства. Но эти проявления стоят посреди
ряда других, захватывающих все стороны

жизни теперешняго человечества, и особен¬но ярко сказываются именно в высших
сферах человеческаго ума, в каком-то
особенном напряжении расцвета науки, в

появлении глубжих новых отраслей зна¬ния. в исчезновении перегородок, разде¬ляющих разныя отрасли знания и жизни.
Ннедавно. всего несколько десятков лет

тому назад, науки резко разграничива¬лись друг от друга, даже ближайшия.как
физика и химия. Какой мудрец укажет
на границу межцу ними теперь?

Но этот пример один из самых
старых. Примеры исчезнования границ

О-ци логические вопросы до сих тр не вхо¬дили в программу нашего журнала, и давая место
настоящ^й с атьи, редакция не думаег встпать на

новьй путь и представлять свои страницы длч даль¬нейшаго обсуждения затрагиваемой автором спе¬оциа 'ьной социологической и политической проблемы,
плагая, что соображения автора относительно даль¬нейшей судьбы Англии и Германии . ^рляю .ся лишь
иллюстрацией к основной идее статьи: о тесной
связи между различными научными областями.

ииримеч. pedawiu.

между отдельными отраслями науками все

более множатся по мере приближения к
переживаемому моменту.
Обращаю внимание читателя „Природы"

хотя бы напервый номержурналаза 1917 г.,
и в нем две статьи: 1) И. П. Павлов a—
„Настоящая физиология головнаго мозга“ и
2) Кешнея—„Анализ живого вещества
на основании его отношения к ядам“.

Первая статья принадлежит нашему зна¬менитому ученому; существенная часть его

труда, нужно надеяться, известна большин¬ству образованных людей нашего отече¬ства. Вторая, напротив того, выходит из
пределов того, с чем большею частью
знакомятся образованные люди вне своей
специальности.

Работы П а в л о в а как у нас, так в
особенности за границей,произвели сильное

впечатление применением методов класси¬ческой экспериментальной физиологии в
области тех явлений, которыя до сего вре¬мени трактовались в психологии.
Сопоставляя методы этих двух наук,

мы увидим в них столь коренныя разли¬чия, что возможность применения методов
первой науки, неизмеримо более точной,
к области изследования второй кажется
чем-то парадоксальным.

Физюлогия по своему методу относится к
экспериментальным наукам, с явными

тенденциями к переходу в разряд точ¬ных наук, законы которых выражаются
математическими формулами.
Традиционная психология, сколько бы ни

прибавляли к ней приставок об ея эк¬спериментальности, по существу есть наука
интуитивная и всегда стояла ближе к фи¬лософии и к областям трансцедентным,
чем к точному физическому знанию.

Теперь, в руках П а в л о в а, так легко
переходятся границы между, казалось бы,
непереходимым.

Переход, намечаемый Кешнеем еще
гораздо более резок.

В первом случае мы еще не выхо¬дим из пределов наблюдений над жи¬вущим.
Во втором случае мы на живой орга¬низм, ничем не нарушаемый в своих
жизненных функциях, если хотите, на са-
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мих себя,. научаемся смотреть, как на ка¬кую-то лабораторную пробирку, в которой
без всякой церемонии производим свои
опыты качественнаго химическаго анализа.

Тут же решительно не видишь, где окан¬чивается живое, чувствующее существо и

начинается простой сосуд с разными хи¬мическими составами, с которыми про¬изводятся химические опыты. И хотя спе¬циалисты и сознаются, что их опыты
имеют еще весьма элементарный харак¬тер качественных проб, („ подобный
тем, которые производят начинающие

студенты-химики“) но в их словах начи¬нает сквозить надежда: погодите, доберемся
и до настоящаго полнаго химическаго ана¬лиза (чего? живых существ, не нарушая
их жизни!).
Уж кажется дальше идти некуда.

Сколь примитивными кажутся нам, срав¬нительно с этими, все остальные, столь
поражавшие нас научные переходы, как

то переходы между физикой и астрономией,

в виде так называемой астрофизики,

между химией и кристаллографией в виде

кристаллохимии *) и всякие другие переходы
вообще.

С каждым таким переходом связано

появление новой научной области со сво¬ими, ее характеризующими, методами, с
новыми точными, лежащими в ея основе,

эаконами природы.

Устранение границ между миром живых

органиэмов и миром неорганической при¬роды, проявляемых в простой группи¬ровке химических соединений, устранение
границ между науками, входящими в

обпа :ть чистаго естествознания и тем, что

привыкли относить к философским дисци¬плинам, все это такие парадоксальные фак¬ты, которые значительно разстраивают сло¬жившияся и привычныя психологическия ас¬социации и невольно наталкивают на новыя
размышления.

Прежае всего является вопрос, суще¬ствуют ли вообще настоящия границы
между какими-либо науками и не соста¬вляют ли все науки, взятыя в целом,
нечто, обединенное и естественно нераэде¬лимое a то, что выставляется как границы
отдельной науки, не есть ли лишь нечто

искусственное, натянутое, подогнанное со¬ответственно уровню знаний в каждое дан¬ное время?
*) Автор имеет большое желание гти первой

возможноси несколько ближе познакомить читате¬лей журнала с этим переходом.

Весьма характерно, что достаточно поста¬вить этот вопрос, чтобы с полною яс¬ностью выделить из научнаго содержания
то, что хотя по обычаю и относится к нау¬кам, но по существу к ним совершенно
не относится.

Взять хотя бы так называемыя юриди¬ческия науки, основным краеугольным
камнем которых являются своды законов

(но не природы), т. е. в сущности про¬дукты человеческой фантгГзии, иногда весьма
целесообразной и почтенной, а иногда и
явно злонамеренной. У каждаго барона
своя фантазия, у каждый группы людей свой
склад юридических понятий. Пока мы
имеем дело с этими фантазиями, как
с таковыми, оне составляюгь лишь сырой
материал для психологической характери^
стики известных групп, но не имеют при
этом юридическаго характера; став же
обязательными юридическими нормами, оне
тем самым попадают в другую полосу
человеческаго обихода, уже не имеющаго
связи с какою-либо наукой.

Мне кажется, что, устраняя такие особые
обекты человеческаго ведения, лишь по

названию причисляемые к научным пред¬метам, мы действительно найдем все
науки, несмотря на громадныя различия в
их методах и уровне, сплетенными в

нечто цельное и единое, в конце-концев—
единую науку о природе.

Конечно, по степени совершенства мето¬дов, строгости руководящих начал, между
науками и подразделениями одной единой

науки, существует большое разнообразие.
В этом отношении можно выделить 5
слЬдующих групп:

1) Науки математическия *) (единственныя,
в которых все, начиная с первой буквы
и до последней, отличается достоверностью),

') В какой степени печать достоверности опре¬деляется лишь возможностью применения математи¬ческих методов, укаэывал уже не только Кант,
учивший, что в каждой отдельной отрасли есте¬ствознания постолько строгой науки, посколько в
ней математики, но, что еще гораэдо замечательнее
столь давно (XV в.) живший Леонардо да

Винчя также утверждал, что нет нпкпкой досто¬верииостн вь тех ппукаая, кь которым, хптп бы
в некотпрых чагтях не прилагается математика

пли коншрыя каким-нибуд образои от неа на за¬вш:»т. Как видно, для гения время не ставит
границ правильному мышлению, так как эта мысль

Хи-го века и в XX веке доступна еще не очень
многим. Историк математики Ш а л ь от себя

добавляеть: эта истима, котпрая вг хаши дни
(первая половина XIX века) слишком ма.ю созтна,

песмптря на успеха, сделанние человиьческим разу¬мом в течение трсх столптий.
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в которых господствует чистое мышле¬ние, без всякой примеси (или с примесью

ничтожною наблюдения или эксперименти¬рования, 2) науки точныя, пользующияся экспе¬риментом, но в основе которых лежат

методы математические, 3) науки экспери¬ментальныя, центр тяжести которых ле¬жит в эксперименте, выэываемом на¬блюдением, но с слабым развитием ма¬тематических методов и 4) науки наблю¬дательныя с слабым развитием экспери¬мента (и совсем слабым применением
математических методов).

К числу последних относится и со¬циология. Но, с другой стороны, она так
близко затрагиваеть интересы людей, что
даже самый незначительный успех в ней
вызывает живой интерес (аналогичный
успех в других науках не обратил бы на
себя внимания) и напряженное желание идти
дальше, желание получать если не точныя
предсказания (что для нея недопустимо), то

хоть намеки и слабыя указания на характе¬ристику будущаго.
Например, каким бы нападкам ни

подвергался пресловутый закон Мальту¬с а, нельзя отрицать, что он предусмо¬трел кое-что существенное, что со време¬нем нашло не только подтверждение, но и
получило значительное распространение.

И вот сейчас пред всем человечест¬вом стал вопрос напряженнаго интереса,
какой перелом знаменует собою затянув¬шаяся страшная война.

Если можно ожидать какого-нибудь, сколь¬ко-нибудь вероятнаго и существеннаго от¬вета, то исключительно с точки зрения
естествознания.

Но приходитсЯ категорически оговорить,

что на такие, социальнаго характера, вопро¬сы не может быть сколько-нибудь точных
и определенных ответов; до такого уровня

науке еще далеко. Ответ может быть дан
толькб с некоторым вероятием, и, что
самое скверное, при этом нельзя даже дать

математической величины этой вероятности.

Математика справедливо отвергла бы вся¬кое значение таких ответов, потому что,
если неизвестно, будет ли величина эта

болшею или .меньшею чем 'Д, то неиз¬вестно, что вероятнее, случится ли ожи¬даемое событие или не случится.
Однако, жизнь все-таки не мирится с

такой строгою точкою зрения; если вероят¬ность даже меньше 1/и, то практически это
выражается в томт», что в сущности слу¬яится не совсем то, что ожидается, но с
лсного примесью ожидаемаго.

Если принять во внимание сложный, ста¬тистический характер социальных собы¬тий, то пожалуй на эту точку зрения мо¬гут стать и математики. Ведь если бы
вероятность было только 30°/0, то из вся¬каго предполагаемаго ответа, в котором

во всяком случае предусматривается не¬что весьма сложное, имеет шансы оправ¬даться ЗОв/0 того, что в нем заключается,
а этого для понимания жизни очень много.

Казалось бы, что такими руководя¬щими и двигающими элементами в госу¬дарственной жизни являются государствен¬ныя деятели; в их руках находятся и
средства распоряжения действиями госу¬дарств; они в своих действиях задаются
определенными задачами и как будто для

решения этих задач направляють деятель¬ность масс, т.-е. им принадлежит и ре¬шение каждаго вопроса, особенно касающа¬гося будущаго.
Но едва-ли нужно пояснять, что это

только видимость, и что даже их собствен¬нае роль им может быть менее ясна,
чем людям, которым лучше знакомы

законы природы, которые пожелали вдуматься

в сущность происходящих событий.

Людей государственной практики интере¬суют только исключительно материаль¬ныя орудия их деятельности; они могут
весьма умело оценивать значение этих

орудий и соответственно этому вести расче¬ты о шансах успеха; от непосвященных
все это даже скрывается. Но этого знать
и не нужно; не от этих орудий зависит
результат социальных событий. Чтобы
убедиться в этом, достаточно укаэать на

то, что такия орудия употребляют обе борю¬щияся стороны и что обе в своих расчетах
усматривают перевес в свою сторону.

Естественника интересует нечто совсем

другое; только этому другому он и при¬дает решающую важность.

Если в общем случае решение вопро¬сов этого рода весьма сложно, то в не¬которых частных случаях оно весьма
облегчается. Таков случай борьбы двух
весьма близких, родственных групп с
очень слабым расхождением признаков.
Как раз в разсматриваемом мы

имеем такой случай, так как ни с ка¬кой стороны нельзя отрицать родственную
близость человеческих групп Англии и
Германии. В этом случае естественный
закон говорит нам, что такия две группы

не могут неопределенное время процве¬тать рядом друг с другом; одна сторона
должна быть подавлена.
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Но это еще не предрешает, какая сто¬рона должна уступить.

В одной статье автор, изследуя не¬обходимое направление хода эволюции и поль¬зуясь для этого не только данными есте¬ственной истории, но гораздо более точ¬ными данными современных основ фиэики
(учения о стройностях, в значительной

мере сводящагося к так-называемому вто¬рому закону термодинамики), остановился
на том обычном явлении эволюции, когда

создавшаяся стройность некотораго есте¬ственнаго явления, быстро прогрессирует и
усложняется, принимает характер чрез¬вычайрой приспособленности к известной
обстановке. Ради определенности автор

отметил эту сторону эволюции как пер¬фекцгопизм. И тогда с отчетливостью вы¬рисовывался, как всеобщий вывод, что
всякое перфекционирование разрешается кри¬зисом и гибелью 2). Исключение в живых
организмах составляет еще очень скры¬тый для' нас вид перфекционизма, внешне
проявляющагося в развитии ума; весьма

естественно, что если даже это и прихо¬дится отнести к видам перфекционизма,
то совершенно особеннаго и особенно бла¬гоприятствующаго не только выживанию, но.
и дальнейшему прогрессированию.

Поэтому, и в данном случае, коренные,
интересующие естествоиспытателя вопросы
суть вопросы: 1) об относительной степени

перфекционизма обеих сравниваемых сто¬рон, a 2) о том, можно ли усмотреть в
национальных особенностях такия харак¬теристичныя черты, которыя склоняли бы
весы оценки явно в одну сторону.

Насколько можно приложить соображения

такого рода с надеждою на успех в та¬ком сложном столкновении как современ¬ная война, пусть судит тот, кто позна¬комится с основаниями, послужившими для
развития таких взглядов.

Но во всяком случае я не решился бы
идти далШе, как в сравнении таких с
биологической точки зрения родственных
стран, как Германия и Англия, и постарался
бы дать себе возможно ясный отчет в

тех основных вопросах, которые выте¬кают из теории эволюции.
И вот мне представляется, что с точки

*) Помещенной в „Известиях П. Биологической
лаборатории", эа 1906 г.

2) Знгменитый немецкий физик - математик
Больцман свел явления подобнаго рода с

истинно-гениальною простотою к чрезвычайно про¬стому и элементарному понятию,— понятию простой
математической вероятности.

зрения как натуралиста, так и физика,
на такие вопросы можно дать более или
менее удовлетворительные, предрешающие

ответы. Конечно, в такой статье, как на¬стояшая, не может быть и речи об исчер¬пывающей мотивировке ответов. И если я
решаюсь говорить об этом, то лишь в
уверенности, что образованные люди, с
напряжением следящие за всем важным,

что появляется во время войны, сами более

или менее получили эти ответы.

По вопросу о степени близости наций
(расхождение признаков) имеется наперед
готовый ответ утвердительнаго характера.
Мы, люди живущие в данное время, должны
быть весьма чувствительны к малейшим,
сколько-нибудь существенным отличиям,
и кажется я не ошибусь, если скажу, что
мы их не видим. Обе нации с ног
до головы есть торгово-промышленныя, и
почти неиэменно получается, что то, что
интересует одну и важно для нея, интере-'
сует и важно для другой; обе являются
в данное время ближайшими конкурентами
по части морской торговли (что, конечно,
и вызвало войну со стороны Германии в
надежде изменить дело в свою пользу).

He менее, если еще не более отчетливый,
ответ получается и по второму вопросу

(о перфекционизме). Пресловутый милита¬ризм Германии, о котором все хорошо

знали и до войны, но об истинно чудовищ¬ных формах котораго составили надле¬жащее понятие только во время войны, есть
явно проявление перфекциониэма, доведен¬наго до самоотрицания. С этой точки зре¬ния, вооружения и приспособленность Герма¬нии как-то невольно заставляет вспомнить
вооруженных игуанодонов и динозавров

былых времен. Такия организации недолго¬вечны.
Но наиболее тонок третий вопрос об

особенностях ума, с которым связывается

и положительная способность к приспо¬собляемости.
Мне кажется, что если бы по этому во¬просу спросили самих германцев, то они
чистосердечно и по убеждению поставили бы
себя на первом месте. Это тем более
естественно, что и со стоу и бросаются в

глаза такия исключительчыя и  преимуще¬ства, что до сих пор "?лове науки, ка¬залось, не может без гиих ^диться в
разных отношениях. Но все-та. и м здесь в
основе лежит поразительная . оганизация.

Сравнение организации науки в Германии
и Англии едва ли может ост чииить место

сомнению в том, что в первой эта ор-
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ганизация выше и больше идет навстречу

потребностям людей, работающих в этой
области.
Сравнительная оценка научной высоты

отдельных лиц, конечно, стоит вне этого
вопроса и, казалось бы, особенно трудно
поддается положительному решению. И с

той, и с другой стороны мы имеем та¬кой мощный поток крупных сил, что,
казалось бы, всякое положительное решение
вопроса в ту или другую сторону будет
отличаться субективностью, а такого рода
решение, конечно, совершенно недопустимо.
Но если мы видоизмЬним постановку

вопроса и спросим, так ли дело стоит
и в отношении инициативы глубочайших

научных идей, создающих истинныя ос¬новы науки, то ответ мне представляется
недвусмысленным.

Каждую научную теорию немцы схваты¬вают успешно и затем начинают раз¬работку со всею им свойственной энергией
и настойчивостью; но почти всегда первыя
основы оказываются положенными не ими;
тут приходится встречаться с именами

англичан, французов *) и итальянцев. Ко¬нец XIX и начало XX века показали, что
к крупной научной инициативе способны и

русские умы, но сейчас я не имею надоб¬ности говорить об этом; лучше надеять¬ся, что по положенному началу дело пой¬дет и дальше, развиваясь.
Отчасти сюда можно отнести и более

крупныя, так сказать идейныя, изобре¬тения, коими обе стороны воспользовались
для жестоких военных целей,' в том

числе и подводныя лодки. Немцы ими вос¬пользовались в необычайно крупных раз¬мерах, но не им принадлежит инициа¬тива их изобретения.
Если усердную разработку каждой науч¬ной теории мы относим к энергии, то по¬ложение ея основоначал для нас характе¬ризует гениальность; если немцы особенно
!) Спеииально в знаменательный перехолный мо¬мент XVIII и XIX века ясное преимущество оказы¬вается дчже как будто со стороны французов.
Так это или нет, для составления вернаго заключе¬ния нужно проявить большую осторожность. В этом
отношении я позволил бы себе обратить внимание
на книгу лорда Brougham „Lives of men of letters
and science" (1846), весьма склоняющую к такой
осторожности. Из нея, между прочим, видно,
что многое, приписывавшееся нами Лавуазье,
должно бы в известной меое отнесено на счет
Black, Pristiey, Cavendish и Watt.

2) Ломоносов дал повод догадываться
об этом еще в XVIII веке.

сильны в первом или точнее в организации,

то в отношении глубин научной инициати¬вы они явно уступают первое место своим

соперникам. Сказать это, в сущности, ска¬зать очень много, и лицам, прикосновен¬ным к самостоятельному научному твор¬честву, не нужно больше ничего и прибавлять
к отношении характеристики будущаго.

Цель статьи достигнута, и вывод извле¬чен; но так как в ходе нашего вывода
мы лишены критерия в отношении единиц

времени, то все-таки было бы неосмэтритель¬но непосредственно применить этот вывод
к ближайшим дням; может быть, для
его осуществления наступит и другое время.

В конце мне хотелось бы обратить

внимание на то, что если немцы и будут

подавлены,то отнюдь не вследствие какого¬либо их маразма или даже просто недо¬статка энергии. Все данныя говорят за
то, что в этом отношении они не усту¬пят другим.
И вот здесь то я вижу особенность

групггь, образуемых в природе именно че¬ловеком. Человек, в отличие от слепой
природы, несет в себе особый светоч,
называемый разумом. И этот светоч
может вести его даже, повидимому, вопреки

воздействию реагирующих сил; он созна¬тельно может достигать целей, которыя
по природе вещей, но без вмешательства
разума, повидимому не были бы достигнуты.

Возвращаясь к тому, что было сказано
в начале статьи о коренном переломе,

об особом моменте в истории человече¬ства, когда быстро рушатся все перегородки
и границы, разделяющия высшие интересы

людей, мы теперь поймем, что роковой

характер момента и состоит именно в

столкновении двух непримиримых тенден¬ций; новой тенденции—устранять границы и
перегородки и тенденции старых времен—■

всеми силами охранять их и даже обо¬стрять их значение ради интересов одной
стороны. И эту реакционную позицию в этот
роковой момент заняли именно немцы.

P. S. Эта статья быланаписана за несколько
недель до нашей великой революции, столь

непосредственно связанной с тем пере¬ломом, о которым речь ведется в статье.

Автор не только не видит повода вно¬сить в нее, в связи с этим историче¬ским событием, какия-нибудь поправки,
но может только пожалеть, что цензурныя

условия столь недавних дней не позволили

ему высказаться полнее.
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Использование естественных производительных

сил Россш полтора столетия тому назад.
A. Е. Ферсмана.

Тот подем изучения и испольэования
русских природных богатств, который мы
наблюдаем в настоящее время, и который

сейчас сделался прямо лозунгом обще¬ственной и научной работы, не является

чем-либо новым в истории русской обще¬ственной мысли; русская жизнь и ея разви¬тие всегда шли отдельными скачками, поры¬вами, и много раз поднимались волны со¬знания необходимости изучать и узнавать
себя и все свое, но только девятый вал

приносил искомые реальные результаты.

Ровно 140 лет тому назад, Россия пе¬реживала и подготавливалась именно к
этим задачам: узнать свои родные края,

определить свои богатства и использовать

их „взамен чужеземному товару". Бле¬стящая речь академика А.'Гилденштедта
вскрывала эти недостатки использования

природных богатств в конце XVIII века,
но ея отдельныя места, ея мотивировка
и фактический материал настолько близки
кь__.запросам современности, что иногда

забывается время ея произнесения—1776-ой
год.

В виду историческаго интереса, я позво¬ляю себе привести третью, наиболее инте¬ресную часть этой речи и при этом при¬вожу ряд обяснений к ея отдельным ме¬стам.
Ре Ч Ь

о произведениях российсних,

способкых к содержанию всегда выгоднаго прево¬сходства в продаже в чужие края Российскйх то¬варов пред покупкою иностранных, говоренная
г. академиком А. И. Гильденштедтом, 29-го декабря
1776 г. по случаю полувековаго юбилея Академии.

.... Теперь остается еще предложить о то¬варах, из царства минералов заимству¬емых, которые мы, не взирая на то; что
можно их внутрь отечества нашего при¬обретать, берем у иностранцев.
Мы покупаем проволки на 1.600 руб,

железных гвозаей на 5.000 руб., белаго
железа на 13.000 руб. и кос на 107,000
руб. Многие из сих товаров делаются

уже и у нас: но надобно бы умножить чис¬ло обращающихся в выделке сих това-

ров людей в Уфимской области, также

около Камы и Волги в Казанской и Ниже¬городской губернии.

Косы преимущественно достойны внима¬ния заводчиков, которые, делая их доб¬ротою против иностранных, могли бы осво¬бодить государство от толь великой из¬держки на сие необходимо нужное сель¬ским жителям орудие *),
Выделанных из зеленой меди товаров

покупаем мы на 6.000 р. Они состоят по

большей части в проволке, кранах и под¬свечниках. Но для пресечения и сей из¬держки должно бы только умножить число
мастеровых в Московской Губернии. Рав¬но покупаем мы яри на 13.000 рублей, та¬кой краски, которую всего удобнее можем

у себя приготовлять, по тому что для со¬ставления оной имеем довольно как ме¬ди, так уксусу. Делаемый из раки хлеб¬наго вина уксус, особливо к тому спосо¬бен, как-то доказанй уже опытами Сев¬ских винокуров, которые могли бы около
больших винокурень в Тамбовском уез¬де, также в Казанской и Новогородской
губерниях, завести особливые уксусные за¬воды.
Свинцу получаем мы и ныне уже из

рудников своих много: однако, сверхтого

покупаем чужестраннаго на 96,t)00 рублей,

да дроби на 6,000. Свинцовая руда в Змеев¬ской горе, также в Клопинске и Чаареке

около Колыванских заводов, нарочито бо¬гата2). Равно в Точильной горе, в 80 вер¬стах от Екатеринбурга к Верхотурью, крас¬ная свинцовая руда достойна всякаго внима¬ния 3). Аргунские и Нерчинские руды богаты
также свинцом, который однакож по отде¬лении серебра бросают. И так хотя бы от
людей и лошадей, которых бы надобно

употреблять для провозу сего свинцу в над¬лежащия места, не было государству ника-
!) До настоящаго времени русское крестьянство

польэовалось в качестве лучших — авсгрийскими
косами.

2) Последнее столетие мы почти не выплавляли

свинца из своих руд и только во время насто¬ящей войны было положено начало большим свин-
цовым делам на Кавказе и на Алтае „в округе
Колыванских заводов“.



435 A. E. Ферсман. 436

кой другой пользы, кроме сей, чго освобо¬дились бы от издержки оных 96,000 руб¬лей на чужестранной свинец; однако, и сие
одно можно почесть достаточным побужде¬нием к принятию на такой конец нуж¬ных мер. К томуж и самый провоз
сего свинцу можно бы нарочито облегчить

через сообщение рек и морей. Из Нер¬чинска надобно бы провозить свинец гу¬жем только до Удинска, откуда можно от¬пускать его водою по озеру Байкалу и по
рекам Ангаре и Енисею до самаго устья
сей последней; отсюда же нарочито удобцо
могут проходить суда по Ледяному морю
к городу Архангельскому. Сверх сего
должно бы разработать недра горы, между
Печорою и Обью находящейся, в которой

по всем признакам надобно быть свинцо¬вой руде. Металлом сим изобилуют так¬же Кавказския горы по реке Ассае в Гал¬гайском уезде, по Тереку насупротив Да¬риеллы, по реке Поге в Куртатском уез¬де неподалеку от деревень Чимети и Чар¬му, по реке Аредоне в Валагирском уез¬де, и, наконец, в уезде Дугорском не
подалеку от деревни Уакациы 2).
Из свинцу же делаются посредством

уксуса белилы, коих издерживаем мы на
3,400 руб. Их можно бы делать в тех
же местах, где и ярь, последуя примеру

жителей Ярославля и других городов, ко¬торые и ныне уже в приготовлении оных
упражняются.

Полуметаллов, как то—цинка, сурьмы,

кобольта и мышьяку, равно маловатых зе¬мель, например, марганца, овангантву, тре¬пела, не приобретаем мы еще своих соб¬ственных: по чему не безполезно будет
войти здесь в подробнейшее об оных
разсуждение.

Галмеи и Шпиаутеру или цинку покупа¬ем мы для переделки красной меди в зеле¬ную на 19,000 рублей: но руды сего полу¬металла имеем мы довольно в Сибире, в
Нерчинском уезде, в Кадаинске, Шилке,
Богородичной, Каразаргайске, Вознесенске и

Чаббучинске, также в окрестности Змеевки¬горы, и в горах Урутау и Тимморбае и
около деревни Казаковой в Екатеринбург¬ском уезде !).

Сурьмы покупаем мы на 1,500 рублей:

1) Цинковое дело so время войны возникло на Ал¬тае, если не в самой Змеевке, то в 200 верстах

от нея. Что же касается до указаний на руды Нер¬чинскаго уезда, то только перед самой войной бы¬по притуплено к их разведке для эксплоатации.

но мы имеем в Нерчинском уезде в

рудниках Старом Серентуйском, Кунгуль¬ском, Кадаинском и Шилкском, доволь¬но сей руды преизрядной доброты, которая
доселе принебрегается.

Кобольт, коего приготовления весьмануж¬ны'тгь белению полотна и для синей живо¬писи на фарфоре, по сие время у нас еще
не выплавляется; хотя и находят его в

Нерчинском уезде в Юлтунском и Чал¬бучинском рудниках, также в Колыван¬ском уезде в Бобровниковском и Тихо¬баевском рудниках *).
Мышьяку красильщики наши и другие ма¬стеровые люди издерживают уже и ныне
не мало, а впредь еще и больше онаго упо¬треблять будут: по чему тем ревностнее
бы надобно стараться, приготовлять внутрь

пределов наших белый мышьяк. Колче¬дану белаго, из коего можно довольно из¬влекать мышьяку, находят великое мно¬жество в Сызране, около берегов Сызран¬ки, и в рудниках Березовом и Ново¬среднем Берендуйском, в Нерчинском
уезде 2).

Марганец, весьма нужный минерал для
отливки чистых стекол и для муравленья

черных и красных горшков, покупаем
мы по сие время у иностранцев, несмотря

на то, что мы имеем его в так назы¬ваемом Тяжелом руднике, принадлежа¬щем к Троицкому Саткинскому эаводу,
в Уфимской области.

Свинчак достоин также некотораго вни¬мания. Мы покупаем карандашу, делаемаго

из сего минерала, на 1,600 рублей. При¬знаки его находятся в окрестности Троиц¬кой крепости по реке Ую и в Урлукском
уезде неподалеку от деревни Гутая 3).

Трепелу покупаем мы много для употре¬бления медников, золотых и серебряных
дел мастеров, также каменорезчиков и

стекольщиков. Мы имеем его в Екате¬ринбургском уезде, в Брузянском, непо¬далеку от Пыжмы, и влево от Шуртана
!) Указание, к сожалению, до сих пор не под¬твердилось.

2) .Указание на колчедан в районе Сыэрани не¬правильно, но по существу Россия настольно бога¬та мышьяком, что свободно могла бы обезпечитьвнут¬ренний рынок этим продуктом.
3) В этом указании смешаны месторождения гра¬фита и молибденоваго блеска. Особенно интересно
указание на последнее месторождение, так как

только прошедшим летом оно начало разраба¬тываться, и впервые далеко в селенгйнском
Даурии возникло сериоэное первое русское молибдено¬вое дело.
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в шести верстах выше Уинскаго завода
в Кунгурском уезде *).

На черепицу, также на глиняную и сте¬клянную посуду издерживаем мы 132,000
рублей, хотя все сии товары делаются уже

и у нас в некотором количестве. При¬том продаем нашим Азиатским сосе¬дям маичх зеркал и бисеру на 13,000
рублей. Черепицы покупаем мы на 11,000

рублей; муравленой посуды на 10,000 руб¬лей; хрустальной на 11,000 рублей; окон¬ных стекол на 30.000 рублей; зеркаль¬ных на 23,000 рублей; бутылок на 11,000
рублей, бисеру разноцветнаго на 17,000 руб¬лей, пронизок разноцветных на 16,000
рублей, да белых на 3,000 рублей. Но

можно no истинш сказать, что нет тп¬кого гоеударства, которое бы кь пртотовле¬нию сих товпров способнее было России.
Первоначальныя надобности и леса, к се¬му делу потребные, находятся у нас в

гораздо большем изобилии, нежели в дру¬гих евродейских владениях. При заведе¬нии на такой конец заводов надобно ток¬мо наблюдать три предосторожности, а имен¬но: чтобы избираемыя к тому места изо¬биловали лесом и удалены были от боль¬ших городов; чтобы первоначальныя на¬добности находились по близости фабрик,
и чтобы товары можно было провозить в
надлежащия места по большой части водою.

Следовательно ■ заводы для черепицы и му¬равленой посуды, которых наибольше раз¬ходится в Санкт-петербурге, Ревеле и Ри¬ге, надобно бы завести неподалеку от бе¬регов Двины и Балтийскаго моря в Лиф¬ляндии и Финляндии; для, стеклянных же
наиболее способны такие леса, которые не
с лишком отдалены от больших рек,

каковы есть в Архангело-городской, Ново¬городской, Тверской, Псковской и Могилев¬ской губерниях. Глина, противящаяся са¬мому жестокому огню, какая нужна для де¬лания горшков, в коих плавят стекло,
изобилует около Иргины в 4-х верстах
от Клучьяго села в Кунгурском уезде.

А дабы предупредить, чтобы отпуск пота¬шу в чужестранныя государства от раз¬множения стеклянных заводов не умень¬шился, то желательно, чтобы на оных вме¬сто поташу употребляли золу папортника
(Polyqobium Filix mas. et fimina et Pteris aqui¬lina), растущаго в довольном количестве

*) Еще в начале XIX стопетия были открыты и

изучены колоссальныя месторождения трепела в Сим¬бирекой губ., а позднее месторождения у Ахалцыха
на Кавказе.

в помянутых для заводов способных
местах.

Мы покупаем также по нескольку янта¬рю, который есть и у нас на берегахтГЛе¬дяного моря между устьями Оби и Хатанги,
и который продают в Мангазее; его нахо¬дят и в Камчатке около устья реки Тигила.

Земляное уголье, коего издерживают в
Санкт-Петербурге и Риге на 5,500 рублей,
найдено у нас во мноГих местах ')...
Для сбережения лесов, великую прибыль

нам приносящих, не безполезно бы было
воспользоваться заблаговременно, сколько
можно, всеми сими открытиями, которыя со

временем могут быть еще и далее ра.спро¬странены.
Серы покупаем мы на 19,000 рублей, не

взирая на то, что имеем в изобилии как

самородную, так и в колчаденах содер¬жащуюся. Самородную находят неподалеку
от Терека около теплых вод в Серной

горе по Волге в 22 верстах выше Сама¬ры; около Сергиевска по реке Соке по ле¬вую сторону Волги; и ц. Серной горе близь
Аргуна в Нерчинском уезде. Сернаго кол¬чедану много в местах между Арзамасом

и Алатырем лежаицих; в окрестности Пен¬зы, Синбирска, Ярославля и Твери по Вол¬ге; около реки Воронежа неподалеку от
города сего же имени; по реке Москве в
близости столицы; по реке Оке и Угре;
около Калуги близь Донца в Серебрянке,

и в Калчаданке в Екатеренбургском уез¬де. Наибольше же изобилует серою так
называемая Серная гора по Волге, где в
прежния времена добывали ее ежегодно по
1,500 пуд., но с некотораго времени место
сие совсем пренебрежено, несмотря на то,
что там и серы и лесу всегда довольно.
Я ни мало не сомневаюсь, что мы могли. бы
приобретать внутрь пределов наших все
надобное нам количество серы так.же,

как довольствуемся тепер одною собствен¬ною селитрою, для пороху нам нужною.
Суду можно почесть важным товаром

в Российской торговле. Стекольщики наши
и красильщики много ее издерживают, a

впредь еще и больше оной расходится бу¬дет, когда больше станут у нас делать

белых стекол. Мы покупаем ее из Фран¬ции и Испании, где ее делают в примор¬ских местах. Но растения, через сож-
!) Гилдениитедт подробно описывает ряд

новых месторождений угля, в том числе только
чго открытое боровичское и особенно подчеркивает
„хорошие уголья“ Донецкаго бассейна, явившиеся

в ХиХ-м столетии основой всей русской промыш¬ленности.
ПРИРОДА, АПРБЛЬ 1917 г. 30
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жение коих приобретается суда, и между

которыми кали может почесться главней¬шим, произрастают изобильно на соле¬ных местах по близости берегов Каспий¬скаго и Азовскаго моря, и около берегов
нижней части Урала, Волги, Кумы, Терека,
Манина, Дона и Днепра. Татары, живущие
в окрестности Кизляра, приготовляют уже

и ныне суду, называемую у них сареба¬раком, и употребляют ее в черное мыло.
Она ни в чем не хуже Испанской, а особ¬ливо для красильнаго употребления.

Квасцов покупаем мы на 65,000 руб¬лей. По реке Грязной в Тамбовском уез¬де есть довольно изобильной ими земли, из
коей недавно начали их извлекат; и как

сие полезное предприятие’ есть в своем ро¬де еще первое, то оно тем большаго одоб¬рения достойно. Сверх того, видны при¬знаки сей соли и во многих*ь других ме¬стах ‘)...
При том и новыя изследования высот,

окружающих течение Оки, наградились бы
без сомнения многими новыми открытиями
квасцовых земель.

Поваренная соль принадлежит к числу
наиважнейших товаров. Мы покупаем

оной на 492.000 рублей; то есть для Ма¬лой России, Крымской, Молдавской и Поль¬ской на 89,000 руб., а остальная привозит¬ся морем в Финляндския гавани. Но я ни
мало не сомневаюсь, что из соленых

озер около устья Днепра и берегов Азов¬скаго моря в ойрестгиости Петровской кре¬пости, и из соленых ключей около Дснца

и Днепра, можно бы добыват оной столь¬ко, сколько надобно для Бахмутской обла¬сти, для Новой России, для Слободской гу¬бернии, для Малой России, также для Моги¬левской и Смоленской Губернии. Сии озера
пренадлежали прежде Запорожским каза¬кам, которые не радея об них сами, не
дозволяли и другим приобретать от оных

всю ту прибыль, какую теперь получать мож¬но. При том надобно признаться, что со¬леные Украинские ключи достойны еще боль¬шаго уважения, нежели оныя озера, потому
что соль их чище. Соленые ключи нахо¬дятся по правую сторону Донца в некото¬ром разстоянии от сей реки в Бахмуте
и Торе, и на левой ея стороне около бе¬регов в Спеваковке в 17 верстах вы¬ше города Изюма; другие есть в городе Ко¬леберде возле Днепра в Новой России,

*) Следует опущенный список месторождений
квасцовых эемель.

также у села федоровки по реке Хоролу, и

наконец у города Остапья и деревни Дми¬тровки по реке Пслу в Малой России. За¬веЛныя в Бахмуте и Торе соляныя вар¬ницы содержатся еще и по ныне; в Спе¬ваковке же были оныя за 40 лет, однако,
на них ни когда не употребляли ни ка¬ких кроме помянутых соленых ключей.
Выход соли с Бахмутских и Торских
соленых варниц был прежде велик, но
за несколько лет начали варить на них
токмо такое количество. какое надобно для

внутренней издержки Бахмутскаго и Тор¬скаго уездов. Сверх того, некоторые ут¬верждают, что сии варницы надобно бы и
вовсе оставить, потому что лес в тамош¬них местах столь редок, что в случае
большой варки соли может совсем истре¬биться. Мнение сие весьма основательное в
отношении к такому небрежнему употреб¬лению леса, какое по ныне было. Но ежели

бы обходились с лесами окружающими До¬нец, Днепр и Десну бережно и соответ¬ственно правилам лесной науки; ежели бы
в замену леса употребляли показанное в

Бахмутском уезде земляное уголье и рас¬тущий изобильно около Днепровских бере¬гов тростник; ежели бы в соленых вар¬ницам сделаны были способнейшия к со¬держанию и к усиливанию огня печи; и ежели
бы наконец не варили росолу в таком

состоянии, в каком он течет из клю¬чей, но освобождали бы его наперед от не¬котораго количества воды через употреб¬ление градирных строений: то можно бы сме¬ло сказать, что лесов будет всегда доволь¬но для варения на сих варницах такого ко¬личества соли, какое надобно для Украйны и
смежных с нею губерний. Польза градир¬ных строений утверждена уже как наиоче¬виднейшими опытами, так и заведением у
нас оных в Старой Руси и сия польэа,

в отношении к Украинским соляным вар¬ницам, была бы еще несравненно больше,
потому что там целые семь месяцев про¬должаются великие жары; холод же зимою
бывает столь умерен, что градирку можно

производить непрерывно; к томуж и воз¬дух там чрезмерно сух и безпрестанно
волнуется сильным ветром. Ровно нет

никакого сомнения и в том что из Украйн¬ских соляных ключей можно добывать
соль в течение четырех летних- месяцев

без дров и без всякаго огня, единствен¬но через высушивание после градирки со¬ляного росолу в самых больших и от¬крытых чанах одним солнечным зноем
и ветром. Подобным сему образом до
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бывают соль на берегу Франции из соля¬ных болот, в которыя впускают из мо¬ря воду, глубиною в шесть дюймов, и
по прошествии десяти дней собирают ос¬тавшуюся после высохшей воды соль. На¬испособнейшее же местоположение как для
градирных строений, так и для высушива¬ния росолу в чанах, можно сыскать в Ко¬леберде по Днепру и Тору. Изобилие годнаго
к строению камня и водяное сообщение воз¬вышают сугубо преимущество сих мест:
К удовлетворению сей же весьма важной

пользе отечества, имеем мы еще один
способ, а именно употребление каменной
соли, находящейся в степи между Волгою
и Уралом в 80 верстах от Енатаевской

крепости, в месте называемом от кал¬мыков ^Чапчачи, где можно удобно добывать

оной столькоже, сколько достают в Илец¬ке в Оренбургской губернии, то есть еже¬годно до 500,000 пуд.,равно и привоз оной

оттуда весьма удобен: ибо путь от Чап¬чачи до Волги не далек и имеет доволь¬но паств и воды; но как он весьма пес¬чан и, потому, к провозу соли на теле¬гах совсем не способен, то надобно бы
нанимать калмыков, чтоб они возили соль

от Чапчачи до Волги на верблюдах. Сия
самая чистая каменная соль гораздо лучше
к солению рыбы и икры, нежли озерная,

которую добывают с лежащих около Аст¬рахани озер, и от которой в короткое
время рыба и икра портятся. Для торговли
произошли бы великия выгоды, ежели бы и

при рыбной ловле по Волге в Астрахан¬ской губернии употребляли ту же Чапчацкую
каменную соль.

Между соляными озерами, в коих соль

от солнечнаго зноя садится хрусталями, и

которыя находятся в окрестности Волги, в

вышеупомянутой губернии озеро называемое

Богдинское или •Баскунчацкое в 40 вер¬стах от Чернояра, имеет самую лучшую
соль: по чему и надобно бы добывать оной
сколько можно больше, а особливо потому,

что ее и блкже возить к Волге, нежели Эль¬тонскую, несправедливо сей предпочитаемую.
На чужестранныя минерапьныя воды из¬держиваем мы ежегодно нарочито великия
суммы, употребляя йх или в отечестве
нашем или при их источниках, к коим

нарочно предприемлют путешествия. Но мы

имеем и собственныя минеральныя воды
всякаго рода *).

Все сии воды, ежели будуть употребляемы

*) Следует опущенный список местностей, в
которых обнаружены минеральныя воды.

надлежащим образом могут несомненно
пользовать больных в их окрестностях

находящихся. Для желающих же путеше¬ствовать к их ключам или провозить це¬литёльную воду в столичные города, спо¬собны только показанные в Астраханской
губернии ключи, кои в отношении как к

одному, так и к другому намерению вся¬каго внимания достойны. Ключ в окрест¬ности Царицына имеет такую воду, кото¬рая не хуже Пирмонтской; другой, находящий¬ся неподалеку от Терека в Брагуне, мо¬жет быть употребляем с желаемым ус¬пехом во всех тех случаях, в коих
обыкновенно пользуются Карлсбадскими и
Ахенскими теплицами; третий, известный
под именем Губты в Кавказских горах,
имеет совокупно начала Зелцерских и

Спаских вод, и способен к употребле¬нию вместо сих последних. Он мог бы
пользовать с особливым успехом таких

больных, которые бы приезжали к Терекс¬ким теплицам: ибо путь для провозу
к оным водам сего ключа простирается

только через 280 верст."

Прошло 140 лет. Многое, о чем гово¬рил Гили,ди'нштедт, получило мощное раз¬витие и, хотя жизнь пошла вперед и ея
требования далеко опередили те скромныя
пожелания, о которых мы читаем в

речи, тем не менее относительная оцен¬ка наших природных богатств оказалась
сделаной совершенно правильно.
Гилденштедт призывал искать уголья

в районе Петрограда и Риги, чтобы не пла¬тить ежегодно 5000 р. с лишнем за чуже¬земное топливо;—за 140 лет изменились
только цифры и масштаб потребностей, a

идея осталась той же. Гилденштедт рек¬мендовал вместо заграничных курортов
посещать свои родные ключи; этот же при¬зыв сохранился и до настоящаго времени,
и только изменилась оценка разстояний,

так как впуть только в 285верст“, че¬рвз Кавказския горы, вряд ли сейчас
может считаться легким.

Конечно, за полтора столетия использова¬ние русских природных богатств сделало
большие успехи, но многое еще и сейчас
сохранилось в том виде „пожеланий“, о

которых говорил Гилденштедт. Надо на¬деяться, что мощный подем, который пере¬живает в настоящие дни Россия, окажётся
тем девятым валом, который преодолеет
все трудности нашей природы, всю тягость

условий нашей жизни и приведет к осу¬ществлению надежд, накопленных многими
годами опыта и борьбы эа знание...



Энергетика жизни1).
Проф. В. А. Анри (Victor Henri, Sorbonne.)

I. Классическая энергетика жизненных про¬цессов.
В 1779 году была в Париже очень хо¬лодная зима. Морозы длились почти три

месяца. Для истории энергетики это обстоя¬тельство имело огромное значение. Два ге¬ния—математик Л а п л ас и химик Л а¬вуазье — озабоченные, как все ученые
того времени, вопросом о природе тепло¬ты, воспользовапись этой зимой, чтобы иметь
много льда, который позволял им изме¬рить количество теплоты выделяемой, при
самых разнообразных явлениях. Для этого
они построили калориметр, состоящий из

сосуда с двойными стенками; между стен¬ками накладывался измельченый лед, а вну¬три сосуда производилась реакция, которую
изучали. Теплота, выделяемая во время ре¬акции, превращала часть льда в воду, ее
собирали, и вес этой воды давал точное
измерение количества теплоты реакции..

Для нас теперь подобный опыт кажется
вполне естественным и понятным. Но надо

перенестись на 140 лет назад и предста¬вить себе состояние физики и химии в это
время. Это было период величайших от¬крытий, когда происходил полный переворот
во всех областях мышления; ведь меныие
чем за десять лет были открыты газы:

водород (Кавендиш 1766), азот (Ру¬зерфорд 1772), кислород (Прист¬лей 1774), хлор (Шелль 1774); Л а¬вузье (1775) делает анализ воздуха и
показывает что при горении происходит

поглощение кислорода; Лавузье (1777) да¬ет закон сохранениямасс, и кладет его
б основу всей химии; Уатт (1769)
открывает -паровую машину; Пристлей
(1774) и особенно Ингенхауз (1779)

находят, что зеленыя растения под влия¬нием света поглощают углекислоту и вы¬деляюгь кислород; Шелль (1774) изме¬ряет химическое действие света на соли
серебра и показывает, что интенсивность
этого действия зависит от цвета лучей и

от их поглощения; наконец в это же вре¬мя Спалланцани делает свои знамени¬тые опыты над действием желудочнаго сока
на разные пищевые продукты; и т. д. и т. д.,

1) Вступительная лекция, прочитанная в универ¬ситете имени A. А. Шанявскаго 20 янв.аря 1917 года.

и над всем этим веет дух Вольтера,

который подготовляет великия реформы че¬ловечества. Надо себе представит, что в
1779 году царила теория флотстона, этого

универсальнаго принципа, которым пользо¬вались физики и химики, чтобы обяснять
физическия и химическия явления, и сам

Лавузье до 1781 года оставался еще при¬верженцем флогистона.
И вот в этот период Лавуазье и

и Лаплас производят свои опыты над

измерением теплоты при различных фи¬зических, химических и биологических
процессах; результатом этих изследова¬ний является, во первых, основа энергетики
химических и жизненых процессов, а, во¬вторых, окончательное низвержение теории
флогистона.

Приведем классический опыт, положив-'
ший начало энергетике жизни.

Морская свинка, посаженная в калори¬метр на 10 часов, выделяет количество
тепла, которое соответствует образованию

из льда 10,5 унций воды (=321,19 грам¬мов, т. к. 1 унция=30,59 гр.) и в это же
времясвинкавыделяет 224 доли(=11,872гр,
т. к. 1 доля=0,053 гр.) углекислоты.

С другой стороны Лавуазье и Лап¬лас при сжигании угля в калориметре
находят, что при образовании одной унции
углекислоты выделяется количество тепла,

соответствующее 26,692 унциям воды. От¬сюда простой пропорцией они вычисляют,
что при образовании во время юрения угля

224 долей углекислоты выделяется количе¬ство тепла соответствующее образованию
10,38 унций воды. Следовательно количество
тепла почти равное тому, которое выделила
морская свинка.
Лавуазье иЛаплас заключают, что

превращение кислорода в углекислоту в
животном есть процесс тождественный

горению и что животная теплота получает¬ся и поддержквается постоянной, благодаря
горению пищевых продуктов внутри орга¬низма.
Этим опытом положено начало всей

энергетики жизненных процессов, и та

огромная масса работ, которыя до 1900-тых

годов были посвящены вопросам энерге¬тики обмена веществ, сводится только к
развитию основной идеи, установленной Ла¬вуазье и Лапласом.
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Самым последним словом науки, са¬мым точным и полным опытом относи¬тельно энергетики обмена веществь у взрос¬лаго организма, находящагося в состоянии
равновесия, являются опыты Атваттера и

Бенедикта (1908 г.), сделанные над че¬ловеком в замечательно обставленном
Приходг.

Питание в сутки:

56.8 гр. белка  237 Калорий.
137,0 „ жира  1307 „
79.9 „ углеводов  335 „

Всего . . . 1879 Калорий.

Мы видим, что получается полное соответ¬ствие между количеством энергии, прини¬маемой организмом при питании, и количе¬ством энергии, истраченной при условии non¬Haro равновесия веса тела.
Рубнер в 1883 году установил за¬конэнергетической эквталснтности ра.зттч¬ных пищевых продуктов, согласно кото¬рому можно в питании заменять одни про¬дукты другими при условии, чтобы общее
количество энергии, вносимой в организм,

оставалось постоянным; так напр., од¬ному грамму жира соответствует 2,4 гр.
сахара и 2,5 гр. белка.

Изучать количество энергии питания, не¬обходимое самым разнообразным организ¬мам при различных условиях жизни—
покой, движение, работа, различная темпера¬тура воздуха, одетаго более илй менее тепло
или совершенно без покрова, и т. д.,—вот

задачи, которыя изучалисьи изучаются класси¬ческой энергетикой жизненных процессов.

II. Новое направление энергетини жизни. Обра¬зование живой материи.
За последние 10—15 лет возникло новое

направление энергетики жизни, более ши¬рокоё, которое проникает более в глубину
и стремится к аналиэу самых трудных
и общих вопросов, а именно, что такое

жизнь и какие законы руководят образова¬нием живой материи. Это вопросы, решение
которых далеко еще не закончено, но уже

теперь энергетическая точка зрения дала та¬кие результаты, что мы можем с уверен¬ностью утверждать, что стоим на твердой
опоре, которая приведет к открытию са¬мых общих законов жизни.
Один из первых вопросов, к реше¬нию которых удалось подойти за последние
годы, это вопрос о том, какая доля энер-

институте труда в Вашингтоне, где авторы

построили большой калориметр, предста¬вляющий комнатку, внутри которой можно
жить в продолжении недель; при этом

определяется количество выделеннаго тепла

и анализируются как газы дыхания так и

все отбросы. Вот результаты одного опыта:

Расход.

Калории.
Газы выдыхания , 43 „

Моча и кал . 23 л

Испарение через дыхание . . 181 я

Испарение через кожу . . . 227 „

Различныя поправки . . . . 11

Всего . 1859 Калорий.

гии питания соответствует образованию жи¬вой материи. Дадим сперва пример взя¬тый из классических опытов П а с т е р a
над развитием дрожжей в присутствии

кислорода (аэробная жизнь) и без кисло¬рода (анаэробная).
1) Засевая дрожжи на 200 куб. сант. пи¬тательной жидкости, налитой очень тонким
слоем (2 — 3 мм.), получаем через 24 часа
24 миллиграмма дрожжей, при этом в
среде пропадает 93 миллиграмма сахара:
следовательно, на 1 миллигр. образовавшихся
дрожжей требуется 4 миллигр. сахара.

2) Если засеять дрожжи в той же жид¬кости, но в закрытом сосуде без кисло¬рода, то через 3 месяца получается 255
миллиграммов дрожжей и при этом про¬падает 45 000 миллигр. сахара, так что
на 1 миллигр. дрожжей требуется 180 мил¬лигр. сахара.

Отсюда П а с т е р  вывел заключение,

которое сделапось общим, что при аэроб¬ном развитии организмов перерабаты¬вается мало пищевых веществ и развитие
идет быстро; наоборот, при анаэробном
развитии организм перерабатывает очень
много пищи и при этом развивается очень
слабо.

Энергетическая точка эрения позволяет
более глубоко анализировать смысл этого

общаго реэультата. В первом Опыте дрож¬жи расщепляют сахар в присутствии кисло¬рода, и получается углекислота и вода, эта
химическая реакция выделяет очень боль¬шое количество энергии, а именно на 1 грамм

сахара 3750 калорий (мал.). Во втором опьи¬те сахар превращается в спирт и угле¬кислоту; эта реакция выделяет всего 122
калории на 1 грамм сахара. Дрожжи, кото¬рыя получаются при развитии, заключают
в себе некоторое количество химической
энергии, которую можно определить сжига-
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нием; 1 гр. дрожжей (сухих) содержит в
себе 4500 калорий.
Мы имеем теперь все данныя, чтобы

вычислить, какая пропорция химической энер¬гии пищи (т.-е. в данном случае сахара)
послужив образованию живой материи нахо¬дится накопленной в развившихся живых

клетках. Мы находим при аэробном раз¬витии 31 °/о, а при анаэробном 21 °/0, сле¬довательно разница невелика.
И так мы теперь понимаем, что при

развитии дрожжей без кислорода организ¬мы принуждены перерабатывать такое огро^¬ное количество сахара потому, что реак¬ция брожения сахара выделяет очень мало
энергии.

Это результат общий: все реакции брожения

выделяют мало энергии и все реакции окис¬ления дают много энергии, а поэтому всегда
при брожениях, т.-е. при анаэробной жизни,

развитие идет медленно и количество пе¬реработанной пищи очень большое, тогда
как при аэробной жизни развитие идет
обильно и тратится мало пищевых веществ.

III. Закон постоянства козффициента утили¬зации энергии при развитии организмов.

В литературе имеется очень много дан¬ных относитепьно развития самых разно¬образных организмов, от низших до
высших. в зависимости от пищи. Работы

Рубнера, Бухнера и их учеников,

Тангля, Фаркаса и других будапешт¬ских биологов, Тимирязева, Вино-

градскаго, Омелянскаго, Палла¬дина и других русских биологов, Ган¬зена, Бейеринга, в а н -Д е л ь д е н а и
других датских и голландских биологов,

Кейзера, Мазе и многих других уче¬ников Пастера, Брауна и Морриса в
Англии, Цунца и его школы в Берлине,
и многия еще другия, перечисление которых
заняло бы несколько страниц, заключают
в себе богатейший численный материал,

который можно переработать, встав на энер¬гетическую точку зрения.
Дадим для примера следуюшия две таб¬лицы, которыя получаются при вычислении

утилизации энергии в опытах, напечатан¬ных Вемёром в 1891 г. над разви¬тием грибка Aspergillus niger и Ла¬бордом в 1897 г. над развитием грибка
Eurotiopsis gayoni при разпичных
родах пищи. Авторы заключили из своих

работ, что выход при образовании гриб¬ков получается совершенно различный в
зависимости от пищи. Но они не замети¬ли, что эта разница в выходах зависит
от количества энергии, приносимой пищей.
Если же сопоставить количества химической

энергии, соответствующия одному грамму пи¬щи и количество энергии, накопленной в

образованной живой материи, и взять отно¬шение, как это показано в третьем, чет¬вертом и пятом столбцах таблиц, то
мы находим, что коэффнциент утгилпзси¬ции энергии щт опраииваниги живой машериги
остается почти оОин и тот же псзиви¬симо от рода пищи.

Коэф. утилизации энер¬гии при образовании
жив. мат.

Вес культуры, получ. Энергия в ' Энергия в
на 1 гр. пищи. 1 гр. пищи. пол. культуре.

I. Aspergillus niger. (Wehmer, 1891.)

Винная кислота 0,10 гр. 1700 кал. 530 кал.
Лимонная Ккслота 0,16 „ 24 0 „ 848
Глюкоза 0.28 „ 3750 „ 1484 „
Глицерин 0.32 „ 4310 „ 1696 ,
Оливковое масло 0,54 „ 9330 „ 2862 „

31%
34%
39"/о
39%

II. Eurotiopsis Gayoni. (Laborde, 1897.)

Молочния кислота 0.26 „ 3600 . 1378 „ 38%
Глгокоза 0,29 „ 3750 „ 1537 „ 40%
Глщерин 0,31 „ 4310 „ 1643 „ 38%
Спирт 0,44 „ 7100 . 2332 „ 33%

Подобные же результаты'мы находим при Если перейти от самых низших орга-
развитии других низших организмов, так, низмов к самым высшим, к млекопи-
напр., для многих микробов Тангль, тающим животным, и цзучить у развиваю-
Рубнер, Арно, Шаррэн, Кейзер щагося животнаго, какая пропорция энергии
и др. нашли, что пропорция энергии, кото- питания остается удержаной во вновь обра-
рая накопляется в развивающихся клетках, зованной живой материи, то получаются в
равна в среднем одной трети химической высшей степени поучительные результаты.
энергии пищи. Вот, напр.,таблица, в которой указаны вес
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животнаго при рождении, время роста до наконец, коэффициент утилизации энергии
двойкого веса, энергия питания в сутки и, при образовании живой материи.

Вес при Время роста до Энергия питания в сутки, Коэф. утилизации энергии
Животныя. рождении. двойного веса. в среднем. при развииии.

Л ишадь ... .50 килогр. 60 дней. 1328 калор. (бол.) 33,3%
Корова ...... 35 „ 47 „ 1047 , 33,1°/^
Оаца  4 15 „ 332 „ 38.2%
Свинья  3 „ 14 „ 123 „ 40,0%
Собака 0,28 „ 8 . 50 34.9%
Кошкэ .... 0,12 „ 9 „ 28 „ 33,0%
Кролик .... 0,06 „ 6 17 „ 27,7%

Мы видим, что 33°/0, т.-е. одна треть нагреваются на 180 градусов Фаренгейта,
энергии питания, у развивающагося животнаго т.-е. на 100° Цельсия; отсюда можно заклю-
удерживается организмом во вновь образо- чить, что одной калории соответствует 510
ванной живой материи, остальная часть, т.-е. килограмм—метров, тх-е. число всего на
две трети пропадает в форме теплоты. 20°/0 превышающее верное (426,3 кг. м.).
Поразительно, что коэффициент утилиза- После этого опыта Румфорд делает

ции энергии при образовании живой материи ряд соображений, которыя в литературе
остает :я один и тот же от низших орга- не упоминаются. которыя; однако, для энер-

низмов до высших животных. Это един- гетики жизненных процессов играют ог-

ство указывает на существование новаго об- ромное значение. Он говорит, что если бы
щчго закона энергетики жизни, разработка сжечь тот овес, которым питается лошадь
котораго должна составлять одну из бли- в то время, как она работает, то полу-
жайших главных задач общей биологии. чилось бы гораздо большее количество теп-

Хотя работа в этом направлении была ла, чемто, которое получилось через трение.
начата всего несколько лет тому назад, Этим замечанием положена основа той
все же уже теперь накопилось много самых области энергетики, в которой изучается
разнообр зных данных, которыя позволя- соотношение между питанием и работой.
ют приступить к анализу этого закона Самым полным опытом в этой обла-
жизни и наметить те пути, по которым стиявляются изследования, сделанныя вАме-
должноицти дальнейшее иэследование.Весьма рике А т в а тт е р о м , Б е н е д и к т о м  и
важным фактором, позволяюицим подойти Мильнером в 1908 году над питанием
к анализу. являются изследования над по- рабочих при работе различной величины.
лучением механической работы при сокра- Авторы определяют энергию питания при
щении мускулов и изучения внутренняго ме- полном покое и при работе, вычисляют
таболизма пищевых веществ, сделанныя за какому количеству теплоты соответствует
последние годы. сделанная механическая работа и определя-

ют коэффициент превращения химической

IV. Провращение химичесной энергии в меха- энергии питания вмеханическую энергию. Они
ничесную работу при сокращении мускулов. нах0Д^Т?, что К0ЭФФичиент утилизации ра-

вен 2О70, так что, напр., если взять при-
Американский физик БенжаменТом- мер Румфорда, то при сжигании избытка

сон, живший в Германии и получивший овса, который седает лошадь при работе,
графский титул под именем графа Рум- получилось бы количество тепла в пять
форда (1753 — 1814), посвятил большое раз большее, чем то, которое выделяет-
число работ вопросу о природе теплоты. ся от трения сверла. В таблиие на стр.
Будучи в Мюнхене директором оружей- 451 — 452)' приведены относящияся сюда
наго завода, он поразился тем огромным числовыя данныя.
количеством теплоты, которая выделяется В этих опытах определялось питание
пр ; сверлении орудий. Он измерил это ко- впродолжении 24 часов, ра^ота же длилась
ли иестно теплоты: наполнял водой ствол не 24 часа. а меньше. Можно определить
и определял на какую температуру нагре- насколько увеличивается превращение пище-
вается данное количество воды при опре- вых продуктов в организме во время са-
деленной работе сверления. Так, напр., в мой работы; это определяется измерением
его статье „О происхождении тепла при тре- количества кислорода, которое поглощается
нии“ (1798) года мы читаем. что если лошадь животным или человеком в состоянии
работает два с полозиной часа и приво- покоя и во воемя работы. Изчестно что одному
дит во вращение сверло, то 26,58 фунта воды литру кислорода соответствует в среднем
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Колич. работы, произв.
в 24 часа.

Состояние покоя

99000 килогр.- метр.
130500
194700
237600
406700
629900

Соответствующее
колич. теплоты.

233 6. калор.
307
458
559
957
1482

Энергия питания Избыток во время Коэф. утилиз.
в 24 часа. работы. энергии.

2400 б. калор. — —
3649 „ 1249 калор. 18.7%
4134 „ 1734 „ 17,9%
4688 „ 2288 „ 20,0»/»
5209 „ 2809 „ 19.9%
7137 „ 4737 . 20,2%
9314 „ 6914 „ 21,4%,

около 5000 мал. калорий. При подобных опы¬тах коэффициент утилизации получается
лучший, от 30 до 33°/0-

Наконец, можно непосредственно на изо¬лированном мускуле определить, с одной
стороны, работу, произведенную при сокра¬щении, а, с другой стороны, измерить, какое
количество химической энергии тратится во
время сокращения.

Опыты эти были поставлены в первый
раз Фиком в 1869 году; после него

сотни работ были посвящены этим изсле¬дованиям, особенно Г ейденгайном,
Бликсом, Бюркером и т. д., все

они покаэали, что работа при сокращении му¬скула соответствует одной. трети потрачен¬ной химической энергии, остальныя же две
трети теряются в форме теплоты.

Вопрос считался законченным; но в
1910 году молодой английский физиолог
A. В. X и л л  печатает работу, за которой
следует ряд других, и дает совершенно

новое направление всему вопросу превраще¬ния химической энергии в механическую.
X и л л  строит аппараты, можно сказать,

фантастической чувствительности, которые

позволяют ему определять количество теп¬лоты до 11 миллионных калории; он мо¬жет измерить теплоту, выделяемую при го-
4. ' 1 •
рении миллюннои грамма сахара, что

1
соответствует поглощению миллионнои

грамма кислорода; напр., если растворить

кусок сахара в бассейне в 10 саж. диа¬метром и в 1 саж. глубиной и если взять
одну каплю этого раствора, то методом

Хилла можно определить теплоту горения

сахара, заключеннаго в этой капле. Особен¬ное достоинство аппаратов Хилла заклю¬чается в том, что измерения могут про¬изводиться очень быстро, можно определять
каждую у- секунды количество выделеннаго60 •
тепла.

С помощью таких аппаратов автор
мог измерить выделение тепла через ка-

1

ждыя —— секунды во время всего сокраще¬60

ния мускула и сопоставить кривую сокра¬щения с количеством истраченной хими¬ческой энергии. Результат получился со¬вершенно неожиданный: в то время как
мускул сокращается, т.-е. производит ме¬ханическую работу, химическая энергия тра¬тится в количестве, соответствующем по¬лученной работе, но когда сокращение кон¬чилось и мускул больше не работает,
химическая энергия продолжает еще тра¬титься, мускул согревается без всякаго
полезнаго действия. Если взять всю химиче¬скую энергию по терянную мускулом, то она
в три раза больше произведенной работы,
но если взять только трату энергии во время

самой работы, то выход достигает почти

100%.
X и л л  идет дальше; он помещает

мускул в атмосферу азота (что совершенно
не изменяет силы сокращения) и находит,
что тут химическая энергия тратится только

во время работы мускула; как только со¬кращение прекратилось, мускул приходит
в состояние равновесия, химическая энергия

больше не тратится. Но если через неко¬торое время дать доступ кислороду, то му¬скул разогревается, получается трата не¬которой доли химической энергии без со¬кращения мускула.
Наконец, X и л л  показывает, что если

заставлять мускул сокращаться много раз
в атмосфере азота, то он очень быстро

утомляется, тогда как в присутствии ки¬слородаутомление наступает очень медленно.
Эти результаты автор сопоставляет с

работами Верцара, который в 1912 году
показал, что мускул поглощает кислород
гораздо больше после сокращения, чем во

время него, и это увеличение поглощения кис¬лорода длится 20—30 секунд после со¬кращения-
Как же обяснить все эти результаты?

Мы знаем после классических изследова¬ний французскаго физиолога Шово, что му¬скул при работе тратит сахар, заключаю¬щийся в нем. Этот сахар превращается
в углекислоту и воду, при чем 1 грамм са¬хара выделяет 3750 калорий. Иэследования
последних годов показали, что это пре-



453 Энергети

вращение не происходит сразу, а реакция

проходит через целый ряд последователь¬ных ступеней. Только первыя ступени ре¬акции могут быть использованы мускулом
и вызывают сокращение, благодаря изме¬нениям поверхностнаго напряжения и состо¬яния коллоидов в мускуле; это —процессы
обратимые, в которых химическая энергия

может полностью быть обращена в мека¬ническую работу. Ноте промежуточныя тела,
которыя образуются из сахара и которыя

вызывают сокращение, благодаря их кис¬лотному характеру, являются для мускула
вредными продуктами, которые должны быть

удалены. Эги тела, как, напр., пировино¬градная кислота, легко окисляются и дают
в окончательном результате углекислоту¬и воду; эта вторая стаОия очищении мускула

происходит только в присутствии кисло¬рода, и химическая энергия этой стадии ре¬акций является совершенно потерянной.
Для дальнейшаго анализа необходимо изу¬чить, через какия именно ступени проходит
реакция расщепления сахара и посредством

какого механизма химическая энергия может

быть превращена полностью в механиче¬скую работу. Это—задачи будущаго.

V. Анализ занона утилизации энергии при обра¬зовании живой материи. Внутренний метаболиэм.
Мы можем теперь подойти ближе к ана¬лизу энергетическаго закона жизни, так как
то, что прои;ходит в мускуле при полу¬чении механической работы, представляет

лишь частный случай общаго эакона исполь¬зования химической энергии живыми организ¬мами; будет ли химическая энергия слу¬жить образованию живой материи, в кото¬рой накопляется некоторая доля этой энер¬гии, или же будет она превращаться в
другия флрмы энергии—механическую, элек¬трическую или лучистую—во всех случаях
мы имеем дело с одним и тем же об¬щим механизмом.

Изследования, произведенныя за последние

года Дакином, Ханзеном, Эмде¬ном, Нейбергом, Виндаусом,

Харденом, Лебедевым, Ивано¬вым, Костычевым и многими дру¬гими, создали новое направление изучению
метаболизма пищевых веществ, так на¬зываемое изучение промежушочнаго мета¬боли.та (metabolisme intemecliaire).
Цель состоит в том, чтобы для ка¬ждаго пищевого вещества определить тот
ряд промежуточных тел, через которыя
проходит реакция расщепления. Получается

природа, апрель 1917 г.
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таким образом целый ряд различных

тел, для которых изучают, как они мо¬гут быть использованы, при непосредствен¬ном их введении в организм.
Один из общих результатов, получен¬ных вэтих изследованиях, состоит в
том, что при расщеплении самых разно¬образных пищевых продуктов (сахаров,
жиров, белков) получаются в промежу¬точных реакциях одни и те же тела, a

именно кетокислоты, особенно пировиноград¬ная СН3СОСООН. Эти тела могут быть ути¬лизированы организмом для синтеза более
сложных веществ, составляющих прото¬плазму. Более простыя тела,соответствую¬щия дальнейшим стадиям распадения, уже
не могут быть утилизированы: они являют¬ся отбросами, образование которых дает
только теплоту.

Огсюда мы получаем общую схему обра¬зования живой материи.

Пища, благодаря различным расщепляю¬щим ферментам, превращается в орга¬низме в целый ряд промежуточных тел
A, В, С, D,... a, b, с, d,,.., которые разде¬ляются на две группы: первая биогенетиче¬скпя, вторая абиотическая, Синтезирующие
ферменты организма могут образовать из

тел первой группы те сложныя химиче¬ския тела, которыя составляют протоплазму;

при этом фиксируется некоторая доля энер¬гии Е. Вторая же группа тел является по¬терянной для организма. Если мы сравним
между собой самые разнообразные организ¬мы, то они отличаются друг от друга
тем, какого рода тела являются для них

биогенетическими и откуда берется та энер¬гия Е, которая входит в образовавшуюся
живую материю

Для целаго ряда низших организмов
биогенетическими телами являются очень

простыя (напр. азот и углекислота) и энер¬гия Е получается от солнца или от раз¬личных химических реакций, которые вы¬зываются ферментами организма; для дру¬гих организмов биогенетическия тела бо¬лее сложны, и энергия получается благодаря
превращению организмом сложных пище¬вых веществ в более простыя; дпя этих¬то последних организмов мы и получили
закон постоянства коэффициента утилизации
энергии. Для организмов же первых и*рупп
(зеленыя растения, азотобактерии, нитратныя

и нитритныя бакт. серобактерии, железобак¬терии и т. д.) коэффициент утилизации энер¬гии получается более низкий; причины этого
мы здесь изучать не будем, т. к. это является
вопросом более детальным.

31
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VI. Заключфние. Энеретичесное определение
жизни.

Итак современное направление энерге¬тики приведит нас прежде всего к энер¬гетическому определению того, что такое жиз¬ненный процесс. В каждом жизненном
процессе происходит превращение некото¬рых продуктов, называемых пищевыми, и
образование сложных тЬл, составляющих

живую материю; при этом фиксируется не¬которая доля энергии тех, реакций, которыя
производятся организмом. Эта доля предста¬вляет постоянную величину от низших
организмов до высших: она равна одной
трети.

С мировой точки зрения жизнь есть ни¬что иное, как постоянное задержание и на¬копление химической и лучистой энергии, за¬медляющее превращение полезной энергии в
теплоту и препятствующее разсеиванию по¬следней в мировом пространстве.

Присутствие живых организмов на земле
удлиняет продолжительность существования
мира, так как, езли бы не было живых
организмов, деградация энергии происходила
бы быстрее, земля скорее бы охлаждалась

и мир скорее бы приближался к состоя¬нию окончательнаго равнозесия.
Эти соображения, которыя легко еще раз¬вить дальше, приводят непосредственно к
философской точке зрения универсальнаго
оптимизма, что существуюший мир—лучший
из всех возможных; цель нашей жизни
должна состоять в том, чтобы постоянной
сознательной работой создавать везде и во
всем такия условия жизни, которыя соот-

ветствовали бы максимальной утитилиэации
энергии.

Ведь развитие техники сводится главным

образом к использованию новых форм

энергии и к повышению коэффициента ути¬лизации; расширения и усовершенствования
в обработке земли, в удобрении, в по¬спедовательности засевов и т. д. Все это
позволяет повышать ту долю солнечной
энергии, которая задерживается землей в

полезной форме; более правильное ра^.пре¬деление рабочих сил, рациональное урегу¬лирование рабочаго дня, правильное распре¬деление числа рабочих часов и отдыхов.
все это ведет к повышению коэффициента

утилизации энергии и к понижению безпо¬лезной траты энергии. Но во главе всего
этого стоят те руководящия силы, которыя

позволяют вводить все эти усовершенство¬вания, это та совокупносиь психической энер¬гии, которая достигается благодаря тем ум¬ственным способностям, которыми одарен
человек и которая выражается в развитии

всех областей знания и чувств. Всесто¬роннее параллельное развитие всех наук
и искусств, развитие индивидуальных спо¬собностей каждаго до максимума, вот в
конце-концов то, к чему мы должны стре¬миться, потому что это развитие впечет за
собою, как последнеезвено, повышение той

совокупности чувств, которую мы называ¬ем счастием. Мы глубоко убеждены вт»
том, что прогресс этот сводится к по¬стоянному увеличению счастья на земле и
что быстрота этого увеличения стоит в

прямой зависимости от энергии нашей все¬сторонней работы.

Пища и работа1).
у. г. т.

(Из „Nature” № 2459.)

Болыиинство наииих свепений о пише до¬быто эмпирически, путем долголетняго опыта.
С этими сведениями, в нормальных усло¬виях, человечество обходилось сравнительно

4) Редакция считает полезным на ряду с статьей проф.
Анри дать совершенно элементарный очерк по вопросу о

питании, эаимствованнын из декабрьской книжки англий¬скаго журнала „Nature". В зиду практической важности
этого вопроса в настоящее время полезно сделать его

доступным для широких масс населения.

хорошо. Вследствие этого, только в последние
50 лет было обращено слабое внимание на

иэучение проблем питания. Еще теперь недо¬статок знания в среде культурных народов

о составе пишевых вешеств и их сравни¬тельной питательной ценности нг без осно¬вания может быть сравнен с тем, что
господствовало во взглядах на роль чистаго воз¬духа и вентиляции до открытия кислорода и уста¬новления его значения для дыхания. В наши за-
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дачи не входит перечислять те пути, которыми

заполнялись пробелы в нашем энании о пи¬тательных вешествах. Но одно непаанее важ¬ное открытие заслуживаегь упоминания, а имен¬но что каждое из наших пищевых вешеств
имеет свое особое значение при совершении

работы в человеческом теле. С этой точки
эр-Бния проблемы питания в настоящее время

имеют жизненное значение для нарола, боль¬шинство котораго работает для поддержания
наииональнаго сушествования.

Но прежае чем перейти к энергетине пи¬тания нужно напомнить, что человеческое тело,
нак и всякий живой организм, претерпевает

ежедневную непрерывнуюпотерю.частью вслед¬ствие изнашивания, частью при совершении ра¬боты. частью на попдержание постоянной тем¬пературы тела. Эта потеря совершается за счет
питания, которое, спеповательно, выполняет

несколько функиий, а именно, дает материал
для починки изношенных клеток тела и на

образование новых в период роста, даегь

энергию на производство работы, и, наконец,

доставляет топливо для поддержания тепла.

Пищевыя вещества.

Изучая обычную диэту, можно найти опре¬деленные классы тел, известных под име¬нем необходимых для питания „пищевых ве¬ществ". Таковыми являются прежае всего мя¬со, яичный белок, молочный казеин, клейко¬вина муки; это—протеины или белковыя тела,
и только из того или другого из них может

быть добыт азот, необходимый телу живот¬наго. Поэтому, определенное количество пита¬тельных веществ этого класса не иожет
быть заменено ничем иным. Но не все про¬теины равноиенны. Некоторые из них, как,

напр., желатина, содержашая подобно всем про¬теинам азот, не могут сами по себе поддер¬жать жизнь; это „инадэкватные" протеины.
Другие, как глиадин пшеницы или легумин
гороха „алэкватны" для поддержания жизни,
энергии и образования тепла, но не для роста.
И, наконец, казеин молока и глутенин муки
адэкватны для всех этих целей, включая н
росгь. Инадэкватные протеины лишены одного

или многих из составных частей, необходи¬мых для питания. Поэтому, желательно разнс¬образить диэту, в целях доставить организму
достаточное количествоадэкватныхпротеинов.

Следуюший класс пишевых вешеств охва¬тываеть жиры и масла. Они доставляют энер¬гию, которая может быть трансфсрмирована
в работу или теплоту. Некоторое количество
жиров необхолимо для поддержания здоровья,
но они могут быть в широких размерах

заменены следуюшим классом пишевых ве¬ществ, а именно, крахмалами и сахарами.Жиры,
подобно протеинам, могут быть животнаго

и растительнаго происхождения. Многия пита¬тельныя вешества содержат жир в форме,
невидимой невооруженным глазом.

Третий класс вешеств нашей диэты, необхо¬димый для эдороваго питания, включает крах¬мал и сахар. Они известны под именем
углеводов. Они употребляются только для со¬вершения работы и произвоаства тепла и, как
таковыя, не отлагаются совершенно в чело¬вечесном теле. Но при обильном питании или
сидячей жизни они могут быть превращены
в жир и в таком виие отлагаются в тЬле.
Нормальная диэта должна также заключать

некоторое количество минеральных солей,
как, напр., фосфат кальция и многия другия,
которыя входять в состав мышц и других

тканей. Оне содержатся в большинстве пише¬вых продуктов нашей диэгы в достаточном
количестве и потому (за одним исключени^м,

именно, поваренной соли) при обычных усло¬виях не прибавляются специально в пишу. На¬конец, новейшия изсаедования показали, что

для поддержания здоровья наша пиша должна со¬держать некоторыя добавочныя вешества, при¬рода которых недостаточно выяснена, но не¬достаток которых приводигь к таким забо¬леваниям, как бери-бери, скорбут, и, воэ¬можно, английская болезнь. Эти вещества, из¬вестныя под мазваниемявитаминов1* ^.заклю¬чены в минимальных, но досгаточных ко¬личествах в большинстве естественных про¬дуктов. Но они легко могут быть удалены
или разрушены при приготоалении пиши. По¬этому желательно, чтобы ежедневная диэта со¬держала какой-либо сырой продукт, напр., са¬лат или фрукты. Но не все витамины уби¬ваются при варке пищи; некоторые иэ них
несомненно теплостойки.

Нормальная диэта дэлжна не только эаключать

в себе упомянутые классы пишевых ве¬ществ, минеральныя соли и витамины, но и
доставлять их в определенной пропорции и
в достаточном количестве, чтобы покрыть

ежедневную трату вешества и энергии, проиэво¬димую нашим телом.
Усвояемость пищи.

Прежде чем иоворить о том, как были
определены эти пропорции и количества, нужно

упомянуть, что все эти вещества, будучи вве¬дены в наше тело, утилизируются неполностью.
Ббльшая часть абсорбируется и утилиэируется
или окисляется в тканях нашего тела, но часть

выбрасывается не усвоенной.Пропорция первой,

или усвояемой части, больше в случае ч<ивот¬ной, нежели растительной пиши. Так, напр.,
из протеина мяса усваивается 97%, из про¬теина хлеба 85°/0, из протеина бобов 82,5%.
Приблизительно усвояемость пишевых ве¬шеств для различных продуктов такова:
животная пиша (мясо, Белок. Жир. Углеводы

яйиа, молоко) . . . 97% 95% 98%
рястительная пиша . . 85% 90% 97%
обычная смешанная
пиша 92% 95% 97%

1) См.
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Ежедневная трата энергии.

Количества различных питательных ве¬ществ, необходимых для дневного раииона,
были определяемы различными способами,
напр., путем определения средняго подушнаго
потребления различных классов обшества, или
в среде обитателей каких-либо обширных

общестфенных учр^ждений, или, наконец, сре¬ди населения целых городов и областей. Эти
данныя были дополнены и подтверждены

экспериментами, в которых определялось ко¬личество пиши, необходимое для подаержания
тела в равновесии при различных условиях,
т.-е. ,без выигрыша и потери в его весе. Но
наиболее плодотворные реэультаты добыты

пугем сравнения количества энергии, расходуе¬мой различными путями человеческим телом,
сь количеством пиши, необходимой для про¬изводства этой энергии. Вь этом отношении
мы имеем дело только сь тремя формами

энергии: 1) со скрытой или химической энер¬гией, заключенной в нашей пише; 2) с ме¬ханической энергией, необходимой для совер¬шения полезной работы; 3) с тепловой энер¬гией, развивающейся при сжигании или оки¬слении пиши внутри тела и используемой для
поддержания в нем постоянной темпера¬туры. Первая представляет прибыль энергии
в нашей системе равновесия, вторыя две ея
расход.

Всякое пищевое вещество имеет свою энер¬гетическую ценность. Она может бьить опреде¬лена путем сжигания известнаго количества
сухого вешества в обыкновенном калори¬метре и определения развиваемой при сжига¬нии теплоты. Еииница энергии, употребляемая
при этих измерениях, выражается количе¬ством теплоты, потребной для поднятия темпе¬ратуры 1 килограмма воды 15° до 16° С. Она
известна, как Калория (пишется с прописной
буквы), или большая калория, в отличие от
малой калории, употребляемой в физических
измерениях и составляюицей одну тысячную
часть большой Калории.

Пища, окисленная или сожженая в челове¬ческом теле, развивает то же количество
теплоты, как если бы ее сожгли до того же

состояния в калориметре. Этобыло неоднократ¬но доказано на опыте и с поразительно точ¬ными результами. Так, 10 грамм сахара дают
41 Калорию тепла, будучи сожжены в калори¬метре. Прибавленные в пищу человека, находя¬ииагося в состоянии покоя, они дают допол¬нительную теплоту, развиваемую его телом,
равную точно тому же числу. с ошибкой не

превышающей 0.10/0- Количество энергии, давае¬мой в человеческом теле одним граммом
белка, определено в 4.1 Калории, одним грам¬мом жира — в 9.3 Калории, и сахара — 4.1
Калории.
Ежедневная трата энергии средним челове-

ком, живушим в покое и в умеренном
климате, выражается в следующих числах:

Калорин.
Излучение тепла телом, нормально оде-
тым (64 Калории в час)  1536

Испарение воды через кожу и легкия . 611
Нагревание выдыхаемаго воздуха .... 80
Нагревание пищи и питья до темпгра-
туры тела  53

Работа сердца и дыхательных мыши
и т. д   180

Итого . 2430

Меньше указаннаго,—а именно, около 2000
Калорий,—тратится человеком в абсолютном
покое, например, при лежании в по.тели.
Значительно больше при совершении работы.

Прибавна на тяжелую, но не чреэмерную ра¬боту равна 1400 Калориям. Слеаовательно, для
восполнения потери работающий человек лол¬жен потреблять больше пиши, чтобы поднять
прибыль энергии в сисгеме равновесия, и по¬требное добаэочное количество определяется
трудностью и условиями выполнения работы.

Ежедневный пищевой рацион.

В Иашемти кпимате прй одиннапйатичасо¬вом рабочем дне рабочий средняго веса дол¬жен получать в своей ежедневной пише ог
3200 до 3300 Калорий усвояемой энергии. Жен¬шина требует немного меньше, а именно, 0,8
мужского раииона, или 2560—2640 Калорий.

Перваго удовлетворяегь рацион, который со¬лержить:
Седенных: Переваренны*: Чистых
(граммы) (граммы) (Калории)

белка .... 100 92 377

жира .... 100 95 883

углеводов 500 485 1988

Итого . 3248

Нужно еще сказать, что для удовлетворения
такого рациона достаточна следуюшая таблица,

указываюицая примерныя количества пищевых

веществ и содержащейся в них энергии:
(См. табл. стр. 461—462).

Для вкуса пища должна быть аппетитна и

хорошо сварена, и, при хорошем пишеварении,

вышеуказанныя меню вполне достаточны. По¬этому очень важно обрашать внимание на при¬готовление и сервировку пищи и употреблять
известное время на ея принягие.

Нужно также учитывать безполезность из¬вестной доли в приготовленной пище, как,
напр.: кости, хрящ, избыток жира и т. п. в
мясе; кожура, скорлупа, сердцевина и т. д. в
расгительной пише. Лангворти вычислил, что

рациону в 320Э утилизируемьих Калорий отве¬чзют 3500 Калорий седенных и 3800 Калорий
приготовленных.
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Процентное содержание: На фунт веса граммоя: Энергия.

белка жиров углеводов белка жиров углеводов в Кало¬риях
телятина (умеренно жирная) . . 15.0 18.0 — 68.0 8’ .6 10?9

баранина . 13.5 25.0 — 61.2 110.9 — 1282

сало (в среднем) .... 9.5 59.4 — 43.0 270.0 — 2687

селедка 19.5 7.1 — 88.4 32.2 — 652

хлеб . . 8.0 1.2 52.5 36.3 5.4 23.8 1175

молоко .... 3.1 4.0 5.0 15.4 18.1 22.7 325

яйца 12.0 9.5 — 54.4 43.1 — 624

сыр (чистыя сливки) . 25.9 33.7 2.4 117.5 152.8 10.9 1915

овсяная мука . 16.1 7.2 67.5 73.0 32.6 306.2 1860

1.75 0.1 21.0 7.94 0.46 95.3 427

горох (зеленый) 7.0 0.5 16.9 31.75 22.70 96.6 465

горох (сухой) .... 24.0 1.5 60.0 108.8 6.8 272.2 1626

насло 1.0 85.0 — 4.5 384.5 — 3600

маргарин 1.2 84.0 — 5.4 381.1 — 3566

соус из-под жаркого . . 0.25 96.45 — 1.1 437.5 — 4068

Пищевыя вещества и их энергия для трех приемов лищи.
Далее предлагается иллюстрация, наким обра- ных в Днглии приема пиши. Но не должно

зом пишевыя вешества и эаключенная в них понимать, чтобы это в каком бы то ни было

энергия, необходимая для срепней ежепневной смысле являлось идеальным меню.

работы, могугь быть распределены натри обыч-

Завтрак.
Белки. Жиры. Углеводы. Энерги:

Пища. (граммы) (граммы) (граммы (Калори

Сало, 2 унции *) . 5.37 33.75 — 336

. 6.55 5.40 — 78

Хлеб, */а фунта . 18.15 2.70 119.0 588

Масло, 1ии унции . 0.14 12.00 — 112

Чай, сахар 1 унция. молока */g пинты . 2.40 2.80 32.0 167

Итого . . 32.61 56.65 151.0 1281

0 б е д .
Телятина */2 фунта . 34.00 40.80 — 519

Картофель, 1 фунт . 7.90 3.46 95.26 427

Зелень, 2 унции ... . 0.43 0.08 2.26 12

Хлеб, 2 унции . 4.53 0.65 30.00 147

Сыр, 1 унция . 7.10 8.50 0.70 111

Пуддингь, Зиг унции . 3.30 3.20 28.20 159

' Итого . . 57.26 53.69 156.42 1375

У ж и н .

Суп (овсянка, 2 унции) 9.10 4.07 38.30 232

Хлеб, */j фунта 9.07 1.35 59.50 294

Масло, */г униии . 0.14 12.00 — 112

Молоко, Ча пинты (—0,26 литра) . 9.60 11.30 14.20 203

Мармелад, 1 унция . 0.20 0.03 14.10 59

Итого . . 28.11 28.75 126.10 900

Итого для 3 приемов пищи . . 117.98 139.09 433.52 3556

Работоспособность человека.

Таблица расхолования энергии человеческим ноличество пишевой энергии, которое перево¬телом показывает, что больше всего теряется дится в полезную работу, р;-вняется только
в форме тепла. Действительно, относительное 10—15°/0 обшаго потребления. Вспомним, что

l) 1 англ. фунт = 12 унцам = 1,10764 русскаго фунта = 0,441 килогр. Пинта = 0,987 бутылки.
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то же соотношение имеет место в случве
обыкновеннаго локомотива или любой лругой

тепловой машины. Однако, вопрос может
быть разсмотрен и с другой точки зрения.
При полном покое человеческое тело требует

поглоицения 2030 Калорий в спокойном со¬стоянии 2400 Капорий, и при тяжелой работе не¬обходимо добавочное поглошение 1400 Калорий.
Из этой добавочной энергии—оплаты эа про¬изведенную работу—400 Калорий (28,5%) обык¬новенно переходит в полезную механическую
работу и соответствуегь 170.000 килограмм-

метрам или 1.220.000 пудо-футам при еже¬лневной одиннадцатичасовой работе и при
условии умереннаго утомления. Но человеческое
тело способно работать более экономно при

строгой и продолжительной тренировке. Опре¬делено, что при таких условиях половина и
даже больше химической энергии, эаключенной

в добавочной пище, может быть превраше¬но в полеэную внешнюю работу. Человече¬ская машина поистине „работоспособна" при
постоянном труае, но расточительна у лен-

тяев. Перев. с англ. Б. Завадозснив.

Энснурсия для раснопок остатков млекопитающих
в Тургайской области.

М. В. Баярунаса.

За последнее время в пределах России на¬чали находить большое количество остатков

млекопитаюших'). Из них наиболее инте¬ресны нахоаки олигоценовой фауны в Тургай¬ской области.
Первыя находки эдесь сделаны были горным

инженером П. Матвеевым около русла реки
Кара-Тургай в 1912 году. Эти находки прошли
почти незамеченными. В следуюшем 1913 г.

более крупныя находки были сделаны стуаен¬том горнаго инсгитута г. Гайлитом, который
производил раснопки на средства и по пору¬чению Акааемии Наук.
Гайлитом раскопки производились, главным

образом, по северному высокому берегу соле¬наго озера Челкар - Тениз. Добытый здесь
материал Гайлит считал остатками мамонта,
но оказалось, что эти остатки принаолежагь
инДрикотерию, совершенно новому типу
гигантских носорогов. Это усилило интерес
к раскопкам, и в следующие годы Академия
Наук поставила раскопки в более крупных
размерах.

В 1915—16 годах в этих раскопках при¬шлось принять участие и мне. Условия военнаго
времени в значительной степени отразились
и на этой далекой окраине, в виде сильнаго
повышения цен на рабочия руки и средства

передвижения по степи. Тем не менее, не¬смотря на незначительность средств, которыми
располагает Академия, удалось не останавли¬вать работы и в эти тяжелые годы.

Тургайская область занимает часть киргиз¬ских степей, лежащих к северу от Драль¬скаго моря и населенных почти исключительно
кочевыми родами киргиэов.

') См. „Природа", 1915, А. Борисяк .0 новых
находках остатков млекопи+агощии в России*.

К месту раскопок приходится ехать по же¬лезной дороге до станции Челкар Оренбург¬ско Ташкентской ж. д. Отсюда идет почтовый
тракт на г. Иргиз (152 версты) и, затем, на

г. Тургай (352 версты). До Иргиза степь пред¬ставляет слабо волнистую равнину, довольно
аысокую, с разбросанными по ней небольшими

сорами (солеными озерами) и пресными оэе¬рами. Впрочем, как те, так и другия попа¬даются эдесь довольно редко, так как степь
дренируется нескольними сухими оврагами.

Большая часть степи образована песчано¬глинистой породой, и только приблизительно
на середине пути от Челкара до Иргиза вы¬ходят темныя сланцевыя глины с плотными
железистыми прослойками. Приблизительно
верст 20 не доезжая г. Иргиза, начинаются

пески, хотя и неподвижные, но сильно затруд¬няюшие перепвижение на подвояах. Пески тя¬мутся до самаго Иргиза.
Г. Иргиз лежит на правом, сравнительно

высоком берегу небольшой степной реки Ир¬гиза. Город очень небольшой и сонный. Не¬много он оживляется только в мае во время
ярмарки. В это время очень трудно найти ра¬бочих и подводы в городе, так как ярмарка
является для киргиз праздником, и ни один
иэ них не желаеть ея пропускать. Поэтому

рабочую партию надо снаряжать приблизительно

в середине апреля, когда еще близость ярмар¬ки не даеть себя чувствовать.
Река Иргиз также можегь явиться причиной

довольно продолжительной задержки, так как,

как всякая степная река, она весной разли¬вается неожиданно и быстро. При этом раз¬ливы иногда бывают настолько значительны,
что все пространство леваго берега реки зали¬вается на десятки версть, и заиргизская сгепь
на некоторое время делается совершенно не-
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проходимой. Правда, река спадает так же
быстро, как и разлифается, но ете сь неаелю

лосле спада вод сильно размокшая поверх¬ность еядалины почти непроходима дляподвоа.
Река Иргиз ниже города течеть на юго¬восток приблизительно на протяжении 70-ти

еерсгь, где впадает в более крупную и мно¬говодную реку Тургай. Слившияся две реки да¬лее текут в том же направлении и версгь
череэ 30 разпиваются в большую дельту

Тауп, заросшую «'амышами и незаметно пере¬ходяидую в соленое озеро Челкар-Гениз.
Собственно слияние Тургая и Иргиза начи¬нается значительно раньше, прнблизительно
немного выше г. Иргиза, но это слияние совер¬шается только весной при высокой воде. В

чти недели. Эго эадержало на несколько дней
выступление нашей партии, так что пришлось
просидеть в Иргизе всю Пасху.
За Сары узяком (35 —40 верст от г. Иргиза)

дорога сразу делается значигельно легче. Сюда,
повидимому, не заходягь весенния воды даже
при самых значительных разливах рек.
Впадины попадаются доеольно реяко, и заняты

оне по большей части сорами и иногда прес¬ными озерками, содержашими воду тольно вес¬ной (снеговую). Иногда степь пересекается не¬глубокими, слабо выраженными долами с про¬стиранием, параллельным протокам и, по¬видимому, одного сь ними происхомшения, Ра¬сгительность степи исключительно полынная,
и только по протокам (узяк по-киргизски) н

Рис. 1. Наш лагерь на Нуре у родника Бисекты.

это время многочисленные протоки напрафля¬ются из Иргиза в Тургай и заполняют почти
весь треугольник между г. Иргизом, дорогой

из него в г. Тургай и обеими реками. Наи¬более крупные из протоков—Телькара и Са¬рыуэян.
Разлившияся воды заполняюгь массу мелких

епадин и образуют временныя озера, кото¬рыя существуюгь при благоприятных условиях
до двух лет. Впрочем, такия значительные
разливы повторяются не каншый год. Так
например, в 1915 году разлив р. Иргнза

был настолько незначительным, что совер¬шенно ме залил леваго берега реки против
г. Иргиза, и воиа текла только по Сары-узяку.
Зато разлив 1916 года был очень значитель
ным и заполнил все впааины на пространстве
между г. Иргизом и протоком Сары-узяк,
саелав эту равнину непроходимой на две по-

впааинам появляется более яркий и густой зе¬леный травяной покров.

Блиэость р. Тургая чувствуется уже за не¬сколько версгь. Появляются в большем ко¬личестве соры и озера, занимающия ложбины,
вытянутыя с юго-запада на северо восток,

т.-е. no тому же направлению, как и узяки. Лож¬бины отходят от р. Тургая под острым
углом и соединяются сь ним узкими, сильно

промытыми протоками.

По режиму вод р. Тургай р.езко отличается

огь р. Иргиза. В то время как послеаняя

очень быстро разливается и спаоаеть ранней

весной, второй начинает (в нижней части
своего течения) подниматься только в конце

апреля и поднимается приблизительно в те

чение всего мая и части игоня. При этом вода

с большой силой устремляется па протокам

в многочнсленныя озера часто в нескольно
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десятков квадратных верст площадью и в

несколько метров глубиною.

Озера служат громадными запасными бас¬сейнами. нуда собирается втечении более чем
месяца весь избыток весенних вод. Как

только прекращается прибыль воды в реке,
пренрашается и отток избыточных вол в

озера. ВмЬсте же с началом спааа весенних

вод запасные бассейны-озера начинают от¬давать полученную ими воду, попперживая реку
весь июль и отчасти август. Благодаря таким
особенностям р. Гургая, высокая вода стоит
в ней более трех месяцев.

Самое русло р. Тургая очень узкое и не пре¬восходит в среднем 30-ти метров, а в

узких местах даже ь большую воду не бо¬лее 15-ти. Но зато оно отличается значитель¬ной глубиной и совершенно не имеет бродов.
Самый крупный таупский верблюд принужден
переплывать Тургай даже при малой воде. Озера
более мелки, но и в них всегда имеется
,узяк“ значительной глубины.
Тургайския озера зароспи камышами и дають

пританище дпя несметнаго количества всеноз¬можной водоплаваюшей дичи, начиная от
крупных лебедей-шипунов и кончая мелкими

куличками. Вся эта птииа выводится в камы¬шах и доставляегь киргизской молодежи боль¬шое количество яиц.
Лля аобывания яиц у киргиз выработались

свои приемы. Обыкновенно, так как вода в
озерах глубока и бродить в ней человеку
нельзя, киргизы сааятся на верблюда и ездят
по камышам. Как только из-под верблюда

взлетит утка, киргиз останавливается и тша¬тельно обыскивает это место. Очень релко
спучается. чтобы при этом онь не нашел
гнезпа. Найдя гнездо, киргиз, если яиц мало,
прямо забирает их, так как уверен, что
они не насижены; если же яиц много, то он

разбивает одно из них, и если яйца наси¬жены, то оставляет их.
Более безжалостны киргизския собаки, кото¬рыя уничтожают яйца, не считаясьсо степенью
их насиженности. К счастью, оне не обла¬дают такими средствами передвижения, как
киргизы, и потому гнезда на глубокой воде за¬шишены от них.
К востоку от р^ Тургая, верстах прибли¬зительно в 30-ти от него, виаен обрыв,
называемый киргизами Нура. От реки до об¬рыва проходит почти совершенно ровная
степь, лишенная растительности, если не счи¬тать редких побегов ковыля. Поверхность

степи представляет рыхлую глину, легко раз¬монающую от дождей и тогда совершенно не¬прохоаимую, так как к ногам животных
и колесам подвод прилипают огромные
комья, и животныя не в состоянии поднять

ноги, а колеса перестают врашаться.

Немногим легче путешествовать по этой рав¬нине и в сухую погопу. Под влиянием высы¬хания глина растрескивается по всем напра¬влениям на глубину до полуаршина. иДирина

трещин такова, что нога лошади постоянно

проваливается в эти трещины, и нало уди¬вляться, как оне не ломают себе заесь ног.
Обрывы Нуоы довольно круты и покрыты

той же рыхлой глиной, как и степь перед
Нурой, поэтому подниматься на Нуру можно
только по оврагам, прорезающим ее. Оаним
из наиболее удобных и прямых подемов
считается подем по оврагу Сары-булык.
Этот путь удобен еше и тем, что в овраге.
около его вершины есть порядочный родник
с преснэй вопой. Так как источник этогб
лежит приблизительно в 35-ти верстах от

р. Тургая и является первым на этом пере¬ходе, совершенно безводном и тяжелом, то
зпесь обыкновенно отдыхают после труднаго
перехоаэ.

Нура прелставляет край высокаго приблизи¬тельно около 10Э метров степного плато. По¬верхность его спнаруживает значительныя не¬ровности. Кроме глубоких и глубоко вдаю¬шихся (до 15-ти версгь1 в степь оврагов, сте¬каюших в Челкар Тенизскую впапину, вся
степь покрыта многочиспенными безотточными
впадинами огь нескольких сот квадратных

саженей до десятков квадратных версгь. Ка¬ждая впадина в весеннее время бывает за¬нята пресным оэером и имеет свою систему
оврагов. Глубина их обыкновенно не превы¬шает 20-ти метров.
Самая высокая часть Нуры находится вдоль

южнаго берега обрыва, тан Что волораздел.
лежит в неснольких верстах от края Нуры.

От водоразпела степь очень полого и посте¬пенно спускается к северу. Поэтому главные
овраги направляются в этой части степи ю»
северу и впадают в безотточныя впадины.
Мелкия безотточныя впадины, заполненныя

пресной водой к концу весны, покрываются
прекрасной травяной растительностью и носят
у киргизов назфание бидаяков по названию

наиболее распространенной на нихтравы. Бо¬лее крупныя впадины сохраняюгь воду часто
в течение всего года и называются в таком

случае озерами—куль. Эти степныя озера по
берегам покрываются травой и камышом и
населены множеством водоплаваюиией птицы.

Пресная в них весной водакосени и концу
лета делается сопоноватой.

Если межау бидаянами и оэерами наблюаается

некоторая зависимость, т.-е. они лежагь в од¬ной обшей лошине, и весенния воаы, перепол¬нив одно, переливаюгся в другое, то обык¬новенно в самом низколежатем эода сильно
солонеегь, и озеро преврашается в copy; после
высыхания воды дно его остается покрытымт»

соленой грязью с выцветами соли на поверх¬ности. Таким образом, можно считать, как
правило, что во всякой сисГеме озер Тургай1¬ской области озеро, озладаюшее самым низ*
ким уровнем, будет соленым. В систем^
р. Тургая, наиример, конечное безотточнов

озеро, Челкар Тениз, соленое, а все вышеле¬жашия, так скаэать, проточныя—пресныя.
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Растительный покров степи, главным об¬раэом, состоит из полыни, и только по за¬ливным местам появляется травяной покров
из злаков. В оврэгэх, особенно в их

вершинах, часто бывают поаольно густыя за¬росли тоболги и шипоаника. На склонах Нуры
и вблиэи края ея часто поладаются кусты сак¬саула.
Край Нуры сравнительно беден хорошей

воаой, и пресные родники встречаюгся наболь¬шом разстоянии другь от лруга, что сильно
затруаняет лроизводство раскспок, так как
прихоаится аержать спеииальных верблюаов
и человека для подвоза волы, часто за 5—8
верст, а иногда отказыватьсэ и совсем от
раскопок. когда Олижайшие родники нахоаятся
еерстах в20—25-ти.
Такой характер

еолнистой степи сь

большим количе¬ством бидаяков,

сь довольно поря¬дочной пресной во¬дой и прекрасной
трааой эта возвы¬ш е н н ость сохра н яегь
до реки Джеланчика
на север и почти
ло начала гор Улу>
тау на восток,

Постояннаго осед¬лаго населения в
этих местах неть ;
совершенно. Даже

те ниргнзы, которые

занимаются посева¬ми, нуждаюшимися
в постоянных по¬ливках, не живут

оседло, а переко¬чевывают в не¬скольких десятках
верси огь своих

посевов и на работыездятверхом изаулов.

Зиму киргиэы живугь по берегам более
крупных озер и рек в сложенных из

сыриоваго кирпича с плоскики крышами до¬иах, гле у нихсобраны назиму запасы корма,
а лето провоаят в перекочевках с места

на место, стараясь нф подходить близко к ме¬стам покосов, т.-е. эаливным лугам и би¬даякам. Только к началу покосов они при¬кочевывают к эуим местам. но обыкно¬венно без стад, которыя сь частьюаула оста¬ются на местах постоянных кочевон.
Одной из самых неприятных для нвшего

дела особенностей киргизснаго быта является
так называемое аксакальство, которое часто

мешает правильной постаноаке работ, так

как старший по летам, но совершеннно не¬олытный работнин, не желаегь подчиняться
младшему, более опытному. Из-за этого про¬йсходят постоянныя недоразумения. Младшим
иириходится работать почти вдвое более стар-

природа, апрьль 1917 г.

ших. На борьбу с этим злом тратится много

времени, и нужен постоянный надзор кого¬либо из русских. Сгепные киргизы, нак
рабочие, почти совершенно не годны, так
как не привыкли к земляной работе и не
умеюгь обрашаться сь лопатой. Кроме того

им мешает безграничная их лень. Как ра¬бочие, горазчо выше стоягь городские киргизы,
из которых большинство знает русский язык
и привыкло в городе наниматься на поденныя
работы.
Эти обстоятельства заставляюгь запасаться

определенным постоянным калром рабочих
в городе, а на месте рзбот брать лишь по
мере надобности чернорабочих.
Зато великолепное энание местности и боль-

шая наблюдательность степных киргизов де¬лает их необхоаимыми и весьма полезнымн
помошниками при розысках новых местона¬хождений косгей; иногие из них. занимаясь
пастушеством, облазали все обрывы Нуры,

виоели выхоаы костей, и поэтому быстро мо¬гуть указать ноаыя места.

Как было скаэано, начатыя в иЭиЗгоду рас¬копки ископаемых в Тургайской области про¬должались непрерывно в 1914, 1915 и 1916 г.
При зтом постепенно вырабатывались, кёк
методы' выкапывания косгей, так и способы

йх сохранения и упаковки. Послепнее пред¬ставляло особыя труаности, так как часто зна¬чительной величины и веса кости приходилось
вместе с породой упаковывать в один яшик
н сильно тем увеличивать' его вес. Способы
перевозки. лоаольно примитивные, также тре-1
бовали особо тшатепьной й прзчной упаковяи.'
Разсмотрим, каким обраэом производились

раскопки. Костеносный слой лежит лод тол-

32

Рис. 2. Мын-сай. Общий вид раскогток на правой стороне оврага, х—косте-
носный слой.
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щей прибпизительно вЮ—12 метров пустых
пород, которыя приходится снимать прежае,
чем добраться до настояшаго костеноснаго

слоя (рис 2 и 3). Естественно поэтому, нто вы¬ходы костей находятся тольно на склонах
оврагов, куда и напрааляются первоначаль*
ныя поиски костей. Тания условия суживаюгь
район поисков; с другой стороны, раскопни

прихолится начинать с поррп, или сильно вы¬ветрившихся или нэрушемных оползнями и
оплывинами

Петрографический характер отложений, в

ноторыхь приходится вести раскопки. не пред¬ставляет особых трудностей цля землянык

рабогь, за исключением отдельных, неболь¬ших сравнительно горизонтов, которые тре¬буют применения кирки.

Порода, соаержашая кости, осторожно сни¬мается киркой на глубину не более 5-ти санти¬метров; при этом мелкия кости выбираются
из измельченной породы; когда обнаружится
присутствие более крупной кссти, сейчась же
работа киркой приостанавливается, и большим
ножом с острым нонцом (очень уаобным
дия этой работы оказаося аастрийский штьик)

осто^ожно снимают поропу вокруг кости, сме¬тая пыль кисточкой или соувая ее; кость обна¬жается настолько, чтобы можно было опреае¬лить ея форму. Затем порода обдалбливается
на некотором раэстоянии (10—15 см.) кругом

кости осгорожно киркой или французским мо¬лотком, чтобы не поврелить, как обнаружен¬ную, так и могушия нахоаиться ряаом с нею
другия кости.

Рис.

После того как сьемка пустых пород за¬кончиися и расчишена плошадка, начинается
более серьезная работа. требуюииая не только
более опытных и сообразительных рабочих,
но и постояннагр присутствия препаратора. При
этой работе требуется большая осторожность и

внимательносгь, так иак часто малейшая не¬брежность можеть попортить или даже совер*
шенно погубииь ценный матёриал.
Особенно при этом сгралают кости мелких

иленопитающих, которыя благоларя своей не¬эначительной величине и окраске, блиэкой к
цвету породы, могут быть легко пропушены.
Даже тшательная переборка пороаы руками и
и разминание ея не всегда спасают от потери
некоторой части материала.

Все эти обстоятельстаа эаставляют с осо¬бым вниманием относиться к разработке ко¬стеноснаго слоя. На эту работу можно допускать
только уже вполне спытных рабочих, и все же
приходится непрерывно следить за нимн.

Если сохранность кости поэволяет вынуть ее
без повреждений, то ее осторожно поднимают,

очишаюгь оть пороиы, еушат и затем упа¬ковываюгь. В таком сравнительно хорошем
состоянии находятся кости компантныя, без

отростиов, ках например тарсальныя и кар¬пальныя, а у мелких животных и пальцы
Впрочем, в хорошем состоянии часто попа¬даются и гигантские пальиы индрикотерия (рис. 4).
Если же кость рыхлая или раздроблена, что

бывает гораидо чате, то ее осторожно очи¬шают сверху и пропитываюгь жидким сто¬лярным клеем несколько раэ. При этом
стараются не трогать кости нисточкой, а лишь

осторожно с нея капать, чтобы не переме¬стить отдельных кусков. Процессь высыхания
кости и повторнаго пропитывания обыкновенно
занимает довольмо много времени (1—2 дня
при срепнем состоянии погоды).
Недостатни этого способа особенно сказы*

ваются в сырую и дождливую погоду, когда

3. Мын-сай. Общий вид раскопок на певой стороне. оврага, ®—вскрытая поверхность костенос-
наго пласта.
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клей совершенно не сохнет, и приходится об¬наженныя костн держать под яшикзми и бре-

Рис. 4. Жуапы-сай. Лропитывание столярным кле¬ем вскрытых костей кисти инарикотерия.
зентами. К счастью для раскопок. Тургайская
область не отличается особенной дождливостью.
Все >ке иногда приходится на несколыо дней
совершенно прекрашать этого роаа работу.
Закрепленная таким образом

кость слегка поокапывается сниэу

и облепляется куском материи,

пропитанной клеем, Материя по

возможности прижимается плот¬неё к ности и служить отчасти
для связи поверхносги кости во

время пересылки, отчасти для бо¬лев ле каго отделения упаковоч¬нагб материала от кости;при пре¬парироаке. Подсожщия мртерия за¬ливается :верху гипсом> или хо¬рошо замешанной гяийгий. Гипс
сохраняет ность лучше и рабо¬тать с ним быстрее и легче,
если он достаточно хорошаго на¬чесгва и можно не очень жалеть
его количества. Глина имеет

только опно пренмушество— де¬шевиэну,—и много нелостатков.
иэ которыхнаиболее сушествен¬иый — продолжительное время,
нужное для высыхания ея.

Череэ чась или даже полчаса

гипсь вполне осядет и окреп¬неть и кость можно поднопать сниэу и пере¬вернуть на другую сторону (рис. 5), сь которрй

поступают таким же образом, т.-е. очишаюгь

от породы, пропитываюгь нлеем, обклады¬вают материей и залиэают гипсом.
Однако и таная упаковка (рис.6) не спасает ко¬сти от повреждений при дальнейшей перевозке,
особенно при перегрузках на желеэной дороге.
He мало опасностей прелставляет и перевозка

на вербиюаах, так как кажиый день по край¬ней мере один раз их приходмтея нагружать
и разгружать, что при значлтельной тяжести
некоторых яшиков (до 10 пудов) не всегда

проходит благополучно. Поэтому часто в Пе¬троград яшики прихоаягь разбитыми, а кости
поврежаенными, и уже дело препаратора воз¬становить их иэ обломков и придать кости
правильный вид. Поэтому же ятики для упа¬ковки костей приходится делать из толстых
досок и, по воэможности, не наполнять их

бопьшим количеством магериала, если, лонят¬но, величина отдельнык костей позволяет это.
Так как огь места раскопок до г. Иргиза

ящики лриходится доставлять на верблюдах и
на пути переправляться через Тургай. то туть

нельзя доверять одним погоншикам верблю¬дов и прихопится караван вести сь собой.

Глубокий Тургай совершенно не имеегь бро¬дов, и яшики приходится перевозить на лод¬ках. На Тургае же имеются только маленькия
долбленки, на которых едва помещается два
человека; поэтому приходится эахватыфать сь
собою длинныя рейки и связывагь два чёлнока

вместе; только такое сооружение можегь вы¬держать тяжесть большого 10 типудоваго ятика.
Переправа груза в 150—200 пулов обыкно¬венно занимает не менее одного дня, так
как «роме самаго груза необходимо перепра¬вить верблюжьи седла и прочее имушество,

5. Бииекты. Упановка вскрытсй и пропитанной клеем кости в
гипс и глину.

которое при сравнительно небольшом весе
занимает много места. Если.к этому приба-



475 М. В. Б а я р у н а с . 476

Рис. 6. Бисекты. Общий вид раскопок. На запнем плане склон Нуры. х — кости упакованныя в
гипс и глину.

вить еше время, нужное на добывание челно¬ков и приготовлениф их к переправе (коно¬пачение и пр.). то надо считать, что два дня по
крайней мере надо посвятить переправе.

Далее яо самаго Иргиза дорога никаких труд¬ностей не представляегь, и да-ке река Иргиз
в начале лета настолько спадает, что через
нее верблюды легко переходят вброд. Если

Рис. 7. Остеологическая лаборатория Геологическаго Музея Акап^мЬи Науигих.
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же случится, что вода бупеть стоять высоко, то

всегпа можно воспользоваться казенным па¬ромом.
В Иргизе можно найти всегда подвоаы лля

яоставки груэа до стан¬ции Челкар, так как
здесь сильно раэвито

гужевое движение. С

доставкой же на же¬лезнодорожную стан¬цию кончаются все до¬рожныя мытарства ко¬стей.
Остается еще одна и

сагчая трудиая часть ра¬боты по приведению
костей в нашиежащий

вии, годный для мон¬тировки их. Эта по¬спедняя работа произ¬водится в остеологи¬ческой препараторской
Геологическаго Муэея.
Еспи кость хорошей

сохранности, то она не

требует почти никакой

работы кроме оконча¬тельной чистки, мытья

и лакировки. Для по¬слеаней цепи употре¬бляется раствор шел¬лака в спирту. Этот
же раствор служит

и шия пропигывания бо¬лее ценных и рых¬лых но :тей.
Прежде чем присту¬пить к препарировке
рыхлой кости, есгии она
скалась, необходимо снять гипсовую корму. Дпя

этого мапеньким зубилом отбивается наибо¬лее выступаюший край гипса до тех пор, пока
не обнажится материя. Затем отделение гипса
идегь постепенно вместе сь материей, пока не

Рис. 8. Монгированныя: 1) крнечность молодого

мамонта; 2) конечность гиппариона; 3) кисть совре¬меннаго носорога; 4) конечность индрикотерия.
раздавлена и растре-

обнажится значительная поверхность кости. Если

во время перевозки кость поп гипсом сильно

разрушилась. то прежде всего она пропиты¬вается несколько раз спиртовым раствором

шелпака, и только по¬сле этого прелвари¬тельнаго закрепления
произвопится дальней*
шее ея вскрытие

Следуюшая стадия ра¬боты,наиболеетрудная
и требуютая бопьшого
внимания и терпения,

заключаегся в подбо¬ре отдельных кусоч¬ков и склеивании их.
При этом важно, что¬бы швы были возмож¬но тоньше и ровнее,
так как малейший

поворот одного из

кусочков влияегь на

правильность приклей¬ки всех остапьных
кусков. Грубые швы
вызываюгь слишком

значйтельное изиене¬ние относительных и
абсолютных разме¬ров кости и делаюгь
подбор отдельных

кусков очень прибли¬зительнйм Если кость
рйздроблена сильно, то

почти ниногда не уда¬ется сразу правильно
подобрать и склгить

все кусочки. Прихо¬дится по несколько раз переклеивать их.
Дпя клейки костей употребляется смесь гипса

сь раствором гуммиарабика с примесью, как

обеээараживаюшаго средства, сулемы. Концен¬трация раствора гуммиарабика изменяется в
эависимости от величины косги. Примесь гип-

Рис. 9. Биг.екты. Вид с раскопок на склоны Нуры. На горизонте урочище Тгуп (устье реки Тургая).
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са также изменяется от тех же причин
и от характера шаа. Чем иэлом сложнее

и правильнее, тем жиже должен быть ра¬створ гипса, иначе шов будет слишком
грубый.
Такия кости, как плечевая, беаро, рапиус,

большая и малая берцовыя и некоторыя другия,
главным образом, длинныя, требуют для
большей прочности вставки внутрь стержня.
Для костей неболыиих можно ограничитьСя

деревянным, крупныя же кости требуют обя¬зательно железнаго стержня. При'заливке этих
стержней необходимо следить за тем, чтобы

между ними и стенками кости оставалось не¬сколько полостей, так как при сплошной за¬ливке осаживаюицийся гипс расширяется и
обыкновенно разрываеть кость. Недостаюшия

части костей также по той же причине прихо¬дится делать полыми. Все это сильно затруд¬няет и, главное, замедляет работу препари¬ровки костей.
Монтировка огпрепарированных носгей в

Геологическом Музее Якадемии Наук пока
ведется тольчо самая примитивная, главным
образом из-за недостатка помещения. ииель

ея в настояшее время—лать наглядное пред¬ставление о приблиэительных размерах живот¬наго и соотношении отдельных его частей.
Надо лумать, что с перехоаом в новое, пока

еше только проэктируемое здание, у Музея най¬дутся срепства, как дпя более широкой поста¬новки самих раскопок, гак и для более со¬временнаго оборуаования препараторской и мон¬тировочной мастерской.

Онеанографические курсы в Бергене.
Прив.-доц. Д. Кашкарова.

Бывают в жиэни переживания, которыя ни¬когда не забываются, и к таким переживани¬ям моей жизни принадлежигь пребывание на
океанографических курсах в Бергене в
августе — октябре 1913 года. Мне бы хотелось
и других натуралисгов побудить посетить
это идеальное учреждение, которое называется

„Бергенским Музеем“ сь Биологической стан¬цией и Океанографическими курсами при нем.
Перед тем, как ехать в Берген, я долго

колебался: ехать мне в Неаполь, Триест или
в Берген. Привлекала, конечно, всемирная
спава неаполитанской станции. Но мне хотелось

прежде всего научиться работать у моря; неапо¬литанская же станция приспособлена для дру¬гих целей: там нужный вам материал по¬дают а-икуратно вам на стол, а как и где
он добыгь,—этого вы не видите, и не всегда

легко узнаете. В Триесте—море сравнительно
мелко, глубин там нет; и постановка дела
оставляет желать многаго. В Бергене же

имеются двухмесячные Океанографические кур¬сы, где на лекциях и практически обучают
методам работы у моря.

„Бергенский Музей" (Bergens Museum), осно¬ванный во свое время небольшим ферейном,
является в настояшее время грандиозным учре¬ждением, совершенно автономным, тольно

формально несколько зависящим непосред¬ственно от короля, утверждающаго президен¬та. В Музее два отделения: биологическое и
культурно-историческое. При нем имеются:
Биологическая станция и Океанографические кур-

сы. Последние бывают в период с 4 августа
по 4 октября новаго стиля. Стоимость их—
150 норвежских крон (75 рубл.) — довольно
высокая. Но то, что дают курсы, не может
стоить меньше.

Преподавание на курсах состоит из лек¬ций, самостоятельных работ на биологической
станции и экскурсий. Во время моего пребывания

на курсах читались следуюшия лекции: 1) Био¬логия донной фауны; 2) Зоогеография норвёж¬скаго побережья; 3) Учение о планктоне; 4) Био¬логия полезных рыб; 5) Фитопланктон; 6) Фи¬зическое изследование моря; 7) Химия моря;
в) Образование морского дна.

Я укажу несколько подробнее программы не¬которых из этих лекций.
В лекииях по биологии донной фауны д-р

Бринкман, познакомив сперва с техни¬кой консервирования животных (для музей¬ных целей), в ряде прекрасно составленных
очерков знакомит слушателей с той областью

зоологии, которой уделяется наименьшее вни¬мание в университетском курсе, и знакомство

сь которой настоятельно необходимо для зоо¬лога, начинаюшаго работать у моря: с биоло¬гией донной фауны. R именно с вопросами о
том, где данное животное найти, когда это

легче сделать, как животное движется, пита¬ется, реагирует на раздражения, размножается,
какие у него враги, об явлениях симбиоза

и т. д. Там разбираются типичные представи¬тели донной фауны Норвежскаго моря. Лекции
богато иллюстрируются превосходными коллеи-
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ииями из Музея. Эти лекции непосрепственно
у моря, когяа на экскурсиях является возмож-

ность постоянно проверять личным опытом
многое из сказаннаго, лекции, дышашия не

книжным знанием, а непосредственным, по¬стоянным личным знакомством сь явления¬ми,—производят чаруюшее впечатление и да¬югь огромный запась знаний.
Лениии по зоогеографии Норвежскаго моря,

читаемыя тем же д-ром Бринкман, имея
дело не с оталеченными именами и условиями,
а сь материалом. знакомым из экскирсий и
лекций о фауне, — чрезвычайно полезны, так
как на конкретных примерах ввоаят в

науку о распределенЫ животныгь в море.

Лекции о планктоне, т.-е. об организмах,

свободно вэвешенных в воае, читавшияся

д-ром Бьбркан, особенно интересны тем,

что на них можно знакомиться со вСевозмож¬ными методами и орулиями лова и обработки
планктона. Тут показываются и разные образ¬цы материала для планктонных сетей, сети для

горизонтальнаго и вертикальнаго лова, сети:Мо¬накская, Гельголандская, Петерсеновская; образ¬цы веревок; замыкаюшияся сети; приборы оля
количественнаго определения планктона Далее
указываются способы консервировки планктона.
Все это затем демонстрируется на практике во
время экскурсий.
Предметом лекций о биологии полезных

рыб (инспектор рыболовства Бьбркан)

спужат данныя, полученныя главным обра¬зом интернаииональной комиссией, и касаю¬шияся групп: Pleuronectidae (камбаловыя), Ga¬didae (тресковыя), Anguilla (угорь), Salmonidae
(лососевыя) и Clupeidae (сельдевыя). Данныя, со¬обшаемыя на этих лекциях, могут оказаться
очень полезными для тех, кто будет иметь

отношение к рыболовству в наших север¬ных морях.
Громадный интерес представляют лекиии

дирентора курсов Г е л л а н д-Г а н з е н a no
вопросу о физическом изследовании моря, И

опягь -таки, помимо

своего тщательно про¬вуманнаго соцержания,
главным образом

тем, что оне знако¬мят наглядно сь при¬борами и методами из¬слеаования, практиче¬ски применяемыми за¬гем во время экскур¬сий. Здесь слушатёли
знакомятся с логом,

с различными кана¬тами для него. с раз¬личнаго вида термо¬метрами для измере¬ния t° глубин, с прие¬мами добывания воды
с различной глуби¬ны, с ареометрами, с
приборами для изуче¬ния течений в море
и т. д.

Лекции Г е л л а н д-Г а н з е н а доюлняются

лекииями по химии моря, которыя читаются его

ассистентом Гордером и сопровождают¬ся практическими работами в океанографиче¬ской лаборатории при Музее. Лекиии и работы
касаются: определения солености воды, шелоч¬ности, кислорода, сероводорода, ноличества
ионов.

Еженедельно, по вторникам, совершаются эн¬скурсии. В распоряжении курсов имеется свое
свбственное судно, спеииально выстроенное

Рис. 2. Проф. Гелланд - Ганзен и его ассистент
Гордер.

для океанографических изследований.—Судно
это—„Ягтаиег Hansen" снабжено мотором и

Рис. 1. Биологическая станция при Бергенском музее.
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парусами, выстроено прочно и делаегь—если

не ошибаюсь-—7 миль в час. На нем име¬ется маленькая химическая лаборатория, библио¬тека и все приспособления для траления, для
лова планктона и т. д. Насколько солидно это

судно, показывает то, что оно ходило к бе¬регам Гренландии, Северной Ямерики и к
Азорским островам для научных работ.

Собранный на экскурсиях материал на дру¬гой день служит предметом особой лекиии,
при чем экскурсия подробно обсуждается. Кро¬ме того, собракный участниками и персоналом
судна материал размешается по аквариумам,

которых у каждаго работаюшаго три, довольно
больших.

Яквариумы—с текучей водой, и животныя со¬храняются в них лревосходно.
У каждаго работаюшаго большой стол с

несколькими полиами и шкафом.

Микроскоп надо привозить свой, но в край¬нем случае дается местный.
Для удобства определения, помимо большого

количества имеюшихся монографий, спешально
изготовлен ряд книжечек (на немеиком

языке) для определения всех групп живот¬ных, обитаюших в Норвежском море. Та¬блицы изготовлены спеииалистами превосходно
и работаюший может быстро ознакомиться

сь огромной фауной, вля чего помимо со¬бранных на эмскурсиях животных выста¬вляется еше большая учебная коллекция для
определения.

Хранитель Музея Григ, величайший эна¬ток своего дела, всегда в течение дня нахо¬дится в лаборатории, готовый помочь в слу¬чае затруднения с опрелелением.
Самое же ценное и самое увлекательное; что

дают курсы, это—экскурсии.

Я позволю себе описать эти экскурсии по¬дробнее, чтобы читатель видел, какое разно-

образие свепений и впечатлений, какой практи¬чесний опыт дается на них.

Первая экскурсия была вь Сольсвик, где об¬следованию подверглась литоральная зона, верх¬няя и нижняя часть Первое драгирование было
произведено на глубине около 40 метров, в
проливе с очень сильным течением, которое
вызывается частью ветрами, частью приливом

и отливом. Сушествованием течения обуслов¬ливается здесь характер дна, состоящаго из
так называемаго раковиннаго песка, главным

образом из мельчайших обломков рако¬вин моллюснов. Этот песок образуется
ч^стью вследствие работы прибоя, частью в
результате разрушительной работы бурящаго

моллюска—Natica. Растений здесь негь благо¬даря силе течения. Ближе к фьёрду, где тише,
отложения мельче, иловаты. В этом проливе
были выловлены разнообразныя животныя,

любяшия быструю во¬ду. Оаиннадцать ви¬дов иглокожих: нра¬савец еж — Echinus
escalentus, розово-крас¬ный; четыре- випа офи-.
ур; далее — 4 вида

звезд и ежи: Stron¬gylccentrotus и Pare¬chinus miliarls. Далее
актинии; Яисуопиит di¬gitatum и любопытная
Gonactinia prolifera. Из
моллюсков: три вида

Chiton, Lima hyans, Тес¬tura virginea; много чле¬нистых червей, анне¬лид. Из ракообраз¬ных попался свобод¬но плаваюший краб
Portunus depurator.
Затем, перейдя на

другое место, мы за¬нялись ловлею при по¬моши ручных сетей. Этот пролиэ зашишен
от ветров, имеет критыя стенки, небольшую
глубину, так что с лодки в напоминаюшую

рупор трубу отлично видно дно. Здесь нахо¬дятся частью уже уломянутыя животиыя, а за¬тем ряд других. Массами попадается типич¬ная обитательни-ца верхней области литораль¬ной зоны — голотурия Cucumaria frondosa. Да¬лее целый мир животных встречается на за¬рослях ламинарий — Laminaria saccharina и
digitata. Интересно, что у зтих растений жи¬вотныя никогда не прикрепляются к стеблю,
а только к листьям. Кроме ламинарий встре¬чаются здесь еше фукоиды. На листьях мы
находим здесь изящныя пятна мшанок; из

оболочников — flscidiella aspersa; из игло¬кожих — чудесную морскую звезду — Rsterias
glacialis, словно унрашенную жемчугом; далее
нустики гидроидов — Campanularia flexuosa и

Sertularia tenera. Из аинелид — переливаю¬шагося перламутром Lepidonotus squamatus

Рис. 3. .Armauer Hansen*.
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Рис. 4. Работа во время экскурсии.

и, наконец, небольшого моллюска — Saxicava
arctica.

Отсюда экскурсия перешла в третий пункт:

тихий затон, закрытый от ветров, лишенный

течения. Здесь, в тишине, пышнаго расцвета

достигают заросли морской травы Zostera ma¬

rina. Дно — илисто. Тут в колоссальном ко¬личеетве нашли прозрачных асцидий: Сиопа
intestinalis; встречены также: мелкая актиния —
Sagartia viduata, пантоподЬ-— Phoxichilus spinosus,

различныя ракообразныя: пояс иорских же¬лудей (Balanus facies), Caprellidae, раки-отшель¬ники Pagurus pubescnes, и интересный no явле¬ниям мимикрии плаваюший краб — Patarnus
arcuatus. Масса брюхоногих и пластинчато¬жаберных моллюсков.
Следующая экскурсия была в более близкую

к океану местность, а именно во внешния

шхеры. Здесь сперва была произведена высадка

на берег, В щелях между камнями, в раз¬селинах скал на обнаженных аследствие от¬лива местах здесь была встречена масса ко¬лоний актиний—Actinia equina, несущих заботу
о потомстве, а также некоторое количество

более крупных видов. Среди них огромное

число выдасывающих актиний пантопод—Рис¬nocagon 1 ittorale, молодь которых держится так¬же на материнском теле. На камнях вокругь—
большое количество моллюсков: Purpura lapilla
н Patella vulgata.

Возле берега заросли фукусов и ламинарий.

На них все кишмя кишит прикрепленными,

ползающими, плаваюшими животными. У Lami¬naria hyperborea животными покрыгь главным

образом сгебель, начиная с корня. У фуку¬сов -интересныя приспособления для того, чго¬бы держаться на поверхности: пузыри сь воз¬духом на листьях. Тут мы прежде всего
встречаем поразительное количество гидро¬полипов. Тут же любопытные моллюски: Тго¬chus и Nacella pellycida, не встречающаяся ни¬где более, как на ламинариях, в стволе ко¬торых она делает гнезла. Далее губки с
известковыми и сь кремневыми скелетами; обо¬лочники Botrillus из сложных асиипий; хищ¬ныя нереиды из полихет; масса всевозмож¬ных ранообразных, прикрепляющихся, пла¬вающих, ползающих, маскирующихся. И все—
с хватательными органами, чтобы держаться за
ламинарии и фукоиды.
Второе место было на глубине 20 метров.

Здесь было произведено драгирование. Дно
здесь такое же и такого же происхождения,
как в Сольсвике, исключительно известковое,
без следов кремнезема. Тут были пойманы—

рояшияся формы: неправильный еж—Echino¬cardium, Clypeastridae, flstropecten irregularis;

далее—аннелиды с острой головой, приспо¬собленной для зарывания; классический ланцет¬нин Hmphioxus lanceolatus, и интересная, бы¬стро зарывающаяся в песок рыбка — Ammo¬dytes tobianus.
Трегья экскурсия была по ту сторону большого

острова Аскё, который лежит поперек фьёряа

Рис. 5. Поиски животных в разселинах во время
отлива.

ииРИРОДА, АПРеЛЬ 1917 г.
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напротив Бергена.Здесь сперва драгировали на

глубине 20—25 метров в месте с сильным

течением, и пойманныя животныя за немно¬гими исключениями были те же, что у Сольсвика
ибо и здесь, и там—одни и те же условия. Уже
здесь стал попадаться снабженный длинными

нлешнями и совершенно красный рак—Muni¬da rondeletti, характерный скорее для следую¬шей сублиторальной зоны в 150—170 метров
глубины
На такой глубине благодаря тому, что в воду

проникает лишь очень мало света. нет ника¬ких следов растений. Вода здесь ещехолодна
и менее солона, нежели в океанической глу¬бине. Дно тугь илистое,
причем ил мягкий,

происходяший оть раз¬мыва снал. В илу уже

встречаются корненож¬ки си/песчаной ракови¬ной. Здесь было вы¬ловлено большое ко¬личество разнообраз¬ных глубоководных
животных.

Четвертая энскурсия

была опять-таки в суб¬литоральную зону, в
Братоломэн. Тут дно
разнообразно. Имеются
настояшия коралловыя

банки, при чем корал¬лы живут на гребне
банни, откуда, отламы¬ваясь, папают вниз,
где и лежит масса ко¬ралловых обломков,
более крупных; далее

огь гребня—более мел¬кие фрагменты. В под¬водных долинах, где
имеется течение — ил

и совсем мелкие об¬ломки. Драгирование
заесь производилось

на глубине огь 100 до
200 метров и не всегда было удачно; драга

часто прохсщила лишь у нрая банон. Иэ ко¬раплов здесь были добыты: Lophohelia рго¬Hfera, flmphihelia rames, образуюшия низкия
колонии. С нораллами связана богатая и разно¬образная фауна. Особенно много животных
на мертвых нооаллах, так как живые —
защишены огь непрошенных постояльцев
сгрекательными капсулами. Здесь встречалась
большая нереида в кожистой трубке—Laodyce
norvegica; далее многочисленные гидроиды.

иные нежели в литорагиьной зоне. На отмер¬ших коралловых колониях часто попадаются
таинственные черные разветвленные стволики

Rhabdopleura mirabilis; туть же встретились бра¬хиоподы: Waidheimium cranium, Terebratulina са^
put serpentis, Cania anomala. Все эти только что
перечисленныя формы встречаются только в

Рис. 6. На судне во время экскурсии.

сублиторальной зоне. Далее в глубине моря
их неть. Зато следуюшия формы встречаются

и тут и там: губни, главным образом крем¬невыя, характерныя мшанки с совершенно
обизеествленным скелетом, полупрозрачныя

трубки серпулил. Из моллюсков—Chiton abis¬sorum. Из актиний—Styelia rustica и дегенери¬рованныя асцидии Ciona intestinaiis, принесен¬ныя сюда течением. Далее — характерны исоно¬гия Verruca stromii и Scalpei на стволах Sertula¬геии^; разныя ракообразныя и многочисленныя
иглокожия.

Пятая экскурсия была в один изтак наэы¬ваемых Полленов. Поллен — это обширный
залив, сравнительно
мелкий, метров до 15,
и соединяющийся с

фьёрдом лишь при

посредстве очень узка¬го и мелкаго пролива.
Благодаря этому, обме¬на водой со фьёрдом
почти не происходит,

и в Поллене на по¬верхности скопляется
слой пресной воды.
Этог слой, пропуская

солнечные лучи, не да¬ет согретым части¬цам подняться кверху,
ибо частицы пресной
воды всегда остаются

более легкими. Благо¬даря этому средние слои

воды сильно согрева¬ются, тут господству¬ют очень высокия для
воды Норвежскаго моря

температуры. Из при¬водимой таблииы вид¬ны эти условия, при¬чем в 1913 г. было
очень мало дождей,

слой пресной воды не

образовался и средние
слои не согрелись.

1912 г.
Lunderpolle.

1913 г.

Поверхность . . t 16» Поверхность . . 16,2»
1 m. глубины . „ 24,3» 1т . 162°

2 » 24,4° 2 . .... . 16,4»
3 23,6° з , ... . 16,9»
4 22,7® 4 ... . 16,6*

5 22,3° 5 „ .... . 16,30

Дно—13,5 т. глуб. 9,6Э 6 „ ....
7

15,20

. 14,2»

Другой особенностью Полленов является со¬держание сероводорода — H2S на дне. Благо¬даря этому на дне нет никакой жизни, и глав¬ная масса фауны между 1—6 метрами; ниже же
имеется H2S. Тип фауны Полленов совер¬шенно особый: мы видим здесь массу коло¬ниальных форм, что обусловливается отсут-
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ствием течений, которыя могли бы уносить яй¬ца и молодь. Прежае всего здесь разводягь

устриц, для чего при помощи боченков не¬далеко от поверхности воды протянута прово¬лока, и к ней подвешаны металлическия ре¬шетки, на которых устрицы поселяются и от¬кармливаются. Странным образом—посещен¬ный нами Поллен принаялежит русскому под¬данному, которым и сдавглся в аренпу.
Кроме устриц и других моллюсков здесь

доминируют асцидии. Очень развита микрофа¬уна; особенно много здесь ракообразных: слу¬жащий связью между амфиподами и изоподами
flpseudis spinosa, легко приспособляющийся к
темгиературным изменениям Carcinus moenas и,
нанонец, Palaemon fabricii. Из червей был
встречен целый ряд мелких нереид; из
иглокожих—выносящая большия колебания тем-

пературы и содержания солей Rsterlas rubens, и
характерная южно-бореальная форма Echinus bo¬

realis. Из губон опять таки встречалась фор¬м.а южная, требующая высокой температуры—

Halisarca. Эта форма безскелетна, тогда как дру¬гая, встречающаяся здесь губна Halichondria ра¬nlsa—имеет скелегь нремневый.
В планктоне Поллена попадаются очень ин¬■j-ересныя формы ракообразнаго—Paracartia gra¬nil, встречаюшагося только здесь в Полленах
и у эападных берегов Африки в Гвиней¬ском заливе. Несомненно, что эта формабыла
занесена сюда Гольфштремом и, найдя благо¬приятныя для жиэни условия, не погибла.
Шестая экскурсия была глубоководной, при

чем -граление производилось во фьёрде на
глубине 450—600 метров. Придя с вечера на
место, мы прежде всего поставили крючковую

снасть: длинную веревку—до 500 метров с

привязанными н ней на равных разстояниях

бичевнами с крючком. На эти крючки были

надеты свежия сельди, разрезанныя косо попо-

лам. Запустив снасть, мы через два часа вы¬нули ее: почти на каждом крючне сидела пой¬манная акула flcanthias, длиною до метра. По¬видимому.эти хишницы ходягь большими стая¬ми, и мы попали на такую стаю. Затем снасть
опять опустили на ночь.
Дивкая была стоянка ночью, у одного из

островов! Ночь была тихая, черная. Мы заба¬влялись тем, что ловили на удочку треску.
Стоило опустить бичеву с насаженным на

крючок двустворчатым моллюском, выну¬тым из рановины, и уже через минуту ка¬кой-нибудь вид Gadus—virerss или pollachius—
извлечен из воды. fl вода в это время све¬тилась зеленым фосфорическим светом!
Когда утром мы вытаскивали поставленную на

ночь снасть, то увидели замечательное зрели¬ще: попавшияся за ночь анулы Spinax niger,

большия тресковыя—Molva molva. красавииы

химеры, почему-то получившия страшное назва¬ние — Chimaera monstrosa, сидепи во множе¬жестве на крючках. Но увыи от многих Spi¬
nax осталась лишь кожа. все же остальное бы¬ло седено мелкими ракообразными изЯтрЬи¬poda, которыми была буквально набита кожа
акулы, словно фаршем!

Дно здесь состоит из мелкаго ила с со¬вершенно особой фауной. Ил—частью неор¬ганический, частью же оргаиический, с фора¬миниферами. Это—так называемая континен¬тальная океаническая глубина, характеризуемая
обилием индивидов, но не видов. Это об¬ясняется однообразием условий и тишиною на

дне. Виды здесь те же самые, что и на соот¬ветственной глубине между Шотландией и Грен¬ландией.
Последняя, седьмая экскурсия была соверше¬на сь целью изучения вопроса об образовании
фьёрдов, следов ледниковаго периода й т. д.
Это была чудная двухдневная поездка по фьёр-

Рис. 7. Поллен, служащий для раэведения устриц.
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дам с высадками на берегь и продолжитель¬ными экснурсиями внутрь страны. Материала для
познания геологии края она дала массу.

Я нарочно подробно остановился на экскур¬сиях, чтобы показать, кан много материала

дают оне. He меньше, чем драга, дает ма¬териалов и планктонная сеть, различные об¬разцы которой пускались в ход во время эк¬скурсий. Сколько тут попадалось разнообраз¬ных Ctenophora, Sagitta и т. д.и Но я и так

слишком много употребил названий, поэтому

не стану перечислять еще пльнктонных жи¬вотных.

Приняты были мы, русские, в Норвегии са¬мыи лучшим образом.
Когда я пишу эти строки, передо мной вновь

встают переживания и ошущения из прекрас¬ной Норвегии, и я думаю только о том, чтобы
вновь посетить эту страну и вновь встретиться
с ея симпатичными обитателями

Туннель под Ламаншем 2).
П. А. Бельснаго.

Первая мысль о создании сухопутной связи

между Францией и Англией возникла, пови¬димому, еще в 1802 году. Инженер Матьё
представил Наполеону проект туннеля

под :проливом „с почтовой дорогой, по¬стоянно освещенной искусственным све¬том“. Само собою разумеется, что этот
проект был чистейшей фантазией, так

как тогда не существовало ни необходи¬мых технических средсТв, ни знаний (ге¬ологических’ и других) для выполнения
этого сооружения, а самое главное, оно совер¬шенно не вызывалось потребностями; движе¬ние по этому пути (если бы даже он и
осуществился) не окупило бы тех громад¬ных расходов, которые потребовала бы
постройкатуннеля под Ламаншем. Проект
этот не получил никакого дапьнейшаго
двинсения. Настоящим же инициатором дела

постройки туннеля под Ламаншем явля¬ется французский инженер Томэ де Гамон,

который в период 1834—1866 гг. разра¬ботал шесть проекгов подземнаго сообще¬ния с Англией. Последний из его проектов
был сочтен компетентными сферами осу¬ществимым, и в 1869 году образовался
даже англо-французский комитет, взявшийся
за разработку этого проекта. Комитет этот
оффициально никогда не прекращал своего

существования, и настоящий комитет, пред¬принявший изучение этого вопроса в по¬следнее время, является формально его про¬должением.
С существовавшими в то время техни¬ческими средствами и машинами Томэ де
Гамон и его сотрудники разсчитывали окон¬чить сооружение туннеля вь 4—5 лет. Рас-

ходы же исчислялись в 200 миллионов

франков. Интересно отметить, что движу¬щей силой для поездовь, циркулирующих
в туннеле,предполагалась энергия сжатаго

воздуха, а для сжатия последняго думали

использовать энергию приливов; приливныя

воды должны были задерживаться плотинами,
которыя вдоль побережья образовывали ряд

небольших водоемов. Использование при¬ливной энергии и в настоящее время не

имеет практическаго применения, за недо¬Статком точных данных и количествен¬ных расчетов, тем более, следовательно,
являлось трудным осуществление этой
стороны проекта Томэ де Гамон вовторой
половине 19-го столетия. Постройка туннеля

должна была производиться с двух кон¬цов—с французскаго берега от Па де
Калэ и с английскаго от Дувра, и с
этой целью образовались два общества, одно
французское, другое английское. Французское

общество уже приступило к подготовитель¬ным работам, построило мастерския, про¬изводило изыскания, бурило скважины, рыло
колодцы, строило галлереи и т. п. Работы
эти остались и до настоящаго времени в

хорошем состоянии. Но оне не были дове¬дены до конца, так как в Англии нача¬лась усиленная агитация против постройки
туннеля. Главным доводом этой агитации

была боязнь лишиться преимуществ изо¬лированнаго положения и подвергнуться на¬шестаию неприятельской армии через туннель.
х) Кан известно, этими> летом Берген постигло не¬счастие: он значительно выгорел, благодаря скученности
старинных, большею частью деревмнных построек. К
счас ию музей остался иел.

*) Составлено по журналу „Le Сёпие civile" 21/Х 1916.
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В газетах, которыя вели эту агитацию,

изображались картины „захвата Дувра в

одну прекрасную ночь группой лиц, явив¬шихся под видом туристов с поездом
из туннеля. Лица эти под покровом ночи
проскальзывают незаметно в порт и

получают оружие с двух прибывших па¬роходов. Дувр взят, гарнизон вырезан,
а из туннеля один за другим появляются

поезда, переполненные солдатами всех ро¬дов ору>хия“. Затем совершается поход
на Лондон и завоевание Англии. Нам, сви¬детелям современной всеевропейской еойны,
кажутся наивными эти угрозы, не имевшия

и в то время никаких разумных осно¬ваний, а в настоящее время опровергнутыя
всем ходом событий. Но тем не менее

оне сыграли главную роль в отсрочке
предприятия, которое могло принести одну

только пользу для двух соседних госу¬дарств как в мирное, так и в военное
время. Все проекты туннеля отвергались
английским парламентом вплоть до 1906
года. И лишь 5 августа 1913 года группа

лиц, состоящая из важных членов пар¬ламента, во главе с Артуром Феллем,
была принята председателем совета ми¬нистров Асквитом и ходатайствовалаперед
ним о снятии запрета с обсуждения проекта
туннеля. Асквит выразил свое мнение о
необходимости изучения этого вопроса и
обещал, что вопрос о туннеле будет
первым, которым займется кабинет. К
сожалению, разразившаяся война помешала
и на этот раз осуществлению предприятия,

но в то же время эта же самая война вполне

доказала не тольхо желательность, но и

крайнюю необходимость туннеля, так как

изоляция Англии становится все более про¬блематичной с развитием воздухоплавания и
подводнаго плавания. Изоляция эта может

обернуться к Англии своей невыгодной сто¬роной, если подводныя лодки неприятеля
разовьют максимум своего действия и
прервут совершенно сношения Англии с
остальным миром. Таким образом, нет

никакого сомнения, что, как только затих¬нут последние раскаты грома военной бури,
будет приступлено к сооружению этого
новаго гигантскаго создания челозеческаго

гения.

Следует заметить, что долгий период,

в течение котораго идея туннеля под Ла¬маншем подвергалась остракизму, не про¬пал даром, так как, в это время в
кабинетах ученых и инженеров проект

подвергался многократной и детальной раз¬работке и усовершенствоваиниям. В основу

проекта положены геологическия изыскания и

изследования г. Бретон, руководителя рабо¬тами Французскаго Общества Постройки Тун¬неля, и замечательныя работы ученаго англий¬скаго геолога сэра Джона Хокшо Hawkshaw;
наконец весьма ценныя данныя получены

от изысканий в 1876 —1877 гг. француз¬ских инженеров гг. Потье и де Лаппоран;
последние произвели более 7000 бурений,
на основании которых с большой точностью
можно составить геологическую карту дна

пролива и дать соответствующие разрезы.

В прошлом пролив представлял ■ со¬вершенно иную картину, чем в настоящее
время. Вначале и не ранее мелового периода,
т.-е. во время отложения слоя мела, в

котором и предполагается проложение тун¬неля, весь юго-восток Англии и север Фран-

Рис. 1. Англо-Французский перешеек на месте со¬временнаго Па-де-Калэ в конце миоцена.

ции были покрыты морем, носящик назва¬ние „сенаманскаго". Позже, часть Англии
подня.лась из моря, но последнее покрывало

Париж и его окрестности („лютецийское
море“). Дуврския скалы и скалы Белый Нос

(Blanc Nez) на французском берегу пред¬ставляют остатки англо-французскаго по¬луострова, существовавшаго в то время
на месте пролива. До конца миоценовой эпохи
продолжалось поднятие берегов, так что

между современной Англией и Францией обра¬зовался перешеек (рис. 1), к югу от ко¬тораго воды Ламанша имели почти те же
самые берега, что и в кастояшее время,
а Сеэерное море заливало часть Голландии.

По этому перешейку совершалось пересе¬ление животных четвертичной эпохи с

конткнентана Английский полуостров.Остат¬ки этих животных—зубы и кости мед¬ведей, гиен, мамонтов, носорогов и др.—
находятся во всех четвертичных пещерах

Англии; констатировано также присутствие
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тушканчиков и севернаго оленя. Все эти
животныя являются вполне сухопутными и
их переселение могло совершиться только

по суше.

Предполагают, что в начале современ¬ной геологической эпохи проиэошло пре¬вращение перешейка в пролив; превращение
совершалось без катастроф, медленно,
вследствие размывания перешейка водами
морских проливов и прибоя. Разрушение

берегов пролива происходит и в настоя¬щее время, на наших глазах; можно кон¬статировать, что море грызет скалы на
обеих сторонах пролива, отрывая при¬близительно по 20 метров в столетие с
каждой стороны; отсюда можно допустить,
что современный пролив в 33 килом.
шириной образовался в течение 80000 лет;
период не слишком большой, но, по всей
вероятности, он был значительно короче,
так как вначале, когда пролив был
узким, течение в нем шло быстрее, a

потому и разрушительная работа этого те¬чения совершалась энергичнее 1). Какова бы
ни была продолАительность этого периода,
можно считать несомненным, что именно

эта разрушительная работа отделила Англию

от материика Европы. Высокия, обрывистыя

скалы у Дувра и Белаго Носа, вполне то¬ждественныя по строению, указывают на
ЛНГЛиЯ

строение мелового массива идентично: ввер¬ху—белый мел с кремнями, ниже кремни
исчезают и к мелу примешивается глина.

Наконец в самом низу как на фран¬цузском берегу, так и у Фолькстауна за¬легает толща глинистаго плотнаго мела,
очень однообраэнаго состава, из котораго
добывается материал для цемента. Этот
последний горизонт сеноманскаго или сераго
Руанскаго мела имеет мощность около 60
метров и представляет великолепныя

условия для прорытия в нем туннеля; неко¬торое количество глины, имеющейся в
мелу, делает его трудно проницаемым

для воды; вместе с тем порода является
довольно мягкой для того, чтобы вести в

ней работы, и достаточно прочной, чтобы
не подвергаться обвалам.

По последнему проекту, разработанному
инженером Альбертом Сартио, туннель

должен лежать именно в этой непроницае¬мой для воды толще, следуя ея возможным
изгибам; для этого проект допускает за¬кругления и уклоны в туннеле, что можно
видеть на разрезе и плане туннеля (рис.
2 и 3). В этом состоит существенное

отличие проектируемаго туннеля от тунне¬лей, пролагаемых через горы. Последние не
могут избирать какой-либоодин слой,чтобы
пройти в нем из конца в конец; боль-

ФРЛНЦиЯ

бывшую тесную связь их друг с другом.

Отчетливо наблюдается здесь полный парал¬лелизм в слоях, слагающих эти скалы,
начиная с юрских внизу и кончая тре¬тичными на вершинах. С обеих сторон
!) Но с другой стороны в мелком и узком

проливе прибой должен был работать слабее,

так что подсчет времени является довольно про¬блематическим. Нргим. ред.

шинство туннелей прорезывают множество

слоев различных горных пород, разно¬образнаго сложения и свойств, и это явля¬ется одной из главных трудностей в про¬ложении горных туннелей. Вторым отли¬чием туннеля под Ламаншем является
положение его входов относительно сере¬дины. В горных туннелях оба устья рас¬положены ниже середины, что значительно
облегчает работы по проложению, так как
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по мере продвижения к середине туннепя,

т.-е. вверх, удаление вырытой породы со¬вершается спуском ея к устьям туннеля,
т.-е. вниз. To же самое совершается и с

подземными водами, прорывающимися втун¬неле. Совсем иначе должно обстоять дело
в постройке туннеля под Ламаншем, так
как устья его будут лежать выше сере-

Дувра и, чтобы н? слишком уцаляться от

вокэала этого города, закончится крутой пет¬лей с рамкой. Вокзал, который выстроен
у этого выхода туннеля, поместится между

59 и 60 километрами общей его длины. От¬сюда железнодорожная линия пойдет опять
по поверхности земли.

Туннель будет состоять из двух галле-

Рис. 3. План туннеля.

дины метров на двести; иначе пришлось

бы углубить эти устья в материк на те

же 200 метров, что потребовало бы слиш¬ком длинных спусков от поверхностных
железных дорог к туннелю. Туннель та¬ким образом будет иметь вогнутую форму
и потребует для своей постройки особых

вспомогательных средств: рядом с тун¬нелем и раньше его будет прокладываться
вспомогательная галлерея с наклоном

от середины к концам, которая и будет
служить для вывода добытой породы и для

спуска вод на берегу. Галлерея будет эа¬канчиваться вертикальными шахтами—ко¬лодцами, через которые и будет совер¬шаться подем породы и откачка воды.
Путь, ведущий к туннелю, начнется у

местечка Маркиз (рис. 3), где железная

дорога войдет в соединение с линией Бу¬лонь-Калэ и направится к северу. Туннель
начнется в шести километрах к северу

от этого места и направится по прямой

линии к берегу, на который он выйдет

к югу от деревни Сангат. Оттуда он

повернет на запад и будет сохранять

это направление на протяжении 20 километ¬ров. Впрочем, туннел, как выше указано,
не будет здесь в полном смысле пря¬молинейным, а получит закругления в ту
или иную сторону и повороты. На ^нглий¬ский берег он выйдет немного южнее

рей, имеющих круговое поперечное сечение
диаметром до 6 метров. Галлереи будут
находиться на разстоянии 15 метров одна
от другой и через известныя разстояния
(напр., в 100 метров) будет соединяться
другь с другом боковыми штреками.

Работы по прорытию туннеля, с фран¬цузской стороны, будут состоять из двух
частей: первая будет заключать работы по
сооружению подступов к туннелю, вокэала

и таможни, а также проведение туннеля с

6-го до 15 километра, где закончится малая

вспомогательная галлерея, сообщающаяся

с существующем колодцем (шахтой).

Во второй части будут производиться

работы по проведению туннеля под каналом

собственно. Сперва будут углублены боль¬шие эвакуационные колодцы; затем начнут
пробивать вспомогательную галлерею по
направлению к середине канала. От этой
галлереи будут проведены боковыя ветви

наклонно вверх по направлению к линии бу¬дущаго туннеля, в концах которых и
начнется прохождение самого туннеля по¬средством бурильных машин; бурение и
вообще работы по прорытию туннеля будут
вестись снизу вверх, вырытый материал

будет ссыпаться вниз на вагонетки и отво¬зиться в вспомогательную галлерею, а от¬туда к эвакуационным колодцам. При
прорытии галлереи, через каждые 120—150
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метров, т.-е. в конце каждой недели ра¬бот, будут закладываться по две буровых
скважины — одна в потолке галлереи, для
определения мощности меловой толщи над

галлереей, и другая в почве для опреде¬ления такой же мощности под галлерей;
это будет служить способом проверки для

определения положения туннепя на надле¬жащем уровне. Предполагают, что в
этих условиях скорость прохождения впе¬ред галлереи и ея ветвей будет равняться
20 метрам в день или 6 килом. в год;
таким образом, по самым умеренным
разсчетам, эта галлерея через три года
дойдет до середины пролива; полагая еще
один год на окончание соответствующей
части туннеля, мы получим четыре года.

С запасом кладут 4’/2 — 5 лет для окон¬чания всего сооружения, не считая вспомо¬гательных и подготовительных работ,
что очень немного для такого сооружения,

как туннепь под морским проливом.
Высчитано, что вагонетки вспомогательной

галлереи, движимыя электричеством, дол¬жны будут вывозить ежедневно до 4000
тонн породы и 1200 -иеловек рабочих.
Расходы по прорытию туннеля и на все
вспомогателнЫя сооружения достигнут
приблизительно 400 миллионов франков.
Так как самый туннель будет иметь
длину в 53 километра, то следовательно,
прорытие одного километра обойдется не-

много более семи с половиной миллионов
франков.

В виду новизны этого предприятия трудно

предвидеть все условия, трудности и неожи¬данности при проведении этого туннеля; тем
не менее, можно a priori предвидеть, что

здесь не будут иметь места такия затруд¬нения, которыя играют главную роль при
прорытии горных туннелей: непьзя ожидать

здесь слишком высокой температуры, ко¬торая делает работу по прорытию туннелей
через горы чрезвычайно тяжелой и даже
опасной. Можно ожидать встретить здесь

температуру не выше 15°, так как глу¬бина, на которой будет залегать туннель, бу¬дет равняться 100 метрам ниже морского
дна. Можно думать также, что в данном
случае инженеры не встретятся с таким
сильным притоком воды, как в туннелях

Симплона, Мон д’Ор и Лешберга. Порода,

которую придется проходить, должка быть бо¬лее однородной, менеетвердой и потому более
податливой. для бурения. С другой стороны
проектируемый туннель более чем в три

раза длиннее Симплонскаго, а это обстоя¬тельство должно повлечь за собой особыя
трудности по разгрузке галлерей от добытой
породы.В каждую сторону придется вывезти
около 1.800.000 куб. метров породы, т.-е.
всего .3.600 000 куб. метр., и длина пути
для вывоза породы достигнет в средчем

15 километров в ту или другую сторону.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМ“ЫКИ.

Г Е О Л О Г I Я.

Древнее оледен~Ьние Алтая. В недавно
вышедиией статье (Изв. Зап. Сиб. Отд. Р. Г. Общ.

т. Ill, № 1—2) финляндский ученый Г. Г ранэ сооб¬щаег в предзарительной форме результаты своих
трехлетних изследований 1913—15 гг, относигельно
древняго оледенения Русскаго Алгая. До сих пор
эта горная страна, справедливо сравнимаемая с

Швейцарией, не подвергалась систематическому изу¬чению в этом отношении, и все, что нам известно
о следах древних ледников, было собрано есте¬ствоиспытателями разных специальностей погтутно
с другими наблюдениями, почему не отличалось ни
полнотой, ни точностью; до сих пор распространено

мнение, излагаемое также в руководствах по физи¬ческой географии и геологии, что в Русском Алтае

древние ледники были только немкогкм больше со¬временных, хотя уже 15—20 лет тому назад из¬следования проф. В. В. Сапожнико ва обнару¬жили, что и современное, и древнее оледенение этих
гор эначитепьно больше, чем принято думать.
■ Г. Гранэ обнаружил вАлтаепризнаки не одного,
а тргх ледниковых периодов, отделеишых друг

от друга межледниковыми эпохами. Следы древней¬шаго периода естественно наименее ясны и найдены
вне района позднейших оледенений, внутри котораго

они последними, конечно, большею частью уничто¬жекы; на основании этогофикта можно эаключить, что
древнейшее оледенение было наиболее сильны ». Лед¬ники этого перва о периода на севере доходили до
нижняго течения рек Катуни и Бии и даже до до¬лины верхней Оби ниже слияния этих рек до абс.
высоты. 170 м.; вся центральная часть Алтая была
покрыта льдом, над вечными снегами возвышались
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высокоальпийския горы с карами и пиками; только
более низкия окраинныя горы лежали вне оледекения,
но в некоторых долинах между ними залегали
ледники, выцвигавшиеся из центральной части в
предгория на целые десятки верст. Снеговая линия
была на несколько сот метров ниже современной
верхней границы леса.
Межледниковая эпоха между первым и вторым

ледниковыми периодами была. по всей вероятности,

очень продолжительна. Сначала она проходила спо¬койно, судя no тому, что оставленныя ею отложения
указывают на медленное созревание нормальнаго
цикла эрозии; но к концу эпохи страна, повицимому,

поднялась, эрозия ожи.вилась и реки начали углуб¬лять свои долины. Впрочем, наступившее второе оле¬денение прервало ргботу воды очень скоро, вероятно,
еше в стадии юности.

Второй ледниковый период, повидимому, был
несколько короче перваго и оледенекие немного

менее грандиозно; в долинах Бии и Катуни глав¬ные два ледкика, выдвигавшиеся в предгория, окан¬чивались на абс. высоте 250—275 м. Ледники спуска¬лись не только с наиболее высоких хребтов,
как Катунския и Чуйския Альпы, но и с второсие¬пенных - Холзунских, Коргонских, Теректинских,

Куминских, Талицких, Семкнских белков, под¬пруживая верховья некоторых долин, превращен¬ныя в озера. Уймонская и Чуйская степи были по¬крыты льдом. По долине Бухтармы лелник окан¬чивался между Котон Карагаем и Урулом.
Вгорая межледниковая эпоха была относительно ко¬роткая, и во время нея господствовала сильная эрозия
текучей воды, стремившейся уровнять соэданное лед¬никовой работой разнообразие в покатостях. Но
снеговая линия едва ли была на той высоте, как

в настоящее время и, повидимому, пролегала не¬много выше нынешней верхн?й границы леса, так
что высокия почти—равнины Алтая, теперь лишенныя
постояннаго снега, тогда были покрыты таковым.

Третий ледниковый период был, повидимому, ко¬роче второго и оледенение также менее значительно,
но, будучи последним, остааил после себя наиболее

ясные следы в виде моренных ландшафтов, глу¬боких кар с живописными озерами и трогов с
крутыми гклонами. Снеговая линия была в среднем
на 200- 300м. выше, чем во втором периоде, и
вообще в внутренних частях Алтая выше, чем
по периферии, залегая немного ниже современной
верхней гргницы леса на абс. выс. 1300—2300м. На

границе. Монго;.ии обширныя пространства были по¬крыты оегом и льдом; долина Чуи, отчасти голь¬ко покрытая льдом.разделяла обширныя фирновыя
обласии Бии и Катуни, дававшия начало длинным

ледникам Бийскому и Катунскому; наиболее гран¬диозен был первый, образовавшийся из трех глав¬ных ветвеии—Чулышманской, Башкауссиой и Кы¬гынской и заполнявший всю огрсмную котловину
Тепецкаго озера, оканчиваясь в долине Бии на абс.
высоте 375 метр. Катунский ледник был в этом
периоде значительно короче, чем в двух первых,

тан как часть фирнов и снегов в истоках Ка¬туни питала ледник, переваливший в бассейн Бух¬тармы, а большая часть льдов, питавшихся фирна¬ми плато Укок на гргниие Монголии, поделилась
между долинами Бухтармы и Тархаттьи (т.-е. верхней
Чуи) и Аргутский ледник танже ослабел; поэтоми
Катунский ледник не доходил даже до Уймонской
степи, которая была запружена и преврашена в

озеро отдельными ледниками севернаго склона Ка¬тукских Альп. Чуйская степь также представляла
озеро, запруженное Чаган-узунским ледником, в
которое спускались ледники с окружающих гор,

тогда как среднее течение р. Чуи было заполнеио

огромным ледником Мен в 65 в. длины с Се¬верно-чуйских альп. В северной части Алтая
были отдельныя фирновыя поля и долинные ледники

на горах Холзунских, Кор. онских, Талицких, Те¬ректинскях и Семинских. На юге большой Бух¬тарминский ледник оканчивался возле Урула на абс.
высоте 1100 м.

Таким обраэом, во время третьяго ледникоьаго

периода уже не было той сплошной массы снегов и
льдов, которые скрывали всю центральную часть
Алтая и высылали длинные языки на его окраины;

эта масса распапась теперь на несколько крупных

участков в средней и южной частях горной стра¬ны и много мелких в северной и эападнсй; из
центра до окраин стракы доходил топько один

ледник—Бийский., самый длинный и мощный зтого
периода.

Сокращение этого послевняго ледчикового пикрова

происхоаило с перерывами, судя по ко»ечным

моренам, обнаруживаюшим несколько стадий отсту¬паиия ледников, сменявшагося на некоторое время
стационарным состоянием. Многия котловины долин¬ных озер в высших частях Аптая (например,
Иты-куль, из которой вытекает р. Чёльчу) обра¬зовались во время таких перерывов отступания.
Высокия почти равнины, столь характерныя для выс¬ших частей Алтая, что на них обратил внимание
еще Чихачев 70 лет тому назад так мало

пострадали от эрозии и сохранили свои особенно¬сти благодаря тому, что как во воемя всех трех

периодов оледенения, так и во время межледнико¬вых эпох были покрыты снегами, предохранивши¬ми их от работы текучей воды. „ п
Иэвержение на о-в-fc Санурашима в-ь

1914 г. У. Уотсон сообщает (в Geogr. Journ. XLV1I.
382—383) некоторыя интересныя допоиинительныя
сведения об этом извержении (см. „Природа*, 1914,
февр 214 с картой). Вулкан Митаке достигает
абс. высоты 3700 ф. и с 1779 г. прекратил свою
деятельность, хотя в высшем кратере еще около

20 лет до новаго иэвержения было эамечено силь¬ное выделение серчистаго газа. Осгров Сакураши¬ма с населением в 21,000 человек, обитавших
3500 домов, преврашен в пустыню и его торгов¬ля апельсинами, растительным воском и даиком
(исполинский хрен) уничтожена. Город Кагошима

на материке и в разстоянии около 5 миль от вул¬кана пострадал на 500 тыс. рублей, ко погибло толь¬ко 35 человек, при чем большинство смертей об¬ясняется паникой при бегстве из города в начале
извержения. Среди выясненных разультатов извер¬жения и сопровождавших его эемлетрясений ^нтерес¬но общее поняжение почти всего острсва на несколь¬ко футов, особенно в северной чэсти, тогда как
лавовый поток запрудил юговосточный канал бух¬ты Кагошима и соединил Сакурашима с матери¬ком. У севернаго берега этого острова (теперь по¬луострова) маленький остров Дорошима совершенно
скрылся под водой, второй, Наканошима, погрузил¬ся частью. а три других видны только во время от¬лива, На Сакурашима сел. Такемура отчасти было
залито потоком лавы толщиной в 6 — 10 ф. Одной
из замечательных осойенностей было появление

большого языка расплавленной лавы, медленно сте¬кавшей в море на югозападе острова одновременно

с огромными массами сернистих паров, поднимав¬шихся на несколько тысяч фугов из новообоазо¬вавшагося кратера. Известный японг.кий сейсмолог
пгирода, апрель 1917 г. 34
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Омори сообщил Уотсону, что он предоетерегал
губернатора Кагошима в предшествующем году
об ожидаемом пробуждении вулкана на основании
приэнаков активности пиков Кирима (около 30
миль севернее на материке), принадлежащих к
тому же вулканическому поясу.Губернатор сообщил

предостережение самоуправлению префектуры, настаи¬вая на приобретении необхоцимаго сейсмометра, кото¬рый мог бы предупредить заблаговременно о насту¬пающей опасности. Но самоуправление не согласилось
на расход 14 фунт. на прибор и поэтому наиболее
виновно в убытках и гибели людей. В Кагошима

есть прекрасная обсерватория, но специальнаго прибо¬ра нужнаго типа в ней не было. _ -

Зенлетрясение на Камчатн-Ь. 17 янэаря

1917 г. сейсмические аппараты Пулковской обсерва¬тории отметили чреэвычайно сильное землетрясение,
которому предшествовала усиленная деятельность
подземных сил, так как с 11 по 15 января

сейсмическая станция обнаруживала сотрясения, впро¬чем, незначительной силы, происходившия на раз¬стоянии около 6740 клм. от Пулкова; 16 января
были отмечены удары в 1 ч. ночи, 10 ч. утра и

2 ч. дня, а 17-го разразилась настоящая сейсмиче¬ская катастрофа, во время которой некоторые аппа¬раты тонкой чувствительности вышли из шкал эа¬писи, так что картина эемлетрясения могла быть
воэстановлена лишь по записям более грубых аппа¬ратов. Первая фаза землетрясения отмечена в 2 ч.
55 м. 35 с. по Гринвичск-му времени, а вторая в
3 ч. 3 м. 40 с. Разстояние эпицентра от Пулкова

6540 клм. и географическия координаты его опреде¬лены 53,8° с. ш. и 157,4» в. д. Смещение почвы в
Пулкове достигло 2,8 мм. Приблизительно такое же

смещение наблюдалось во время последняго эемле¬трясения в Туркестане, но принимая во внимание,
что разстояние очага последняго от Пулкова было
вдвое меньше, нужно думать, что сила только что
происшедшаго эемлетрясения несравненно больше и
превосходит даже силу Мессинскаго.

По указанным географическим координатам эпи¬центр землетрясения нэходится в южной части
Камчатки, немного севернее главнаго города полу¬острова—Петропавловска, где возвышаются вулканы
Жупанова, Коряцкая и Авачинская сопки, отно¬сящияся к числу действующих. В випу силы
землетрясения весьма вероятно, что на Камчатке

произошла весьма значительная катастрофа и отсут¬ствие известий скорее всего обясняется тем, что
сильно пострадал сам город Петропавловск и

его телеграфная и радиотелеграфная станиии. По¬этому, точнья сведения будут получены оттуда, ве¬роятно, только с первыми рейсами судов не ранее
начала лета. „ „

<е> °'0'

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ
и ФИЗиОЛОГиЯ.

К фиэоиолгии молочных желеэ. Как

по своему громадному биологическому эначению для

сохранения вида, так и благодаря некоторым осо¬бенностям их функцион ильной деятельности, мо¬лочныя желеэы эанимают совсем особое место
среди других секреторных аппаратов тела. Изсле¬дования последняго времени установили более или
менее определенно, что рост и секреция молочных
желез обусловливается влиянием особых химиче-

ских раздражителей, ,гормонов“, отделяемых как

гипофизом, так и неко орыми отделами полового

аппарата (так наэываемые „желтое тело беремен¬ности", „миометриальная желеэа") 1). Но остается не¬выясненным, эависит ли работа молочных желез
исключительно от такого гуморальнаго влияния, или

же нервная система всё-таки имеет некоторое отно¬шение если не к секреции, то хотя бы только к
акту выведения молока. В литературе по этому по¬воду имеются довольно значительныя разногласия:
в то время как одни авторы категорически отри¬цают присутствие секреторных волокон в нервах

молочных желеэ, другие фиэиологи все же допуска¬ют то или иное участие нервной системы в дея¬тельности молочнаго аппарата. Из многочислен¬ных клинических наблюдений и из повседневнаго
опыта известно, что всякое более сильное нервное

возбуждение кормящей женщины сейчас же отра¬жается отчасти на качестве, а, главным образом,
на количестве молока. Это указывает на то, что

функциональная работа молочных желез совершает¬ся, повидимому, не только под влиянием одних
гормонов, но что какое-то, ближе не выясненное
отношение к их деятельности имеет и нервная
система. Попытку разобраться в этих сложных

физиологических отношениях, одинаково интерес¬ных для биолога, врача и животновода, предста¬вляет экспериментальное изследование д-ра JT. Н.
Воскресенскаго (ученика проф. И. П. П а¬в л о в а), проиэведенное по предложению проф. Е. Ф.
Лискуна в физиологическом отделении Бюро
по зоотехнии при Ученом Комитете Министерства
Земледелия а).
Автор, прежде всего, поставил себе задачей

установить кривую отделения молока при длитель¬ном наблюдении в постоянной обстановке. Иэследо¬вания проиэводились над козами, которым через
сосковый канал всгавлялся в молочную цистерну

эпастический катетр с боковыми отверстиями. На¬блюдения велись непрерывно в течение 5—7 часов,
при чем через каждыя 5 минут, при помощи гра¬дуированнаго цилиндра, подвешеннаго на специально

приспособленной резиновой трубке, точно определя¬лось количество собраннаго молока. Было произве¬дено около сорока опытов, и все они дали более
или менее одинаковые реэультаты, а именно, что вы¬текание, или выведение молока происходит у козы

непрерывно и более или менее равномерно из обо¬их сосков. При всяких резких движениях жи¬вотнаго, наблюдается сразу значительное повышение
количества вытекающаго из вымени молока, что,

повидимому, зависит просто от механическаго вы¬таживания его из молочнаго аппарата вследствие
сокращения гладких мышечных элементов вымени.

Но и помимо этих резких скачков, легно связы¬ваемых с определенными дв жениями- животнаго,
нривая выведения молока обнаруживает периодически
более слабыя колебания в количестве вытекания

молока, которыя могут быть обяснены или перио¬дическим усилением секреции, или периодическими
изменениями работы сократительных элементов
молочной железы.
Установив кривую нормальной работы молочной

железы, автор стал эатем выяснять влияние на
отделение молока—пилокарпина и атропина. Ему при-

*) См. об этом статью A. В. Немилова: „Внутрен¬няя секреция и ея значение для биологии". яПркрода'‘, май—
июнь, стр. 597, 1916 г.

1) Д-р Л. Н. Воскресенский. Материалы к физио¬логии молочной железы. Труды Бюро no эоотехнии при Уче¬ном Комитете Министерства Земледелия. Вып, XIV. Петро¬град 1916 г,
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шлось таким образом проверять наблюдения целаго

ряда фгизиологов, работавших в том же напра¬влении, а именно: Партша, Рёрига, Гаммер¬бахера, Миронова ит. д.
Как известно, применение пилокарпина и атропина

является одним из физиологических методов

определения наличности секреторных волокон в
подходящих к данной железе нервных стволиках.
Пилокарпин, действуя на периферическия окончания
нервов, повышает секрецию целаго ряда желез с
специальной иннервацией (слюнных, желудочных и
т. д.), а атропин, наоборот, парапизует окончания

секреторных нервов желеэ ротовой полости, ды¬хательных путей, желудка, поджелудочной железы

и т. д. По наблюдениям дра Л. Воскресен¬с к а г о, первый из этих ядов не вызвал ника¬икого повышения количества отделяемаго молока. Хотя
пилокарпин вводился в больших, сравнигельно,
дозах (именно, 0,05 Pilocarpini hydrochlor. 1°/0), так
что у козы происхопила обильная секреция слюны в
течение очень значительнаго промежутка времени,
тем не менее никакого положительнаго эффекта по
отношению к молочным железам установить не
удалось. Это наблюдение, если и не может служить
прямым доказательсгвом, то, во всяком случае,
сильно говоригь в пользу принимаемаго многими
фиэиологами вэгляда, что нервы молочных желез
специфически-секреторных волокон не содержат,

а состоят только из вазомоторов, чувствитель¬ных волокон и волокон, вызывающих тониче¬ское сокращение гладких мышечных элементов
соска и молочных желез. Правда, опыты с атро¬пином дали некоторую задержку в выведении
молока, но это легко обяснить специфическим
действием атропина на гладкую мускулатуру, которая
как в соске, так и в молочной цистерне и в
более крупных выводных протоках молочных
желез дости.гает очень значительнаго развития.

Значительный интерес представляют, далее, по¬пытка автора иэучить влияниа нарушений тождества
окружающей обстановки на секрецию и выведение

молока при доении. Собственно говоря, каждому сель¬скому хозяину известно, что на количество и каче¬ство молока, вытекающаго при доении, влияет не
только одно кормление, но вся та сумма условий, в
которых находится данная корова; однако, все эти
эмпирическия данныя, полученныя практиками, было
интересно проверить в рамках фиэиологическаго

изследования, когда представляется возможным при¬менять различные, строго определенные раздражители

и изучать влияние каждаго из них. Опыты, проиэ¬веденные в этом направлении д-ром Л. Н. В о с¬кресенским над коровами (методику их мы
здесь не иэлагаем), подтвердили вполне правиль¬ность этих повседневных наблюдений. Посторонние
раздражители различных воспринимающих поверх¬ностей (глаз, ухо, кожа и т. д.) коровы, нарушающие

обычную обстановку, оказывают резко задерживаю¬щее влияние на выведение молока при доении; при по¬следующем многократном применении данных раз¬дражителей, это тормозящее влияние все более и
более ослабляется и, наконец, почти совершенно
исчезает. По мнению автора, все эти раздражители
должны быть отнесены (по терминологии проф. И. П.

П а в л о в а) к группе так называемых г а с н у¬щих тормазов. Все же те манипуляции,
которыя производятся над сосками коровы перед

обычнык доением (оно производится, как известно,
в определенное время, в обычной обстановке,
чаще всего одной и той же доилыцицей, при чем

вымя и соски вымываются перед доением водою и

т. д.) вызывают, после некотораго скрытаго пеи,иода

их действия, значительное повышение выведения мо¬лока. Такое повышение количества вытекающаго мо¬лока естественнее всего разсматривать как у с л о в¬ный реф'л екс, выработавшийся вследствие того,
что эти раздражения совпадали с обычным доением.
Само доение нельзя разсматривать как акт простого
механическаго выдавливания молока, а его приходится

считать суммарным двигательным рефлексом, со¬стоящим как из видовых (врожденных) рефлек¬сов, так и из индивидуальных, приобретенных
во время жизни животнаго. Они проявляются в

деятельности гладкой мускулаиуры и, вообще, со¬кратительных элементов (миоэпителия) вымени,
принимающих эначительное участие в процессе
выведения молока. Все это эаставляег думать, что
молочныя железы, несмотря на отсутствие в них

специальных секреторных волокон, находятся все
же в сложнейших отношениях к внешнему миру

и что нервная система регулирует процесс выве¬дения продуктов их железистой деятельности.
А. Немнлов.

Иа послНЬдних работ no предопре.
длению пола. Можно ли по желанию вызывать
рождение то самцов, то самок? Другими словами,
во власти ли человека регулировать, путем того
или иного воздействия, относительное количество
самцов и самок в потомстве? Старая и до сих
пор не вполне разгаданная загадка. И сейчас еще
есть не мало иэследователей, предполагающих, что

относительное количество особей двух полов ре¬гулируется „внутренними факторами", совершенно
неподведомственными контролю внешняго мира. Ря¬дом с этим появляется в печати все больше
опытных изследований, не оставляющих сомнения в
том, что у многих животных эти „внутренние
факторы" находятся в зоне воэдействия внешняго
мира. С полной несомненностью последнее можно
утверждать в отношении микроскопически малых

пресноводных животных, размножаюшихся попере¬менно, то партеногенетически, то с оплодотворе¬нием, очень удобных для эксперимента в лабора¬торной обстановке; я имею в виду коловраток и
ракообразных (Clodocera).

В октябрьском номере „Природы" за 1915 год,

я сообщал об интересных результатах изследо¬ваний Уитнея,которомуудавалось,меняя внешния усло¬вия существования, получать у коловратки Hydatina
senta потомство, то состоящее почти исключительно
из самок, то из самцов. Недавно (cm. Journal of

Exper. Zool. vol. 20. 1916.), тот же автор опубли¬ковал результаты своих дальнейших опытов
над другими четырьмя широко распространенными

видами коловраток (Diglena catellina, Brachionus pala,
Pedalion nurum и Diaschiza sterea). Эти космополиты

иногда массами эаселяют небольшие водоемы (пру¬дики, старицы, болотца, до бочек с застоявшейся
дождевой водою). Результагь опытов тот же, что
и в случае Н. senta; т.-е. когда экспериментатор

кормил коловраток хлорофилоносными водорос¬лями, напр., Chlamydomonas, рождались самцы, при
кормлении безхлорофильными водорослями (Polytoma)
рождались самки.

Зависимость полового состава потомства от внеш¬них факторов в этих опытах безспорна. Труд¬нее скаэать перемена какого из внешних факто¬ров в них имеет решающее значение. Уитней
думает, что в его опытах пол потомства опре¬делялся характером пиши родителей (бабушек).
Однако, из постановки опытов американскаго автора
можно видеть, что это не единственно возможное
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решение вопроса. С новзй пищей вносился свежий,

а иногяа новый по составу водный раствор, в
котором воспитывались водоросли. Он мог влиять

на коловраток, а не пища. Помкко того, хлорофи¬лоносныя водоросли выаеляют кислород, связывая
углекислоту, безхлорофильныя же водоросли связы¬ваюгь кислород и выделяют углекислоту. Следова-.
гельно, коповратки находились в двух сериях

опытов в различных условиях газоваго состава
окружающей водной среды.

На воиросе, не имел лк решаюшаго значения в

опытах Уитнея кислород, остановились Шепл и

Ладов (Journal of Exper. Zool., vol. 21). Результат

опытов получился не вполне выразителькый. В

одких случаях насыщение водной среды кислоро¬дом, совершенно не отражалось на составе поко¬лений, в других же количество рождающихся сам¬цовь возврастало вдвое. Отметим, что последний
реэультат имел место в случаях, когда с при¬бавлением кислорода совиадало прибавление свежей
порции раствора основной среды культуры, что видно
из протоколов.
Любопытно сопоставить наблюдения Уитнея, Шелла

и Ладова с еще не опубликованными наблюдениями

О. Л.Кана, произведеи:ными на Звенигородской гидро¬биологиче~.кой станции (доклад на биологич. Коллоквии
проф. Н. К. Кольцова в унив. Шанявскаго) Последний
наблюдал.что у колоьратки Asplanchna появляются в
потомстве самцы вслед за переменой состава воды,
в которой они жили. Так если прудовую всду,
в которой воспитывались Ascplanchna, заменить
речной, колодезной или даже водою из другого пруда,

то в потомстве на 3-ий, 4-й день наблюдается мас¬совое поязление самцов. Тот же эффект получа¬ется при обратной замене речной воды, прудовою.
Можно заменить речную воду колодезной, колодезную
речной и т. д.

Интересно, что в опытах Уитнея, Шелла—Ла¬дова и Кана общим импульсом явпяется только

перемена в составе водной среды. В реакции ко¬ловрагок имеется также то общее, что непосред¬ственно вслед за скачком в составе среды сле¬дуегь волна массоваго рождения самцов, которая
в короткое время спадает до прежней пропорции
полов.

Таким образом, наблюдения и опыты последняго
года еще более убеждают нас в возможности
регулировать рождаемость самцов и самок, путем

изменения внешних условий, no крайней мере в пре¬делах группы коловраток. Решаюшее значение в
олределении пола потомства, по всей вероятности,
имеет быстрая перемена („скачек") в химизме
среды. Решить, перемена какой физико-химической
константы имеегь наиболее существенное значение,

если только одна иэ них занимает такое исклю¬чительное положение, дело будущаго эксперименталь¬наго анализа.

Широко распространено представление, что рожде¬нию самцов иожет благоприятствовать голодание и
недоедание ропителей. В огношении безлозвоночных

сперемежаюиимся размножением сущест-’ует пред¬положение, что голодание способствуют замене без¬полаго размножения половым. Распространением
такого вэгляда мы в значительной степени обя¬эаны работам Нуссбаума над коловраткой Hyda¬tina senta и гидрой. В последнее вре«ия выводы
Нуссбаума подверглись строгой критике. Р. Гертвиг
позже его ученики и сотрудники (Фришгольц, Бак
и др.) оспаривають выводы Нусбаума из его
каблюдений над гидрой.

Р. Гертвиг полагает что появление половых
продуктов у гидры зависит от температуры. В
исгекшем году на том же вопросе остановилась
г-жа Теребихина в лаборатории низких текп. Унив.
Шанявскаго и в эоол. лаб. Моск. В Ж. Курсов.

(Доклад в биологич. коллоквии проф. Н. К. Коль¬цова в Унив. Шан.). Из наблюдений г-жи Теребихи¬ной следует. что голодание гидр, в условиях ея
опытов, никогда не вызывало появление половьгх

продуктов. Температура же имеет значение в
определении времени появления половых продуктов.

В пределах t®, не гибельных для гидры, половыя

продукты появляются темо скорее, чем выше тем¬пература. Зависимость эта приблизигельно тог > же
порядка, что и зависимость от температуры всякаго

другого биологическаго процесса. м_ 3авадовский.

Влияние ультрас*>иолетовык лучей на
онрасну волос. Сецерсв в Comtes rendues

сообщ еи о любопыгном действии ультрафиолето¬вых лучей на окраску волос кроликов и морских
свинок. При ежедневном 5-ти часовом освешении

этими лучами белые волосы мало по малу окраши¬ваиись в желтый и красный цвет. Срезанные
волосы окрашивались м?дленнее, чем находящиеся

в свяэи с животным. При 40°С. и месячном

воэдействии удавалось достигиуть окраски отмерших

волос. Того же результата можно достигнуть и на

альбиносах, но в более продолжительное время.

В отношении чернаго пигмента — меланина, из¬вестно, что он возникает в реэультате взаимо¬действия между безцветными „хромогеном" и фер¬ментом „тирозиназой“, ускоряюшим окисление к
потемнение хромогена. Среди альбиносов, Желоу
различает две группы в отношении отсутствия

черной окраски Одни характеризуются полным от¬(иутствием фактора цветности (тирозиназы), другие

имеют тирозиназу, но действию последней препят¬ствует особый задерживающий фактор—антитиро¬зиназа. (см. „Природа*, 1915. Сентябрь).
Если наследование красныхь и желтых пигментов

совершается по тем же эаконам, что и наследо¬вание меланина, и образование этих пигментов в
основных чертах сходно. то можно ожидать, что

в отношении к ультрафиолетовым лучам удастся
установить две группы альбиносов. Если бы это
предположение оправдзлось, то ультрафиолетовые лучи
оказались бы полезными и в анализе происхождения

красных и желтых пигментов и в анализе зако¬ков наследования. ^ ^
Культура мерцательнаго эпителия. В. А.

Тихомиров в биологической лаборатории универси¬тета Шанявскаго поставил ряд опытов с целью

выяснить, какой солевой раствор наиболее подхо¬дит к физиологическому для клеток мерцатель¬::аго эпигелия пресноводной ракушки (Comptes Ren¬
dues de la Soc. de Biol. T. 76 стр. 693 и „Научные
Бюллетени" У. Ш. вып. 1). Он отрезал кусочки
ротовых лопастей моллюска и помещал их в
испытуемые рястворы, отмечая время, в течение
котораго реснички продолжали мерцать. В дестил.
воде эпителий погибал в сречнем через час,
но, уже начиная с десятой минуты, некотсрыя из
клеток распадались. Растворы солей различной
крепости удлиняли более или менее этот период,
при чем для хлоридов улалось установить ряд
убываюшей ядовитости: Li, NH4, К, Na, Rb, Mg, Ba,
Sr, Ca. В 0,005 m Na Cl ресницы останавливались
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через 110 мин., а в 0,008 m Са С!2—только через
300 часов. Наиболее благоприятной оказалась смесь

Са Си2 и Са (ОН)2, в которой кусочки мерцатель¬наго эпителия жили и двигались в часовом стек¬лышке, оставаясь без п. тания в течение св=ише
пяти недель. Это — исключительно долгий срок су¬ществования и движения ткани, отнятой от орга¬низма, в минеральной среде. „ „

Температура и"Ьла и пол. Ряд темпера¬турных измерений показал, ^то температура тела
у самок выше, чем у самцов. Несомненно, этот
признак является вместе с тем и видовым, и

потому сам собою напрашивается вопрос, не за¬висиг ли он, как и большинство других видо¬вых признаков, от раэвития половых желеэ.
Профессор Штейнах и доктор А. Липшюц про¬извели в венской лабоатории экспериментальной
биологии ряд температурных измерений у морских
свинок, как нормальных, так и кастрированных.
Температура тепа самол после кастрации оказалась
сильно пониженной, у самцов же, наоборот, она

оставалась неизменной. Средняя температура сам¬цов, имевших сношение с самкой, была равна
температуре тела нормальной самки. Температура

тела самки, которая была покрыта самцом, оказа¬лась немного ниже температуры кастрированной, но
выше самца. Выводом иэ этих наблюдений явля¬ется твердо установленный факт, что температура

тепа мужских и женских особей раэлична; веро¬ятно, разница у различных видов покоится на спе¬цифическом воздействии женской половой железы.
Г. Р.

°4(g=“

ГЕНЕТИКА.

Генеалогия дома Ромаиовых. Для изу¬чения наследственности у человека очень важное
значение имеют точныя сведения о наследовании

физических признаков в ряде поколений древ¬них родов, история которых сохранилась доста¬точно полно. Отсюда понятён интерес генети¬ков иА. истории старин.чых царствующих домов.
В немецком журнале Archiv fur Rassen und Gesell¬schaftsbiologie за поспедние годы был помещен

ряд статей, снабженных многочисленными портре¬тами и историческими справ,;ами, о генеалогии Бур¬бонов, Габсбургов и т. д. На страницах „Природы“
уже отмечалось (), что таким образом удалось,
напр., покаэать, что характерный для Габсбургской

династии выдающийся подбородок есть признак до¬минантный.
Естественно, что при таком направлении науки

о наследственности специалисты не могли оставить

без внимания и дома Романовых. В 10-м томе

указаннаго журнала (1913 год) помещена статья

д-ра Стефана Кекюле фон-Страдоница под следую¬щим заглавием: „Является ли царствующий дом
Российской Империи по происхождению германским
или славянским?“ 2).
С юридической точки эрения, утверждает фон

Страдониц, „Российский царствуюший дом, без со¬мнения, германскаго происхождения". Начиная с Пав-

*) „Природа" 1914, стр. 721.
*) Этот выпуск, очевидно, вследствие строго научнаго

харантера издания бып пропущен ценэурою беэ задержки
я находится во всех русских крупных библиотеках.

ла I, вое цари принадлежали юридически к дому

Гольштейн-Готтдрп, и лишь иэ-за династиче¬ских соображений к этому двойному имени приба¬вляется третье—„Романовы". Из 8 генеалогических
прадедов Павла только один — Петр I был рус¬скаго происхождения, остальные герман иы. Все пря*
мые потоики Павла до Николая II вступали в брак
с принцессами немецкаго происхождения. Таким

обраэом, Николай II имеет юридически и2"и/12Я гер¬манской крови и только на 1/,2з — русской.
Автор считает совершенно „непонятнык, что

при таком смешении в роду до самаго последняго

времени пробивается снова и снова сарм»тский (сла¬вянский) тип и притом с такою ясностью в наи¬более с/щественных чертах, которая не оставля¬ет желать ничего лучшаго". Отсюда для биолога
неизбежно заключение: значит, биологическая гене¬алогия не сов адает с юридической, и где-нибудь
славянская кров была подмешана к германской

незиконным путем. Автор считает, что в насто¬ящее время эта эагадка уже разгадана, и приводить
длинный ряд выдержек из „Мемуаров Императ¬рицы Екатерины II“, переведенных на немецкий язык
в 1913-м году с рукописей, опубликованных рус¬ской Академией Наукь !).
Сопоставление собранных ф.-Страдоницем цитат

делает вполне убедительным его вывод: огцом

Павла I был не законный муж императрицы Ека¬терины II Петр Гольштейн-Готторп, а русский
дворянин Сергей Васильевич Салтыков. Отсюда

является пэнятным, почему ближайшие потомки Пав¬ла, несмотря на непрерывное освеженив германской
крови, обнаруживали достаючно резко физические
признаки славянскаго типа, нячего, однако, общаго

с типом Петра 1-го не имеющие. ^ ^

БОТАНИКА.

Гуттация у болотнаго лютина — Ranun¬

culus lingua* Характерной физиологической осо¬бенностью наземнаго растения является непрерывный
^восходящий" ток воды, идущий от корня к листу.

Этот ток создается работой так наэываемых кон¬цевых двигателей, двух широко развитых осмоти¬ческих поверхностей, корневой и листовой, из
которых первая играет роль насоса нагнетающаго,
а вторая—присасывающаго.

При некоторых средних условиях листовая

поверхность испаряет воды ровно столько, сколько

ея подает корень. При условиях усиленнаго испа¬рения (высокая температура, сухость воэдуха, ветер)
лисювая поверхность теряет больше, чем полу¬чает из корня, и растение вреченно беднеет
водой. При противуположных условиях—условиях,

задерживающихт- испарение, подача воды корнем пре¬вышает ея расход листом, проводящие элементы

растения переполняются, и вода под продолжающим¬ся напором корневого давпения начинает выде¬ляться наземными органами растения (главным обра-

!) Сравнивая приаодимыя Страдоницем цитаты с тек¬стом русскаго академическаго иэдания (Сочинения Импера¬трииы Екатерины II под ред. A. Н. Пыпина, изд. A. Н.
1907, том 12-ый), мы видим, что наиболее существенныя
для целей автора фразы в тех экземпляр х русскаго
иэдания, которыя имеются в продаже и в общественных
библиотеках, заменены рядами точек(стр 173, 17ф, 317,3^).
Но было отпечагано кесколько экз^мпляров и с полным
текстом (один такой экземпляр' находился у проф. В. 0.
Ключевскаго) и, очевидно, немецкий перевод сделан
именно с одного иэ таких экземпляров.
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зом—зеленым листом) в капельно-жидком со¬стоянии—растение начинает иуттирават.
Гуттаиия *) может быть наблюдаема у многих

представителей нашей флоры, Если влажным май¬ским вечером или ранним утром, пока еще не
обсохла роса, присмотреться к молодым всходгм

овса, зарослям сныти (Aegopodium podagraria), ман¬жетки (Alchemilla vulgaris) и т. п., можно заметить,
что на каждом листе, на его кончике (у овса) или
по краям, на зубчиках (у сныти, манжетки и др.)

образуются, стекают и постепенно вновь образуют¬ся капельки кристально-прозрачной воды

Болотная эаросль ранким летним утром. На переднем
плаке —гуттирующий Ranunculus lingua. Справа и слева—
стебли Equisetum limosum с каплями воды на лмстовых
кольцах. Снимон сделан 21-го июня в 5 ч. ЗЭ м. утра.

Способность выделять воду в капельно-жидком
состоянии особекно развита у представителей флоры

•) Подробности можно найти в курсая физиологии рас¬тений. См.. напр,, В. Р. Заяенски й—Краткое руководство
по фиэиологии растении (1915 г.)( стр. 134: также—1 о с т ,
Физиология растений (1914 г.), стр. 93 и след.

*) Строго говоря, выделяющаяся при гуттации жидкость
не представляет собою ч и с т о й воды: как покаэывают
соответствующия определения, она всегда содержит не*

которое—очень небольшое—количество растворенных ве¬ществ (органических к неорганических), содержание ко¬торыя обычно не превышают сотых долей процента.
На проростках овса и пшеницьи, вырощенных в цве¬точных горшках, гуттац;ю можно наблюдать во всякое

время. Для этого часть проростков покрывають неболь¬шин стенляным колпаном или просто чайным стана¬ном. Под колпаком во влажной атмосфере на концах
былинон немедлекно появляются капельки выжимаемой

корнеаым давлениём жидкости. Рядом на непокрытых

проростках того же горшка капелек нет: в сухой атмо¬сфере подаваемый норнем избыток воды немедленно
испаряется (См. тэкже: Д е т м е р —Кратний практический
нурс физиологии растаний, стр, 137).

вечно влажнаго тропическаго леса, и классическим
примером гуттации обычно служагь виды семейства

ароидных *), например—Colocasia antiquorum, рас¬тение подробно иэученное и потому постоянно фигури¬рующее на страницах учебников.
Однако в сходных—mutatis mutandis—условиях

находится и растительность наших мокрых ольшан¬ников и болотистых зарослей, покрываюших зыбкие
берега зарастающих стариц и тихих заводей

поймы рек средней России. И здесь можно наблю¬дать примеры достаточно энергичной гуттации, при
чем особенно красиво протекает это явление у
большого болотнаго лютика—Ranunculus lingua L.
(см. рис.). Ранним летним утром заросли этого
лютика2) густо покрыты росой и иэдали кажутся

совершенно седыми от безчисленных мельчай¬ших росинок. Это—„роса физическая", равномерно
осевшая на охлажденую за ночь поверхность ра¬стения из насыщенной парами атмосферы, Крупныя

капли .росы физиологической" красивой непрерыв¬ной каймой окружают его длинно-ланцетные ли¬стья, увенчивая собой каждый их зубчик. Под
напором корневого давления оне непрерывно рас¬туть, отрываются и падают вниз. На их месте
возникают новыя и новыя капли—пока солнце и

ветер не высушат росы и не заменят гуттацию

испарением.   с_ Нагибини

Но вая растительная нрасна. В „Отчетах

департамента внешней и внутренней торговли" Сое¬диненньих Штатов С. А. появилось сообщение о
новом пока еще неизвестном _в культуре рас¬тении. Оно относится к семейству инбиревых
(Renealmia exaltata) и no виду близко напоминаюгь
культивируемыя формы этого богагаго полезными

видами семейства, дагащия инбирь и кардамон. Рене¬альмия имеет стелюшийся по земле травянистый
стебель и отличается главным образом формой
соцветия, собраннаго в корзинку, тогда как у

инбиря соцветие имеет форму метелки. Новое ра¬стение принадлежит по происхождению Весть-Инд¬скому Архипелагу и ьиазывается „Виджоо“, но встре¬чается также в Гвиане и Бразилии, где туземаы наэы¬вают его „Папатинга". Из его семян получается
краска ярко краснаго цвета, имеюшая широкое
употребление среди индейцев. Она может быть

с успехом использована для добывания превосход¬ных чернил. Кроме семян Ренеальмии, употреб¬ляются ея стебель, служаший, подобно инбнрю, вку¬совой приправой и находящий применение в меди¬цине, как укрепляющее средство. Культивирование
Ренеапьмии, видимо, не предстаеляет особых затруд¬нений, и надо думать, со временем ей будегь отве¬дено место в сельском хозяйстве. „ _

Ускоренное яыращиааиие тынвы при

помощи сажарнаго раствора. Опыт пока¬зал уже давно, что растения жадно поглощаюгь
водные растворы сахара. Недавно удалось найти

способ применить это свойство растительных тка¬ней к ускоренному выращиванию некоторых овощей,
*) У ароидных путем гуттации могут выделяться

весьма значительныя количества воды: 4ф—97 см. за 12 ча¬сов (у Colocasia nymphaefolia ло нг-блюдениям Молиша).

*) Чистых насаждений Ranunculus lingua обычно не встре¬чается. В болотных зарослях его сопровождают глав¬ным образсм элак Glyaceria spectabilis и хвошь Equisetum
limosum. -У последняго тоже наблюдается гуттация: капли
появляются на листовых кольцах (см. приложенную
фотографию).
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напр., тыкэы. Для этого выбирается здоровый моло- автором настоящей заметки в опытах с ку¬дой плод, вскоре после того как он раэовьеться. куруэой •).
Два сосуда наполняются водой,холодной, или немного Кукуруэа, как показано на рисунке (рис. 1), вы-

Рост тыквы, питаемой сахарным раствором, в течение четьзрех дней.

подогретой, и в них опускается сахар до состоя¬ния полной насыщенности. Чтобы привести раствор
к растению нужно взять какую нибудь грубо спря¬деннкую волокнистую ткань.
С успехом для этой цели может служить

обыкновенная ламповая светильня или фитиль, Таких
фитилей требуется по числу сосудов, два. Сосуды
с раствором укрепляются в земле около плода

по обеим сторонам плодоножки, несколько в на¬клонном положении, чтобы ови не опрокинулись; в
раствор опускается один конец светильни, а после
того в плодоножке, около самаго плода, делаются

с каждой стороны по одному отверстию, но так,

чтобы они не приходились другь против друга; в
в эти отверстия возможно глубже втыкаются концы

светильни. Раствор поглощается довольно быстро,
и небольшие сосуды приходится наполнять два-три
раза в день. Вместе с тем плод начинает
черезэычайно интенсивно расти, в три-четыре раза
быстрее нормальнаго.

При таких условиях можно вырастить тыквы
небывало больших размеров. В. Б.

ращивалась с корнями разделенными на две пряди;

одна из них получала все необходимья питатель¬ныя вещества, эа исключением железа, другая од¬но только железо. В результате развивались расте¬ния с курьёзной окраской: листья их . в одних
своих половинках были окрашены в зеленый
цвет, в других в желтый (рис. 2); некоторые

листья неели одну широкую зеленую полосу посреди¬не и две желтых по краям, или наоборот—с
желтой посредине и боковыми зелеиьими. Явление

обычно наблюдалось на листьях начиная с четвер¬таго по порядку и до шестого — седьмого; верхние

листья, как и самые нижние (1 - 3), всегда распуска¬лись нормально—эеленаго цвета (в некоторых с^у¬чаях „частичная“ окраска захватывала и нижние

Культуры s-ь раад-Ьлениеаа корней м

иинастичиый“ жлороа-ь куиуруэы. Отсут¬ствие желеэа, как известно, вызывает у зеленых

Рис. 1. Культуры с раэделением корней, a — наружный
сосуд; б — внутренний; с — трубки лля продувания.

растений своеобразное явление—хлороэ, сопровожда¬ющееся исчезновением зеленаго пигмента — хлоро¬филла. Любопытные случаи хлороза наблюдались

Рис. 2. Частичный ялоро» кунуруэы (полусхематично).
1—нормально окрашенный лист: 2- хлористический; 3—5—

частично хлористические листья. Черным обозначен эеле¬ный цвет, белым—желтый.

листья, которые становились .половинчатыми*, пу¬тем обезцвечивания одной св ей половины и сохра¬нения нормально зеленой другой). С течением вре¬мени „частичная* окраска постепенно исчезала у
одних листьев — желтыя их части становились

зелеными — и оставалась нетронутой у других.

Явления эти представляють большой интерес с

точки зрения питания раетения вообще. Считается до¬казанным, что для нормальнаго развития растения не
необходимо питать кажиую отдель -ую прядь корней,

каждый отдельный корень полной минеральной пи¬щей, достаточно, чтобы поеледняя доставлялась расте-
*) „К вопросу об усвоении растением желеэа."—„Из

результ. эегет. оп. и лаб. раб.“ под. ред- проф. Д. н. Пряниш¬никсва. Моск. Сельско-Хоз. Инст., т. X, 1916; 1. с. т. XI, 1917.
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нию всей корневой системой в сумме. Положение

это в свое время послужило основой для так на¬зываемаго „метода изолированнаго питания" куль¬тур с раэделением корней; последний в настоя¬щее время играеи также чрезвычайно важную роль
при иэучении многих вопросос питания (вопросы о

корневых выделениях, поступлении и роли отдель¬ных питательных вещестз и пр.) Таким обра¬зом, явления „частичнаго" хлороза у кукурузы как¬бы противо^ечат указанному положению.
В дальнейшем оказалось, что те же явления на¬блюдаются и у других растений, родственных куку¬рузе: сорго, просо, ячменя и пр., и всегда огсут¬ствуют V таких, как гречиха, бобы, подсолнечник
и др. Факт этот, несомненно. указывает на связь

„частичнаго" хлороза с особенностями анатомичес¬каго строения растений, что отчасти г.одт-ержается и
данными анатомии (распределение и отхождение про¬водящих путей в корнях, стебле и листьях).
Сверх того. окизалось, что близкия к .частично¬му“ хлорозу явления обнаруживаются у кукуру.ы в
аналогичных опытах с серой. В данном слу¬чае желтый цвет „частичной" окраски заменялся
матово - желто - зеленым, часто с красноватым

оттенком (тигтичной цвет кукурузы при недостат¬ке серы), хотя в общем явления протека-ст с
меньшей отчетливостью, чем при железе. С яру¬гой сиороны, разделение корней с изоляцией каждаго
из всех остальных необходимых элементов

{азота, фосфора, калия и др.) всегда сопровождалось
нормальным развитием и окраской растений.

Чем же обясняются подобныя различия в по¬ведении железа, серы и других элементов? На
это мы находим ответ в особенностях усвое¬ния этих элементов по сравнению с осиальными.

Железо, как и сера, поступая в растение ус¬ваивается медленно и в то же время крайне лока¬лизованно: общеизвестный факт, что если на жел¬тый хлоротический лист положить каплю раствора
соли железа, то через три-четыре дня на месте
капли появится реэко очерченное зеленое пятно. To
же недавно было показано и для серы (в случае
хлороза при ея недостатке).
Таким образом, хотя в настоящее время еще не

тиредставляется возможным окончательно высказать¬ся о происхождении и сущности „часгичнаго" хлороза
во всех его деталях — что составляет для автора

ближа шую задачу — все же ясно, что два момента

играюг в нем очевидную и преимущесивенную

роль — локализация при усвоении железа и серы и
особенности анатомическаго строения указанных

растений и). ___ „ Сидорин>

Культура растений на Оерегу морн. Дани¬элем (С. В 1916) был посажен целый ряд растений

на берегу моря, где они в течение 15 лет подверга¬лись поливке морской водой и где на них почти беэ¬престанно падали брызги морских волнМ-)о несмотря
на это, растения не приобрели никаких признаков,
свойственных приморским галофитиым растениям,
а те немногия измечения, которыя были замечены
на них Даниэлем, зависели лишь от изобилия воды;

притом же такия изменения по наследству не пере¬давались. Следует, впрочем, заметить, что результа¬ты подобных опытов много зависят и от подбора
растений и от местной почвы; вода, которою питались
корни растений, могла быть и пресною. _ „

*) Соображения и факты, подтверждающие привеленное об¬яснение частичнаго хлороза, были подтобно изложены авто¬ром в сокладе, сделанном на Годичном Собрании Рус¬скаго Ботаническаго Обшества 18-го декйбря минувшаго года.

Опыты с влияниемт» неиоторых
сред иа эерна Lepidium sativum. Эти

эерна, по изследованиям Лессажа, способны к про¬растанию после почти четырехг.етняго пребывания
в абсолютном спирту или нефтяном эфире, но

эта способность быстро теряется от действия обыч¬наго эфира. Весьма разведенная перекись водорода
благопри тствует быстрому прорастанию семян, но
получающияся растения остаются низкорослыми.

(С. В. 1917).   Г. Р.

Действие ядовитьих газов-ь на расти¬тельность. ОтносителЬно действия германскихядо¬витых газов на растительность в лесу удалось со¬брать некоторыя сведения в одном изнаходившихся
на фронте отрядов городского союза благодаря то¬му, что в числе сестер находилась одна ботанич¬ка, сделавшая кое-какия наблюдения. Лес, в кото¬ром расположен обоз, еловый, изреженный, с
подростом из ели же и травянистым покровом
из черники и ея спутников. Первой отозвалась на

дьйствие газов черника: через полчаса вся почер¬нела, затем побелели молодые побеги ели —■ хвоя

первогодняя, перед тем нежно-зеленая. Тем вре¬менем земляника была еще совсем свежа, а брус¬ника до конца так и осталась зеленой. Черг  два
часа земляника — листья — стала скручиваться, в

это время на старой хвое действие газа еле за¬метно, а вообще ранее всего пострадали елочки
1—10 лет иэ подроста, верхушки старых—-позже.

Дуб не изменился, можжевельник остался зеле¬ным. Ольха и папоротник орляк пострадали мало.
Соснд — поблизости мелкой не было — на большнх

деревьяхт» действие мало заметно. Впэследствии ока¬залось, что пожелтение и опадение хвои сосны идет
быстрее, чем даже у ели. Рожь на другой" день

оказалась с желтыми пятнами на стеблях, на пер¬вый вэгляд похожими на ржавчину. В одном ме¬сте оказался очень своеобразный оаз^.с уцелевших
молодых елочек, оказавшихся с одной стороны

эелеными, как бы сохранившимися внутри вихре¬образнаго протока газов. Болотныя траЕы в об¬щем весьма мало пострадали. Расположенная впере¬ди обоза болотистая прогалина—долинка водотока
нимало не оказала влияния на ослабление газов по¬зади себя.

Прививна тоиата на нарто4>ель. Профес¬сор Мейерс(С. Е. Myers) из Пен.исильванскаго Уни¬верситета сообщает в американском журнале, по¬священном вопросам наследственности (The journal
of Heredity декабрь 1916 г.), что ему удалось полу¬чить полное сростание черенков тоиата» л дичков
картофеля. Прививка „седлом"; место прививки

окутано рафией и все растение помещено на не¬сколько дней во влажную атмос^еру, пока обе части

его не сраслись. Затем привитыя растения были вы¬сажены в гряды и дали плоды томата на воздуш¬ных ветвях и клубни картофеля—на подземных.
Таким образом, безполезная сама по себе ботва

картофеля заменена была листвою томата вскор¬мившею не только собственные плоды, но и клубни
картофеля. „ „

Энциты у морсних водорослей. На
заседании Американской Академии Наук (St Louis
Acad, of Science) д-ром Дэвисом был сделан

доклад по эиому вопросу, о котором дается рефе¬рат в последнем № 1134 Science. Работа былэ



517 Научныя новости и заметки. 518

произведена в энаменитой биологической лаборато¬рии Удс-Гол, гдь удалось изследовать много раз¬личных видов водорослей. Главный вывод автора:
энцимы, заключающиеся в морских водорослях,

очснь мало разнообразны и малоактивны по сравне¬нию с энцимами высших растений. Вь особенности

это справедливо по отношению к „бурым" водо¬рослям. У фукуса констатирована только ката¬лаза, у ламинарии сверх того еще диастаза, липаэа
и протеаза. У нрасных и зеленых водорослей
найдены кроме того: декстриназа, триптаза, эрептаза
и нуклеаза, и наконец у Ульвы еще оксидаза.

Конечно, полученные результаты еще не доказы¬ваюгь действительнаго отсутствия у морских водо¬рослей большинства энцимов, наличность которых
представляется нам необходимой для жизненных
процессов вообще. Возможно, что они имеются в

клетках налицо, но лишь в незначигельных коли¬чествах, вследствие чего и не могут быть обнару¬жены нашими грубыми методами. Сдругой стороны,
возможно, что энцимы при перегирании водорослей
извлекаются из их клеток, но вмЬсте с ними
освобождаются идругия антагонистичесни действующия
вещества, иак что в результате энцимное действие
полученнаго раствора или значигельно ослабляется,
или вовсе сводится к нулю. Н.

Л-эдвижность железа в растениях.

Вопрос о подвижности желеэа в растениях при¬влекал к себе мало внимания, после того как
Пфеффер высказался в пользу того, что железо,
подобно капию и фосфору может быть перенесено

из старых умирающих органов во вновь расту¬щие. Этот вопрос вновь пересмотрен Джилом

и Карреро на Экспериментальной станции в Порто¬Рико (journ. of Agricult. Research, v. VII № 2). Пе¬ренося проросшее растение риса в водную культуру,
лишенную железа, они наблюдали, что обычный ре¬зультат отсутствия железа, хлороз, обозначался
впервые на молодых листьях, в то время как

старые оставались зелеными, и растения отмирали,
начиная с верхушки вниз. Если бы желеэо было

действительно подвижно е листьях, оно должно

было бы перейти в молодые, как более ачтивные,

а хлороз сперва проявился бы на старых. Ана¬лиз эолы листьев дикаго лимона (Citrus limonum),
выросшаго на разных почвах, показал, что про¬цент железа в старых листьях почти вдвое
выше. чеч в молодых. Авторы не считают себя

вправе утвержаать, что железо нecпocoб^o перено¬ситься, т. к. их эксперименты касались лишь немно¬гих растений. Но все же они полагают, что в
отношении подвижности железо должно быть вклю¬чено в группу малоподвижных элементов кремния
и капьция, но, не азота, фэсфэра, калия и магния,
отличающихся своею подвижностью. (Nature, Decem¬
ber 1916 j. Б. 3.

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

Кан челов-Ьн заражается мруглой
глистой (Ascaris lumbricoides)? Несмотря на то,
что круглая глиста является одним из самых

распространенных кишечных паразитов человека

и уже своими значительными размерами (ок. арш.)
обращает на себя внимание, когда выходит через

анус или рот, способ эаражения ею до сих пор

сставался неяс-ым. Яйца этой аскариды вместе с

ПРИРОДА, АПР-БЛЬ 1917 г.

испражнениями человекаилисвиньи.также являющейся

ея хоэяином, поаадают в навоз и вместе с ово¬щами,—напр., салатом, огурцами,—могут прон.ик¬нуть опять в человека.
ОЗыкновенмо во всех работах и руководствах

и описывается именно этот способ заражения;
однако, прямыя попытки заразить таким образом

свиней успехом не увенчались. Изследования капи¬■^ана Стюарта, произведенныя в Гонконге и оиу¬бликованныя в Parasitology, 1917, февраль, пока¬зали, что способ заражгния аскаридой гораздо более
сложный—чергз посредство промежуточнаго хозяи¬на. Стюарт кормил яйцами Ascaris lumbricoides
мышей и крыс и наблюдал, что яица эти в .ки¬шечнике начинают раэвиваться; вышедшия личинки
пробуравливаются чериз стенку в кровь и на

2-ой—5-ый день оказываются в печеночных ка¬пиллярах. Здесь личинки растут и выходят в
печеночную вену, отсюда в сердце и через легочную

артерию к каииллярам легкаго, где и застревают.

Наседьмой день после зараженияихуже можновстре¬тить в легочных пузырьках, а позднее в трахее
и ротовой полости мыши, соотв. крысы. Когда з иражен¬ные грызуны обсасывают и обгрызают хлеб и
т. п., то со слюною к куску пристают и маленькия

аскариды, сохраняющия жизнь в течение несколь¬ких часов и даже суток. Стюарт давал такие
куски здоровым свиньям и в трех случаях из
пяти получил их заражение кншечными аскаридами.

Весьма веролтно, что чзловек заражается таким
образо^.
Итак, еще одна загадка большой практической

важности для человека разгадана, еще одна победа

одержана гигиеной. Ясно, что ести считать изс иедо¬вания Стюарта исчерпызающими, человек может
зараэиться аскаридами лишь в том случае, если

сесг кусок. до когораго за несколько часов

перед эгим касались мыши или крысы. Зная об

опасности такого заражения, его, конечно, можно из-

6ежать‘ Н. Кольцов.

Чума полевых мышей в-ь Италии. Про¬шлым летом в провинции Фоджа на юге Италии
поля значительно пострадали от чрезвычайнаго раз¬множения полевых мышей (Pytymys savii). Несколько
десятков этих мышей, посланныя для изследования

в Рим в лабораторию Грасси, все заболелк до¬рогой; большинсгво погибло еще в дороге, немногия
оставшияся могли быть подвергнуты бактериологиче¬скому изследованию. Проф. Сплендоре ') нашел в
их сильчо измененных внутренних органах—в
особенности в се иезенке и в печени—коккобацилла,

несколько похожаго на Bacillus typhi murium, но все

же ясно огличнаго, а потому получившаго название

Bacterium pytymysi. Впрыскивание под кожу здоро¬вым полевым мышам эмульсии из селезенки или
печечи зараженных вызывало смерть через 24 часа.
Совершенно здоровыя мыши, посаженныя вместе

с больными.заражались и погибали через несколько
дней от „чумы“.
Дальнейшим интересным открытием оказалось,

что болезнь передаетея через блох. Блохи, снятыя
с погибающчх от „чумы“ мышей и посаженныя
к здоровым, передавалн им болезнь, от которой
череэ двадцать четыре часа следова-а смерть.
Сплениоре предполагает разослать зараженных

мышей в разныя местности Фоджа, в которых

до сих пор не наблюдалось эпидемических за¬бо/иеваний среди мышей, надеясь, чго блохи распро-
*) Rendiconti R. Acad, Lincei. Vol. 25. 1916 июль и август.
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странят ее широко. Воэможно, что удастся таким

образом воспольэоваться случайно эамеченной бо¬леэныо и благодаря ей избавиться от серьеэнаго
врага сельскаго хозяйства,—Кроме Pytymys новая
болезнь оказалась смертельной для мышей крыс и

кроликов; к сожапению еше не достаточно прове¬рено, совершенно ли она беэвредна для домашних
животных и человека, а потому с практическим
применением эаразы приходится еще повременити ^

Н.

Растительньий сеиретин-ь. Проф. А. Бикель

произвел в Берлинском Патологи еском институ¬те интересныя изследования нэд „новым раститель¬ным секретином“, (Berl. Klin. Woch. 1917. №3),

в результате которых он приходить к эаклю¬чению, что в шпинате заключается тело, которов
по своему физическому аействию на желудок и

поджелудочную железу должно быть названо „шпи¬нат-секретином“ 1). Оно тесно связано в шпи¬нате и переходит в воду при продолжительном
его кипячении; будучи органическаго состава это тело
вместе с тем отличается, как и вообше ггрмсны,

эначительной устойчивостью к теплу, перенося на¬гревание до 100°, и разрушаясь только при 140°. По
своей энергии действия секретин прецставляет сход¬ство с пилокарпином; в отношении к желудку и
поджелуцочной железе он является одним из
сильнейших возбудителей их секреции.

*) Секретинами наэываются гормоны, воэбуждаюшие выде¬лительную деятельность желез (см. статью „Внутренняя
секреция Природа 19и6№ 5—6).

Взгляд относительно большой полезности шпи¬ната распространен довольно широко, не только
среди врачей, но и в публике. Ho по поводу того,
чему э:а полезность должна быть приписана, мнения

остайались противоречивыми и инсгда мало рациональ¬ными; интересное изследование Бикеля дает этому
вполне удовлетворительное обяснение. у

«ЗБ»

АНТРОПОЛОГиЯ.

Расовьий тип донсиих назаков-ь. Дон¬ские казаки явпяются одной из немногочисленных
русских народностей, доныне свершенно неизсле¬дованных в антропологическом

отношении. Отсутствие всяких точ¬ных данных и не критическое об¬общение разных отрывочных исто¬рических фактов повело к тому,
что о казачестве господствовали,

даже среди специалистов антропо¬логов, самыя фантастическия пред¬ставления, по большей части отожде¬ствлявшия его с татарами. Доста¬точно сказать, что в основном
труде по расовой краниологии Катр¬фажа и Ами, как у Блюменб^ха,
донским казакам приписывается

типично тюркский череп. Подобныя

теории в настоящее время должны

быть окончательно оставлены. Дон¬ское казачество в массе предста¬вляет собой, по изследованию пи¬щущаго эти строки, народность пре¬имушественно сероглазую и темно
или светло - русоволосую; чистый
светлый тип составляет в нем

немного менее половины, чистый тем¬ный - треть, смешанный (светло-гла¬зые при темных волосах и обрат¬но)—четверть. Рост казачества в
общем высокий, в среднем близ¬кий к 1700 мм„ хотя есть небольшая
группа с ростом менее средняг.о.
Форма головы умеренно широкая,

суббрахицефальная,близкая к сред¬ней (головной указатель—отношение
ширины к длине — составляет в

среднем 80.30). Форма лица в об¬щем широкая, но при значительном

развитии лица в ширини, лицо хо¬рошо развито и в высоту, вслед¬ствие чего казачья физиономия не производит вие¬чатлений приплюснутой, а отличается крупными раэ¬мерами. По этим основным расовым признакам
можно видеть, что донской казак далеко не вос¬производит черт тюрка или монгола, характеризую¬щихся, как известно, более темной комплексией,
менее высоким ростом, более широкими головой
и лицом.

Описанный суммарный общедонской каэачий тип
обнаруж^ивает значительныя изменения по раионам.

Каззки верхних и средних донских стании вы¬деляются наибольшим по всему Дону количеством
светлых, сравнительно меньшей высокорослостью,
более широкими головой и лицом. Хо ерские казаки

имеют такую же светлую комплексию и. также широ¬колицы, но ростом они выше, а голову кмеют менее
широкую (мезоцефальную). Донские и нижнедонские ка¬заки харакиеризуются темной комплексией, большей

КАРТА

ЛОНСКОЙ ОБА
1

Масштаб 2.520.000

Раионы изследования

заштрихованы:
(III головноии указатель 79-80
; ,, „ 80-81

^ч\' .. .. 81-82
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высокорослостью, умеренной широкоголовостью, та¬кой же, как и у верхнедоноких казаков, и срав¬нительно менее широким лицом. По зтим при¬энакам верхнедонские казаки сближаются с велико¬русским населением пограничной лесостепной и
степной полосы, губ. Симбирской, Сарзтовской, Во¬ронежской, Курской, Орловской,—хоперские с вели¬короссами некоторых уездов Пензенской, Тамбов¬ской и Ряэанской губ., где присутствие мезоцефаль¬ных элеменюв (указатель 79) открыто Красновым
и Чепурковским. Но от этих двух групп велико¬россов казаки отличаются более светлой окраской,

особенно глаз; происхсждение ея св^зано с дли¬тельным процессом смешения разных типов окра¬ски. при котором светлые глаза встречаются в от¬носительно большем количестве. Нижнедонские и до¬неикие казаки отличаются от прочих главным обра¬зом темнсй комплексией. Происхождение ея допуска¬ет двоякое обяснение. Возможно, что ее надо при¬писать малороссам, но не настояшим, приднепров¬ским, имеющим гораздо более широкия голову и
лицо, а населению области бывших Слободских
украинских полков—губ. Харьковской, Курской,

Воронежсиой. Слободская Украина — крайний северо¬восточный отрог Малороссии, тянущийся узкой по¬лосой вдоль южно.й границы великорусскаго масси¬ва, — дает головной указатель наимечьший из всех
групп малороссов и блиэко подходит как к со¬седним великороссам, так и к донскому наза¬честву. Допустимо и другое предположение: может
быть темная окраска низовых казаков вгдзт свое

происхождение от смешени* сьетлых суббрахицефа¬лов обще-донского типа с иноплеменно м сосед¬ним населением: азовскими татарами, ногайиами и
пр. которые доставляли казакам б XVI—XVII веке

пленниц жен. Для решения этого вопроса необхо¬димо учесть большое количество поизнакзв, особен¬но строение черепа и физиономии. Характерным при¬знакомдля всех групп казачьяго населения являет¬ся эначительная высокорослость. Последняя наблюда¬ется и у кубанских казаков (средний рость 1700 мм.)
и составляет, видимо, оиличительный признак ка¬зачества как такового. Может быть эту особен¬ность нужно свяэать с конным образом жизни,
особенно в первое время, когда казаки несли про¬должительную конную сторожевую службу, и, та¬ким образом, с отбэром длинноногих, как
более приспособленных. Вероятнее же это просто

следствие лучших условий среды, менее изнуритель¬наго физичесьаго труда и других благоприятных
для развития фактов. Такия внешния влияния, впрочем

не исключают эндогенных оснований высокоросло¬сти казачества, а только усиливают степень ея.

Вышеприведенныя сопоставления казачества с раэ¬ными группами великоросскаго и малорусскаго на¬селения находят себе подтверждение и в данных
истории назачества. Казачьи городки и станицы по
Дону возникли, видимо, из сторожевых разездов
XVI в., отправляЕШихся из пограничных городов

далеко в степь. История говорит, что Донския сто¬рожи выходили именно из городов Верхняго Дона,
из областей нынешних губ. Тульской, Орловской,
Рязанской. Донецкие — оттуда же и из Северской

Украйны. Средний Дон заселился, наверное, волжски¬ми казаками, перенесшими свои зимовья на Дон в

XVI в., а Хопергкий раион—религиозными и полити¬ческими эмигрантами, бежавшими из городов Там¬бовской Украйны. (Р. Антр. Ж. 1916, № 3—4).
Вик. Бинак.

ГЕОГРАФиЯ.

Кольсно-Кемсний ирай. В заседании Р. Г. О.
в Петрограде, а затем и О. Л. Е., А и Э. в Москве

A. А. Битрих сделал доклад о природе Кем¬с к о-К о л ь с к а г о края—самаго глухого и неиз¬следованнаго угла Европ. России, внутренния части
котораго до сих пор, несмотря на прошедшую по

нему Мурманскую ж. д., не подвергались не только гип¬сометрической, но даже и простсй типографической
семке. Автор, уже свыше 12 лет работающий на

севере, в последние годы по поручению Мин. Зем¬леделия обследовал и снял на карту леса Арханг.
губ. за исключением востока ея,— Печорскаго и

частью Мезеньскаго у,— всего около 70% всех ле¬сов Арх. губ.
Кемский край (иначе Карелия) имеет высокие жи¬вописные берега и представляет плато, постепенно
повышающееся внутрь страны—к з. и сев.; высшия

точки—Кола—гора у Ковдоэера, и Паинур—имеют
вершины до 450—500 м. высоты; высоты постепенно
переходят в возвыш. Финляндии — Маансёльке и
Сзари-сёльке.

Кольский п-в имеет берега раэличные. Се¬верный—Мурманский берег от границ Норвегии
до м. Св. Нос крут, обрывист-, изрезан бухтами¬ущельями с отвесными стенами утесов. Очень
изрезаны и высоки берега Кандалакской губы; здесь
под Ковдой около Толстика берег достигает 160 м.
высоты, на п-ве Турья—152 м., у Умбы 80—100 м.;

местами к самому берегу подступаюгь возвышен¬ности—Кандалакския горы в 150- 200 м. высоты,—
высшая точка их, южная оконечность Железной¬тундры достигает 560 м. Дапьше весь южный и
западный берег Белаго моря (Терский берег), на¬чиная от ст. Кашкаранцы, ниэмен и частью покрыт
песками (напр., у ст. Кузомень). Берега края носягь

явные следы недавняго (быть может, еще не окон¬чившагося) поднятия: на ю. берегу Кольскаго л-ва
на Крестовой горе у Кандалакши констатирована
древняя береговая линия на высоте 152 м. над ур
Белаго моря. *
Внутри кольский п-ов, в согласии с работами

финляндских ученых (проф Рамзая и Гакмана), мож¬но разделить на пять частей: северную — Мурман¬скую, западную—Нотозерскую, центральную—Имандр¬скую, южную—Варзугскую и восточную—Понойскую.
Мурманская часть безлесна, скалиста, с поверхно¬стью скелетнаго типа и с высотами до 600 м. (верш,
Больша^-пахта). Нотозерская часть имеет неровный
рельеф и гориста. Горы в Кемско-Кольском крае
называются „вираками", если оне до верху покрыты

лесом (напр., Соколий вирак в 40 в, от с. Ке¬рети) и „тундрами", („Тун-дури"—голая, скалистая
вершина), если поднимаются выше пределов леса,
в арктически-альпийскую область. Нотозерския горы

достигают средней высоты до 600 м. (напр., Саль¬ная-тундра, Туадаги-тундра), а отдельныя точки
значительно выше, — высшая точка, г. Сиу-Тальди
1050 м. Центральная часть вся полна огромными

впадинами озер—Имандра, Лсвозеро, Умбозеро, ме¬жду которыми лежат высокия горныя группы, более
молодого происхождения, нежели остальной Кольский

п-в,— это иэученные проф. Рамзаем плато Хибин¬ское и Ловозерское, сложенныя из легко выветрИ"
вающагося нефелин сиенита; это — самая высокая
часть всего п-ва—высшия точки достигают 1120 м.
в Ловозерской—тундре, и 1240 м.—в Хибинской
(вершина Лиавот-чор в хребте Шуур Умптек);

пространство вне этих горных групп—плоско¬горье в 120—150 м. над уров. океана. Наконец
Понойская и Варзугская часть, задетыя иэследова-
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ниями Битриха лишь отчасти, представляют невысо¬кое (100—120 м.) плато с разбросанными сопками,
вершинами и хребтами до 300—400 м. высоты, напр.,

хребегь Шуур-урт между этими часгями и Мур¬манской.
По своему геологическому строению страна пред¬ставляет архейский массив, в состав котораго
входят гнейсы, граниты, гранулиты, метаморфические

роговообманковые и хлоритовые сланцы- в немно¬гих месиах сохранились билее новыя отпожения:
девонския породы на о ве Кильдине (на Мурмане),
при устьях Поноя и Варзуги, синяя глина на р.
Муне.
Горло Белаго моря представляет узкий грабен

сравнительно недавняго происхождения
Вся страна подвергалэсь действию ледника, причем

в Кемском крае Скандинаво-Финляндский ледник
наступал с запада, а на Кольском п ове он
разделился на два языка—один двигался на в. по
долине Поноя, а другой на с. через Мурман. Во
многих местах залегают моренныя породы, при
чем на з. и с.-з. толщина валуннаго слоя доходит
до 270 м.( а на востоке—значительно меньше. Из

современных отложений обращают на себя внима¬ние огромные торфяники, которые особенно значи¬тельны в Кемском крае, а также на ю. и ю.-э.
Кольскаго п-ова, где дренаж и сток недостаточны;

в таких местах вся местность сплошь заболо¬чена и многия реки (напр., р. Стрельна) весной сли¬ваются истоками с другими реками.
На высоких горах-„тундрах“ во многих ме¬стах находятся значительныя толщи „фирноваго"
снега, сохраняющияся круглый год.
Климат края изучен еще очень мало—запад

в обшем теллее востока (не говоря уже о Мур¬манеи; особенно сказлвается разница в климате на
склонах, закрытых от северных ветров.—Для
Кемскаго у. средняя янв. t°—9°, ср. июльская-|-Н,20,

средн. годовая-|-1,1|,1 годовой максимум-)-26,6п, го¬довой минимум—32,3е; годовое количество осадков
462 шт. Самый теплый месяц июль: в это время
устанавливается высокое давление, продолжающееся
несколько недель с безоблачными и безвЬтренными
днями; самые дождливые месяцы—август и сентябрь,
в это же время бывают и сильныя моряны—ветры
с моря. Весенняя распутица наступает в апреле;
лед на озерах держится до полсвины июня.

Озерами и другими водоемами страна чрезвычайно
богата. Озера здесь двух типов: „ярви“—озера
проточныя, с чистой водой, с песчаногравийным
дном, с каменистыми по б. ч. берег^ми,—таковы

озера Който, Толвант, Тавант в Карелии, огром¬ное (95 в. длиною) оз. Имандра на Кольском п-ове,—
и „ламбин"—озера с иловато-песчанистым дном,
по краям заросоиия растениями (напр., ситовником),
кое-где заростающия и переходящия в болота. To же
относится и к рекам—одне напоминают горныя,
быстры, с чистой водой, порожисты и образуют

водопады („падуны“); другия текут медленно, спо¬койно и сильно заболочены; в Кемском крае наи¬болеё распространен, как и в Финляндии, тип
рек с чередующимся течением,—то спокойным
и ровным, то бурным и порожистым (напр., р.
Кемь, самая большая река Карелии); существуют,
наконец, и „временныя" реки, пересыхаюлия во время
бездождия, нап., р. Инга на Кольском п-ве. Из

других типов водоемов следует отметить „еле¬ти“—заболоченные леса. Обилие болот так зна-

4) Такой же глубокий грабень представляет и Канда¬лакская губа, врезавшаяся между Карелией и Кольским
п-овом.

чительно, что во многих местах сообщение воз¬можно только пешее, по проложеннымь в болоте
мосткам в вице двух лежащих рядом бре¬вен,—таким путем, напр., идет в Карелию почга.
которую оЗыкновенно носят женшины.
Граница леса и тундры (в обычном, научном

смыслеслова,—полярнойтравянистой и кустарниковой

раст^тельности) проходит на Кольском п-ве до¬вольно далеко к северу—выше устьев р. Поноя,
по хребту Шуург-урт на истоки р. Вороньей и
дальше к южному концу Кольской губы: дальше

на з. в пределах Финской Лапландии граница под¬нимается еще выше—на Па-реке совсем недалеко
от океана еще имеются притундровые березняки.
На юрах граница леса очень прихотлива при чем
на сев, и сев. вост. склонах она опускается ниже:
сосна поднимается не выше 200—300 м.; выше идет
ель и полярная береза (Betula alpestris), но и те

прекращаются на высоте 350 м.; на 350 м. встреча¬ется еще еловое криволесье в возрасте до 15) лет.
Выше начинзется уже зона ар-сгической флоры, по
своеиу характеру и составу, дейсгвительно, вполне
соогветствуюшая понятию „сухая тундра“; лишайники,

прижатые к земле, короткие злаки, дерновины цве¬тущих двудольных, ползучая дриаяа (Dryas octo¬petala) и т. д. Что касается леса, обследовиние
котораго составляло главную задачу автора (однех

просек сдЬлано свыше 32 тыс. верст), то в Кем¬ском крае около 80°./0 сосноваго леса и 13—14%
еловаго. Леса различнаго качества, при чем наилуч¬шие растут островами, на хорошо дренировэнных

почвах, песчаных и гравийных, частью камени¬стых; здесь имеюгся деревья до 30—32 арш. вы¬шины с пиловочным размером в 5 — 51 /2 вершк.
на высоте 10 арш. и 7—7*/2 вершк. на высоте груди

человека. Часто встречаются следы прежних ля¬дин—лесных пожогов, на которых рожь давала
урожаи сам 15—20 и даже сам 25.

Фауна края еще очень богата. Из млекогшта¬ющих не редки—лиса, волк, медведь, выдра, рос¬сомаха; очень истребляется и быстро исчезает лось;
еще недавно водились в значительном количестве

бобры.

Из птиц—несметное количество водяной и лес¬ной дичи—на озерах гуси, лебеди, крохали, всевоз¬можныя утки (особенно синьга); в лесах глухари,
те ерева, рябчики; в бо отах и в тундре белыя
куропатки (Lagopus albus и mutus).
Из рыё край особенно богат представителями

семейства лососевых (Salmonidae): семга, кумжа,
голец, сиг, хариус водятся здесь в большом
количестве и ловятся всевозможными способами.

С. Григорьев.

Древиий Багдад и его ирригационная
система Современная мировая война все более
и более расширяет свэю территорию, захватывая

далекия стр^ны передней Азии—Армению, Месопота¬мию и т. п. Снова в фокусе мирового внимания,
после многих столетий забвения, очугились былые

центры культурной жизниобширныхимперий и между¬народной торговпи. В насгояицее время все это, в
большинстве случаев, мало населенныя области с
небольш м числом небольших городов, ведуших

караванную торговлю. Среди них привлекает сей¬час всеобщге внимание Багдад, самый большой
город Месопотамии, насчитывающий до 150,000 насе¬ления. А между тем, девять или десять веков
тому назад это был один из обширнейших

городов Стараго Света, эаключавший многомиллион¬ное население и бывший столицей Аббасидских
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калифов. Такая резкая раэница между Багиадом
IX X вв. и теперешним есть результат опусто-

шительнаго нашествия монголов, разрушивших об¬ширную систему оросительных каналов, покрывав¬ших окрестность этого города гусюю сетью.
физикогеографическия условия разсматриваемой

части Месопотамии таковь', что плодородие почвы
проявляется лишь в местах, ожи^ртворяемых
периодическими наводнениями Тиграи Евфрата. Всюду,
куда не проникают эти наводнения, страна покрыта
только солончаками и полыню, но организованная
коллективная работа населения, направленкая на

регулирование периодических разливов рек, мо¬жет превратить ее в
настоящий земной рай,
как она и отразилась

в библейских сказа¬ниях евреев и как
ее описывал еше Ге¬родог: „те, кто не
быль в земле Вави¬лонской, отнесутся с
недоверием ко всему
сказанному об этой
стране" (1> СХСиии).

Система искусствен¬наго орошения приме¬нена была в Месопо¬тамии впервые еще в
6-м тысячелеиии до

P. X. с.мерами, соз¬давшими высокую куль¬туру с письменностью,
наукою и искусствомь.
В последующия эпохи

богатая долина Дву¬речьч была всегда при¬манкой для завоевате¬лей и ея земледепьче¬ское население терпело
от хищническаго хо¬эяйства этих завоева¬телей. Приходилось за¬брасывать систему ис¬кусственнаго орошения,
и страна пустела. Так

повторалось в длин¬ной истории Месопотам¬ской равнины несколь¬ко раэ. Последний мо¬мент оживления и раз¬вития приходится в
арабскую эпоху, когда

Багдад сделался куль¬турным центром Востока в VIII в. no P. X.
Местность, где теперь находится Багдад, была

заселена уже с самаго отдаленнаго историческаго

времени, но теперешний город был основан ка¬лифом Мансуром только в 762 r. no P. X. среди
богатых эаливных лугов на р. Тигре, в том
месте, где Ефрат ближе всего к нему подходит.

До эгого здесь был небольшой персидский горо¬док, произвсдивший оросительчыя работы в мест¬ности немного к югу отсюда и снабжавший не раэ
калифския армин хлебом во время их походов
в Аравию и Персию.
Выгоды положения новаго города и те богатства,

которыя можно было иэвлечь из страны путем
применения системы искусственнаго орошения, были

скоро оценены калифами, приложившими все ста¬рания к быстрому развитию оросительной системы
Багдада. В результате, около 1000 г. no P. X.

Багдад ужф славился каналами, садами, фермами

и своим богатством, торговлей, дворцами и ме¬четями.
В эту эпоху своего расцвета Багдад обладал

величайшей системой оросительных каналов, какая
когла либо была известна. В 1000 году каналы,
окружавшие город, простирались до 3000 миль в
длину. Они были прекраоо построены. снабжены
шлюзами, бассейнами и содержались в хорошем

порядке. Эти каналы питали тысячи небольших ка¬нав, которыя несли драгоценную влагу и беэчис¬ленным маленьким фермам. Фермы располагались
вокруг Багдада со всех сторон и снабжали его

зерном, сеном, фруктами, овощами и цветами, из

которых делались пахучия масла и восточныя бла¬говония. Все эти продукты являлись также предче¬том торговли Багдада со всей Азией. Помимо при¬городных оросительных каналов имелись большие
каналы на с. и на ю. от Багдада, частью служи¬вшие для соединения Евфрата с Тигром, часиью
направлявшиеся параллельно этим рекам.
Самым болыиим из этих внешних каналов

был канал Хозроя (Canal of the Chosroes на при¬лаг. карте), со^динявший Багпад с г. Дур (Dur)
расположенным миль на 100 к С. огь него. Ка¬нал этот построен в более ранния историческия
времена, был продолжен калифом Мансуром на

юг до города Мадхарайа, современнаго Кут эль¬Амара. Таким обраэом обшая длина этого канала
290 миль. Позднее капифы провели еще 150 миль
эа г. Дур. Ширина канала колебалась от 200 до
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40 футов в эависимости от свойста почвы, при
общей глубине в 6 футов. Назначением эгого

канала было как доставлять воду для сотен боко¬вых оросительных каналов, так и служить це¬лям судоходстаа.
К югу от древняго города Куфы (Kufan на карте)

на Евфрате, теперь называемаго Кербала, простира¬лась одна из богатейших земледельческих стран
Азии. Однако Евфрат с тех пор переменил

свое русло, огойдя на 30 миль к востоку от сво¬его стараго направпечия, и богатая страна каналов
превратилась в нездэровьия болота, населенныя ди¬кнми зверями и пгицами.
На всем пространстве огь Дура ло Басары (на

1<арте Basrah) было окоЛ 15 больишх каналов,

соединявших Тигр и Езфраг. СЫи орошали по¬верхность около 37.000 кв. мипь, занятую сгилошь
богатыми земледельческими фгрмами. Цзетущее со¬стояние равнины продолжалось с 750 по 1258 г.,
когда Багдад был захвачен монголами и царство
калифов кончилось. После нашествия монголов

Багдад пересталь быгь столиций и свягым горо¬дом ислама, он отошел к Персии и сделапся

админисгративным ценгром провинции Ирак. Мон¬голы владели Багдадом до 1411 г, когда он по¬пал под власть туркмен. В 1503 г. персы счова
вэяпи Месопотамию от туркмен, а в 1534 г. усту¬пили оттоманским туркам, когорые с тех пор
удерживаюг его эа собой.

Ни прилагаемой карте (вверху, рчс. 2) заштрихо¬ванная часть' на левом берегу Тигра изображаеть
современный Багдад, во время же калифов город

занимал противэположный берегь реки. Изображен¬ные здесь конценгрические круги покрывают .коуг¬лый город*, основанный калифэм Мансуромт» в
712 г. Он был окружен З мя совершенно круг¬лыми рвами, кирпичными стенами. В г род можно
было проникнуть 4 мя воротами, расползженными

на концах лересекающихся в центре под пря¬мым углом улиц. Диаметр внутренней стены
города был немного болеф 1 */г миль. В центре
города среди роскошнаго круглаго парка стоял
дворец калифа, известный под названием дворца
Золоты^ Ворот. Тут же, в парке, н хоцилась
прекрасная мечеть. Вокругь этих главных зданий

группировались кругом другие мечети, дворцы зна¬ти, правительстаенныя учреждения.
Стены города были выстроены из больших вы¬сушенных на солнце кирпичей, величиной 18 кв.
дюймов. Внутренняя стена была 70 фут. вышины,
толщиною 75 ф. в основании и 32 ф. в верхн.
части. На средней стЬне помещались 28 фортов, на
равных разстояниях другь от друга, вокругь
всего города. Каждыч вэрота, имевшия каждыя свое

название, закрывались железными дверьми, требовав¬шими для того, чтобы их открыгь, усилия иелой
толпы солдат>, как это описываюгь арабские
историки.
Круглый город, украшенный массой прекрасной

архитектуры зааний, садов и цветочных скверов,

служил только резидечцией калифов и многочис¬ленных правигельственных и военных учреждений.
Купцам нельзя было селиться енутри ег> сиен.
Вспедсгвие этого торговый лиод облепил его со

всех сторон, сначала около разных ворот. а по¬том и сплошным кольцом. Вся площадь ороситель¬ных каналов вокругь Багдада около 1000 г. по

P. X была уже густо заселена, появилось здесь боль¬шое коиичество загородных дворцов знати, мече¬тей, публичных сацов для горожан. Багдад вы¬рос в миллионный город.
Разрушения, причиненныя монголами, никогда по-

том не могли быть исправлены. Испорченные каналы
никогда больше не были починены, вследствие чего

вся страна постепенно обратилась в пузтыню.
А между тем, ка  показывает история, и страна,
и народьея способны дагь высокую культуру. Но для
этого требугтся прежде всего хорошее гиравитепьство

и полнэправное, свобадное население. При современ¬ной ирригацочной техни (е и свэбодном, дешевом
провозе по железным дорогам долины Месопота¬мии, Вавилона и Армении млгли бы опять расцвесть.
Страна занимает исключительно выгодное поло¬же иие для торговли. Устья двух больших рек
выводят к Персидскому заливу, который в свою
очередь открывазт дорогу в Индию и к вапьнему
Востоку. Вь верхнем своем течении Евфрать близко

подходиг к другому морю, Средиземному, и разсто¬яние здесь не более 180 кил К эгой широкой ли¬нии сношаний между двумя морями подходит группа
дорог как к югу, в Аравию и Египег, так и
на север, в Иран и Армечию. Последняя через
горныз проходы Ар;-иении выводит к Трапезунду,
на Черном море. И современная мировая торговля
уже захватиииа эти пути — германская акц. компания
незадолго до вэйны начала постройку Багдадской

железной дэроги. Нет сомнечия чго и второе на¬правление оть Тршезунда к Багдаду будет исполь¬эовано сейчас же после войны. Эга новая дорога
пересекает месга многочисленных центров оро¬шгния. Она пройает, нипример через старыя оро¬сигельныя поля Вивипона и Ниневии и далее к
северу через безчиоленныя группы древних горо¬дов, существоаавших исключигельно сисгемой
искусственнаго орошения. д< КалитинскШ.

Путешествие Ауреля Штейиа в-ь Цеит¬ральную Ааикь Вь лондонском „Географиче¬ском журнале" появился отчег А. Шгейна о по¬следнем, третьем его путешествии в Среднюю
Азию. Огправившись в июле 1913 г. из Кашмира,
экспедиция скоро достигла Дарэльской долины, где
раджа Пактун Вали основал неэадолго перед
этим новое государство, njeflCTaen«ramee лоследнюю

попытку создать на гр*нице Ичдии маленькия само¬стоятельчыя обласги. Следуя по этой допине, у
Погуха экспедиция нашла следы местонахождечия

древняго буддийскаго монастыря, извесгнаго чудо¬действенной статуей Будды громадных размеров,
сделанной из дерева. В настоящее время там

находится гробница мусульмэнскаго святого, при¬влекающая множесгво пилигримов, как раньще
статуя Будиы. от которой мусульманская святыня,
видимо, наследовала свою чудодействгнную силу.

В сентябре экспедиция, лереправившись через до¬лину Гучза, достигла Ташкургана и Кашгара, в
политическом положения котораго в последнее

время, как окаэалось, произошли большия лереме¬ны: китайсиая революция 1911 г. отозвалась силь¬ным возстанием, сопровождавшимся убийством
мандаринов и уничтожившим все следы китай¬скаго суверенитега. Из Кашгара экспедиция Штей¬на выступила через Марал Баши в пустыню
Такла-Макан к прежней своей стоянке, г. Хотану.
В эгой области было сделано много интересных
наблюдений: установпено положение вершин Пимо
в горной цеии Хеуан-Чанг; найдено буддийское

святилище и большое количество произведений пись¬менности, типа Карашти, относящихся к первому
вечу нашей эры; открыты весьма интересныя кар¬тины в греческом стиле, найдены разрисованныя
шелковыя изделия, указывающия на в„зможность
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иного происхождения этого рода живописи, припи¬сывавшагося до сих пор влиянию искусства пер¬сов периодя Сассанидов. Значигепьны также на¬ходки древняго оружия и одежды Спедуя далее по
направпению к озеру Лоб Нор, экспедиция откры¬ла следы древней китайской дороги к бассейну

Тармма. Местность эта принадлежит к числу са¬мых пустынных областей Средней Азии. Путеше¬ственники могли узнать на своем пути слеиы ног
людей и животных, сохранившиеся на земле со вре¬мени их предшествовавшей экспедиции в 1907 г.
Кроме посешения Тарима, Шгейн предпринял

две других поездки: в начале 1915 г он отпра¬вился в пустыню ПейШан-Гоби, в часть ея из¬вестную поп названием страны „Тысячи Будд",
где он значительно пополнил вывезенную в прош¬лую экспедицию коллекцию китайских минускриптов.
При этом он проследоЕал череэ хребет Тянь¬иШнь и изучил перевал, по которому шли первыя
вэлны великих передвижений народов, двигались
индостанские арийцы, гунны и тюрки. В мае 1915 г.

Шгейн отправился на Памир, где посетил лед¬ник Мус-таг у перевала Терс Агар, и озеро

Зор-Куль; отт/да он проследовал к Самаркан¬ду и через Белуджистан вернулся в Индию. В
области Сеистан он нашеп остатки буддийскаго
святилища и установил, таким образом, следы
буддизма на ир-нской почве. А. Штейн отэывается
с большой похвалой о русской топографической
сечке Памира, произведенной незадолго до войны.

Из обширнаго и разнообразнаго материала, соб¬раннаго Штейном и переданнаго гл. о. в Музей
Этнографии в Дэли, любопытно отмет-ить деревян¬ныя письменныя дощечки, относящияся к эпохе,
предшествовавшей началу нашей эры. Оне были
найдены в кучах, покрытых лишь небольшим,

в несколько дюймов, слоем пьска. Долгое сохра¬нение их при таких условиях, возможное лишь
при чрезвычайной сухости климата, указывает на

неизменность климата этой области в течение по¬следчии двух тысячелетий. Относительно причин
запусти-ния г. Кара Хото (открытаго нашим сооте¬чественником П. К. Козловым) Штейн говорит,
что оно могло зависеть от повреждения ороситель¬ных каналов или изменения направления главнаго
водотока. D с

ПИСЬМА в редакцию:
Gagea коноиляннинов. Ранней весной, в

апреле. прилегающие к деревням черноэемной Рос¬сии коноплянники— по местному „огороды"—пред¬ставляют созой сплошной изумрудно зеленый га¬зон: они густо покрыты ,всходами Gagea, или „зе¬леики“, как ее называют крестьяне.
Зелёнка относится к числу характерных пред¬ставителей весенней флоры с очень коротким
периодом развития, благодаря чему она и разраста¬ется так пышно на обильно удобренных, хорошо

обработанных и поздно засеваемых коноппянни¬ках, успевая закончить необходимый для сохране¬ния вида цикл своего развития до первой весенней
(в начапе мая) вспашхи последних, и представля¬ег собой великолепный пример рчсгения, исполь¬зующаго условия, соэданныя хоэяйственной деятель¬ностью человека.

На эти экологическия особечности Gagea в 1910 г., .

повиди^ому впервые, обратил внимание В. Н. Хи¬трово в одной из своих „Критических заметок
по флоре Орловской губ.“ -1). По наблюдечиям
В. Н. Хитрово коноплянники Орловской губ. весной
сплошь покрыты Gayea minima Schult., котор^я
являегся здесь „вполне закономерным членом
сорной формации".

Одчако, это указание В. Н. Хитрово не может

считаться вполне правильным и быть рас ирос ра¬не.чо на другие районы, даже близкие к Орловской губ.
*) Матер<алы к поэнанию природы Орловсюй губ., № 13.

Орел—Киев, 1910 г.

Так, Gagea, растущая на коноплянниках погранич¬наго с Орловской губ. Дмитриевскаго уезда Кур¬ской губ., по моим наблюдениям не препставляет
сооой Gagea minima. Gagea коноплянников Дмитриев¬скаго уезда не может быть отождествлена ни с
одним из видов, обычных для средней России,

и является какой-то новой формой с определен¬ным комплексом характерных морфологических
признаков.

He осташвливаясь на подробном описании и не

предрешая покэ таксономическаго ранга этой „фор¬мы“ •), я буду называть ее в дальнейшем Gagea
cannabinetorum — G. коноплянников — no месту ея
обитания.
На конопляннинах Дмитриевскаго у. в период

своего весенняго развития Gagea cannabinetorum да¬ет почти совершенно „чистую культуру*—сплош¬ной зеленый гаэон, в погожие солнечные дни

красиво расцвеченный яркими звездочками золотисто¬желтых цветов; в ея сплошную массу лишь кое¬где бывают вкраплены кр^пные сизо зеленые экзем¬пляры Gagea erubescens. За пределами коноплянни¬  •
') Gagea коноплянников была впервьге демонстрировано

нною в неочередном аседании по ботанике Мосн. Общ.
Испыт. Прир. 22-го апреля 1916 г. Описание ея будет дано
на страницах одного иэ специальных ^курналов. Здесь

можно отметить, что вннтнихь морфологических призна¬ков нашей Gagea д^статочно для устан >вления новаго eufia.
На коноплянниках Дмитриевскаго у. была встречена и

типичная Gagea min ша, но пока лишь в одном единствен¬ном случае-близ деревни Снижи, на конопляннике, при¬мыкающем к лесу г-на Минаева.
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ков на невозделанной почве Gagea cannabinetorum
не была мною встречена ни разу.
Представляется б высшей степени интересным

возможно ишре и подробнее прослепить область и

условия распространения Cagea cannabinetorum. по¬чему я и обращаюсь к читателям „Природы” с

просьбой помочь мне в этом деле присылкой за¬сушенных обычным гербарным способом экзем¬пляров Gagea (с луковицами и цветами, a no воз¬можности и с плодами), соб/мнных па коиоплян¬никпх, с точным обозначением места и времени
сбора (губерния. уезд. деревня; год, месяц, число) *).
В виду небольшого размера растений посылать

их (экземпляра 2 — 3) можно просто письмом.

II. Луковиц две, из которых одна очень ма¬ленькая; стебель выходит между луковицами. Ли¬сточки околоцветника линейно-ланиегные, заострен¬ные; их наибольшая ширина ниже середины (см. рис.,
фиг. 2-я). Gagea minima.

III. Луковиц много: главная луковица при осно¬вании окружена венцом маленьких, легко опадаю¬щих луковичек >). Листочки околоцветника продол¬говатые; наибольшая ширина их по середине исм.
рис , фиг. 3-ья). Gagea cannabinetorum.

Более подроб-ое описание G. minima и erubescens,
а также и других видов этого рода — например,
G. lutea и pusilla, можно найти в 0’ределителях

Сырейшикова (Иллюстрированная Флора Мо¬сковской губернии), Маевскаго (Флора средней
России) и др‘ С. Нагибин.

22 февраля 1917 г.

I

3

Цветки и луковицы видов Gagea, встреченных на коно¬плянниках (схематизировано; околоцветникь представлены
раэвернутыми в плоскости, перпендикулярной к оси; ты¬чинки не иэобр-ижены).

1—С. erubescens. 2—G. minima. 3—G. cannabinetorum.

Адрес: Москва,. Мерзляковский пер., д. Титова, Ла¬боратория Физиологии Растений Высших Женских
Курсов, Сергею Федоровичу Нагибину.
На приложенном рисунке и в помещенной ниже

таблице сопоставлены некоторые из отличитель¬ных приэнаков тех представителей рода Gagea,
присутствие которых на кочоплянниках средней
России по имеющимся данным наиболее вероятно.
1. Луковица одна, яйцевидная 2) Листочку около

цветника обратно-ланцетные, туповатые; наибольшая
ширина их выше середины (см. рис , фиг. 1 я).

Gagea erubescens.

Замор-ь рьибьи в-ь Диепре. В нычешнюис¬суровую зиму в Днепре под Киевом нг.блюдается
большой Зимор рыбы, по местному „придуха" рыбы.
Первые приэнаки явления начали обнаруживаться

около средины февраля. К этому времени к бе¬регу большой промоины на быстром течении у Киева
устремились массы рыбы. В перрую очередь—еииы,

характерные для иекучих вод: усачи (Barlnts bar¬bus L), судаки (Lucinperca lucio/erca L ), ерши
(Acerina cernva /..). миноги (Lawpetra planeri Bl.).
и нек. др. Затем к берегам стали и одходить
в больш^м количестве различные представители
сем. Cyprtnidae. шуни (F.sox lurivs L.), сомы > Silurus

glanis L.), налимы (Lota lota L.), a к концу фе¬враля к берегам устремились даже такия выносли¬выя рыбы, как вьюны (Mispurnus fossilis L ), голь¬цы (Nemarhilus barbatulus L.) и щиповки (.Cobitis
taenia L.).

Замор рыбы произошел вероятно ео всей се¬верной половине днепровскаго бассейна. У меня име¬ются сведения, что замор происходил, кроме се~
верной части Киевской губернии, в губерниях Мин¬ской и Могилевской. По словам рыбаков, в во¬доемах со стоячей водой рыба в ныиешнюю эиму
вся погибла.

В настоящее время (кснец февраля) в Киеве
стоии еще зима. Таяние обильно выпавшаго снега

еще не начиналось. Все это свидетельствуетт»

о том, что Днепр вскроется в лучшем случае.

во второй половине марга.

К этому времени гибель рыбы в реке дост^г¬нет катастрофических размеров. Количество рыбы
в Днепре уменьшится надолго. В области Киева

последний замор рыбы, правда, значительно усгу¬паюший в размерах нынешнему, наблюдался в.
феврале 1906 года. Шарлеиан.

*) Если растения собраны не на коноплянникэх (для
решения вопроса. действительно ли наша Gagea встречается
то.ико на коиопляипакпх, такие сборы очень желательны),

необходимо отмечать, где именно дакное оастение взято: на¬приме —паровое поле, межа, канава и т. п.
■) Для определения характера луковиц их нужио осво¬бождать от оболочек.

*) Напичность многочисленных легко отпадающих лу¬ковиц-детон у Gagea cannabinelorum играет, несомненнс
очень важную роль в жизни нашего растения, позволяя

ему обильно раэмножаться и рагпространяться вегетатив¬ным путем пуи бсноши.иь ксннтлянников. Обычно эта вспаш~
ка проиэводится раньше полнаго созревания семян. раз¬множение которыми, повидимому, является лишь редкмм.
исключением у Gagea коноплянников.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Энспеднцин вт» райсн ирмийсиаго озе- -

ра. Несмотря на тяжелое военное времн русские

ботаники в истекшем 1916 году продолжали по¬левыя работы. Так, Н. В. Шипчинский был
командироаан Петроградским Ботаническим са¬дом в составе экспедицип Кавказскаго музея в
район Урмийскаго озера в сев. Персии. Хотя

маршрут экспедиции всецело зависел от разре¬шения военных властей соседняго фронта, а марш¬рут ботаника кроме того был нераздельно свя¬зан с маршрутом зоолога Н. А. Смириова, гео¬лога В. Б. Богачева и энтомолога А. Б. Шелковни¬кова, что сильно мешало посещению интересных
в ботаническом отношении мест и не позволяло

зади рживаться, где того требовало дело, тем не
менее удалось собрать очень богатый материал

для изучения растительности этих мало изследо¬ванных мест. Обследованный район охватыва¬ет северную половину Урмийскаго озера с местно¬стями Шериф-Ханэ, остр. оюк-Даг, Даналу, Ма¬рага, южная часть горной группы Сяхенд, окр. г.
Урмии, го:>ы и перевалы пограничнаго с Турцией

хребта западнее г. Урмии и часть турецкой терри¬тории Шамсдинак.
Везде по долинам, где условия местности позво¬ляюгь провести орошение, разбросаны сады и поля;
в наиболее же пониженных местах широких
долин почвы сильно засорены и покрыты скудной

растительностью. Отроги гор, представляющие ино¬гда широкие увалы и плоскогорья, заняты пустыней,

б. ч. каменистой, с растительностью из трагакан¬товых колючих кустарников, молочаев и Асап¬tholimon. Луговыя пространства в долинах занима¬ют очень малыя площади и перемешаны с сада¬ми. виноградниками и посадками томолей и ив.
Из древесных пород, встречаюшихся по скло¬нам, можно указагь только на единичные экземп¬ляры дикой груши, фисташки и древовиднаго мож¬женельника. В горах пограничнаго с Турцией
хребта картины те же, но здесь местами развиты
пышнне и орные луга. Высокогорная растительность
на вершинах гор развита очень слабо.
Совершенно иной облик носит местность за

перевалами в Турции (Шамсдинак); там по до¬линам и по склонам тянутся леса с вечно-зе¬леными дибами, грецким орехом, ясеними, дикой
фисташкой, грушами и др. деревьями, перевитыми
местами диким виноградом и др. растениями.
Здесь же по каменисгым склонам встречается
значительное количество рсвеня. Таким образом
наиболее интересной и богатой областью оказался
хребет, пограничный между Персией и Турцией.

н. ш.

Ботаничесная выстаяна в*ь Ирнутсн-Ь.
С 26 и екабря 1916 года по 8 января 1917 г. в

Муэее Восточчо Сиб-ирскаго Отд. И. Р. Географи¬ческаго Общества была открыга выставка сухих
растений иркутской флоры.

Выставка имела три отдела. В первом дана

была краткая характеристика иркутской раститель¬ности. Здесь наиболее обыкновенныя растения гу¬бернии были разбиты на лесныя растения, болотныя,
луговыя, степныя, каменистых склонов. выс ко¬горныя (альпийския), водяныя и сорныя. Второй от¬дел представлял иркутскую флору в системати¬эированном виде (принята была система Энглера),
начиная с лишайников и кончая более органи¬эованнымь из цветковых — семейством сложно¬цветных.

В третьем были растения, приносящия человеку
не осредственную польэу. Этот отдел заключал:

растения кормовыя, седобныя, лекарственныя, де¬коративныя, медоносныя и дубильныя. Всего было
выставлено около 2000 растений, наклеенных или
пришитых на белые листы бумаги и развешанных
на витринах Музея.
Высталса посещалась охотно (посетило ее более

2300 челов.).

Все эго дает основание предполагать, что в не¬далеком будушем в Иркутске будет налажено
детальное изследование растительности губернии.

И. Л.

20-го марта прош. г. в городе Никольске-Уссу¬рийском, Приморской обл. открыто Южно-Уссу¬рийское Отделение Приамурскаго Отдела Русскаго
Географическаго Общества, предметом деятель¬ности коего является изучение Южно-Уссурийскаго
Края в отношениж географиче ком, елествен¬но-историческомь, этнографическом и экономи¬ческом.
При этом, Отделение предполагаеть не ограни¬чиваться только чисто научной деятельностью по
изследованию Края, но и обратить посильное вни¬мание на популяризацию знаний о Крае в школе
и среди населенин путем составления и издания
популнрных брошюр, книг, школьных курсов
краеведения, хрестоматий и пр.

Отделение изявляет полную готовность слу¬жить учреждениям и лицам, интересующимся
Краем, входящимь в район его деятельности и
своевременно доводить до сведения их о всех

своих работах путем разсылки отчетов, изве¬щений, записок р пр.( и позволяет себе надеять¬ся, что учреждения и лица с своей стороны не
откажут ему в любезной высылке своих изда¬ний и трудов.

Председатель Отделения А. Бодисно.
Правитель дел А. Федоров.

26 февраля с. г. состоялось учредительное собра¬ние Муромскаго Научнаго Обидесива (Владимир¬ской губ.) по изучению местнаю края. Председа¬телем общества избран местный общественный
деятель Иван Петрович Мяздриков; сскрета¬рем—А. Редин.

природа, апрель 1917 г. 36
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ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Выяснилась судьба второйпо¬Полярныя ловины антарктической экс¬страны. педиции Э. иииекльтона. Поз¬” воляем себе напомнить, что экспед.
Шекльтона, отправившаяся летом 1914 г., состоя¬ла из двух половин: одна, с Шскльтоном во
главе, должна была добраться до Антаркгиды черсз
морс Уэдделя и оттуда пересечь южно пблярный
материк, чтобы выйти к морю Росса. Другая
должна была вьиступить ей навстр Ьчу, проникнувши

в море Росса и высадившись где-нибудь у Вели¬каго Баррьера. Су иьба первой половины выясни¬лась еще прошлым летом •), а участь второй
оставалась до последняго времени совершенно не¬извеи:тной: судно экспедиции, ,Аврора,‘ бы.ю отор¬вано от ледяного припая и унесено далеко в
море, a 10 челов >к путешествснников, во главе
с капитаном Макинтошсм, бывшим в то время
в отсутствии, остались на о ве Росса, у берсгов
3. Виктории. По возвращении Шекльтона в Англию,

немедленно была организована спасательная экспе¬диция и в янваое этого гэда телеграф принес
известие, что Шекльтону удалось выручить всех
осгавшихся в живых путешественников.

Во время шторма, огорвавшаго „Аврору*, Ма¬кинтоии находился в болыиой экскурсии. задачей
когорой было устройство скпада провианта для

Шекльтона, прихода котораго ожидали с юга. Бла¬гополучно исполнив свою задачу, Макинтош воз¬вращался обратно, но на пуги у него пали все 16
ездовых собак, и когда он с большим тру¬дом прибыл 19 мая 1915 г. на м. Эванс, где
находилась хижина экспед. Скотта, .Авроры* уже
не было (ее огорвало вместе со льдом еще 6 мая).
Пришлось зимовать с теми запасами, которые
упели заготовить: провианга, а также свежаго мяса
убитых тюленей и пингвинов было достаточно,
но запасов теилой одежды выгрузить не успели,

а уже выгруженный ня берег уголь в значитель¬ной части был смыт и унесен водой. После
семимесячной зимовки на м. Эванса 29 дек. 1915 г.
путешествекники двинулись на юг, сначала к
хижине эксп. Шекльтона, а затем по Великому
Баррьеру до 80° ю. ш., где был сделан главный

склад провианта. Экспедицию преследовали не¬счастья—снежная буря задержала их в палатке
на несколько недель; на обратном пути разви¬лась цынга, которой забоиели между прочим сам
Макинтоии и пастор Сиенсер Смит. Послед¬ний чуветвовал себя настолько илохо, чго не мог
идти, такь-что его пришюсь везти в санях на

себе, оставшихся 4 ездовых собаки везли про¬виант; темь не менее он все-таки умер в пути.
Чго касается Макинтоша. то чтобы не задерживагь

и тем не погубит своих товарищей, он ре¬шимся остаться одия, с за иа.'ом ировианта и
топлива на 3 недели. Путешественники (кроме
Смига) благополучно достигли хижины, а затем

туда потихоньку добрался и Макингош. Опраишв¬шись, он 25 апр. 1916 г. вместе сь Гейвудом
ушел на м. Эвинса, к хижине Скотта, но по
дороге они оба погибли, повидимому/провалившись
на тонком льду берегового припая. Оггальные

участники экспедиции спасены Шскльтоном; науч¬ные ея результаты еиие не опубликованы.

*) См. „Природа" 1916 г. январь.

□ Последния дошедшия до нас известия о к а¬надской арктической экспедицииСте¬фенссона состоят в следующем. Л Ьтом
1915 года Стефенссон с тремя спутниками изсле¬довал западный берег острова Принца Патрика.
На мысе Мак - Клинтока они нашли записку
Мак-Клинтока, относящуюся к 1853 году. Под
78и сев. шир. и 117° зап. долг. они увидали новую
землю, достигли ея и изучили ея береговую линию
на протяжении нескольких миль. Неблагоприятная
погода помешала дальнейшему изследонанию, но

этот новый остров имвет большие размеры; по¬видимому, онь связан цепью малых островов

или рифов с островом Принца Пагрика. Даль¬нейшим результатом работ экспедиции явля¬егся несомненность отсутствия земли в Бофорто¬вом море между устьем реки Мэкензн и о-вом
3. Банкса. Континентальный массив иродолжается
на 50 миль дальше Аляски и земли Банкса, где
глубина о.<еана быстро опускается до 1300 сажен.

Американским судном ииатфайн¬АзиЯ. дер были произведены н о в м я и з¬следования в юго-западной
части Филиппинских островов и
обнаружены многия интересныя явлсния. Острова
Кагайянес, Кавилли, Арена и рифы Туб Батага

и Мэандер в море Зулу представляют усажен¬ныя кормллами всршины опустившагося в море
горнаго хребта, который тянется от юго-запад¬ной оконсчности острова (из группы Филиппин)
Ианай на юго-запад на протяжении 350 км. по на¬правлению к Барнео. Иимерения лотом показали,
что подводный гребень круто поднимаегся с глу¬бины от 2-х до 4-х тысяч метров, разделяя
море Зулу на два глубоких блссейна. Скалы
Туб-Батага и рифа Мэандер являются огдельными
возвышенностями, рост которых давно закончен;

они состоят из нагроможденных скелетов от¬мерших кораллов, обломков коралловых ри¬фов. более или менее плотно сцеменгированных
коралловым песком; в средине рифа море на¬громоздило холм из коралловаго щебня в 5—6
футов высоты. В мэре Зулу было предпринято
214 измерений; наибольшая измеренная глубина
достигаегь 18.294 фута под 8д 50' с. ш. и 121»
50' вост. долготы.

Вопрос об улучшения жиэ¬Америка. ненных условийтуземцев

Аляски привлек к себе в по¬следнее время внимание правительсгва Соединен¬ных Штатов. К 30 июня 1913 года уже прихо¬дилэсь 77 школ на 25.000 туземцев, живущих
главным образом вдоль морского побережья и

вдоль больших риик в маленьких дер. вуш¬ках.—3.5S3 дегсй посещают школы. Кроме сво¬ей педагогической дентельносги, учителя входят
в общение со взрослым населеиием на почве ду¬ховной и практической, так чго каждая школа
является обицественным центром для своего окру¬га. В ней туземцы могут изучать различныя
ремесла, а женщины — домоводство и хозяйство.
Главное богатство жителей Аляски составляют
стада сеиерных оленей, которых стали усиленно
р изводить только за последние годы. В 1913 г. у
туземцев ь насчитывалось 30.532 головы, ценностью

в 763.300 долларов. Ежегодный доход, получае¬мый туземцами огь оленеводства, достигает, не
принимая в расчет употребленных самими ту-
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земцами мяса и кожи животных, 66.966 долларов.

Правительство озабочено в настоящее время во¬просом об устройстве складов провьинта и пред¬метов обихода, которые заведывалнсь и попол¬нялись бы самими тузеищамн. Исключением по¬среднической торговли надеются добиться того, что
товары будут продаваться туземцам по более
дешевой цене, а продукты охоты напрлвляться

прямо в Соед. Штаты. Посеикение школ счи¬тается обязательным для подростков оть 8 до
16 лет. Правительство безвозмездно снабжает

жителей медикаментами и врачебными инструмен¬тами, а учителя разясняют туземцам их наз¬начение.
Большое значение для ознакомления с неиз¬вестными частями Аляски имеют изыскания
кап. Луксна, произведенныя в устьях реки
Кускоквима. Эта река, вторая по величине в
Аляске, судоходна на протяжении 1000 км. вверх
по течению и имеет широкое, в 16 км., устье;
подводная дельта ея с многочисленными мелями

тянется в открытое море на 160 км. Лукен про¬извел 14.25b измерений дельты и ея мелей, на¬шел удобный фарватер для больших судов,
который обезпечивает правильное сообщение ме¬жду морем и рекой. Недавно вдоль реки обнару¬жены выходы пород. содержащих ртуть, золото¬носныя породы кварца, золото в розсыпях и
пласты угля; разработка этих богатств стансгь
осуществимой с развитием судоходства на реке.
Недалеко оть речной долины тянутся обширныя

пространства, приспособленныя для разведения се¬верных оленей; стада их, особенно принадлежа¬щия правите иьству, насчигываюг здесь до 6.000
голов; благодаря облегченным сношенияч с
внешним миром возможен вывоз на рынок

вкуснаго мяса этого дешеваго скота. Также и рыб¬ныя богатства, особенно лососей, могугь теперь
планомерно использоваться. В Ситтле строятся

два парохода, которые предполагаются для рей¬сов между областями реки Кускоквима и Соеди¬ненными Штатами.
CJ Flaherty, руководителем экспедиции Мэкензи,

были огкрыты вГудзоновомзаливе
многочисленные крупные.до сих пор

еще неизвестные острова; они тянутся с севе¬ра на юг приблизительно на 700 км. и их общая
поверчность достииаег 10.000 кв. км. Острова

эти образованы низкими холмами и в большин¬стве случаев необитаемы; только на некоторых
из них живут эскимосы. Части этих островов
фигурировали на картах под общими названиями
островов — Бельчера, Короля Георга, Оттава и
др., но даже те из них, которые были известны,
занимают гораздо большую поаерхность, чем это
принималось до сих пор.

□ Сообщаем о некогорых результатах путе¬шествия Эрланда Норденшильда, который
возвратился в Швецию в начале января 1915 г.,

после 2-х годичнаго отсутств:я, совершив ше¬стую экспедициюв Южную Америку.

Экспедиция имела целью этнографическия и архео¬логическия изыскания; Норденшильд в сопрово¬жиении своей жены отправился из Аргентины в
Боливию, избороздил последнюю в различных
направлениях и вернулся опять в Аргентину.
Особенное внимание в своих изследованиях он
уделил северной Боливии. пограничной области
между Бразилией и Перу. Изследователю удалось

найти еще совсЬм нетронугыя европейской куль¬турой племена на ступени развития каменнаго века,
и руины, указывавшия на прежнее существование

здесь высоко цивилизованнаго, ныне вымершаго

индейскаго племени: путешественник нашел ос¬татки укреплений и дворцов огромных разме¬ров, гробы, на камнях когорых выцарапаны над¬писи и рисунки. и декоративно раскрашенную по¬суду. Большой археологический интерсс предста¬вляет сеть каналов,—первая из подобнаго рода
находок, открытых в Южной Америке. Семи

килом. в длину и 6—7 метров в ширину, ка¬налы эти служили для целей регуляции воды ис¬кусственнаго орошения; также были найденпи дороги
и сооружения, защищающия ог повреждений. Пре¬быиание среди эгих, еще находящихся в стадии
людоедства, инд вйских племен совсем бсзопа¬сно. Женщины, которыя, как и мужчины, ходяг
совершенно обмаженными, занимают сравнигель¬но высокое положение и пользуются у многих
племень в некоторых хозяйственных обласгях
преимущественнымн правами.
Собранный во время поездки археологический и

этнографический материал охватывает бОящиков,

бо.иьшая часть которыхь уже приведена в извест¬ность. Во время последних дней поездки ощу¬щалось веяние европейской войны даже в этой
отдаленнейшей части зсмли. Так как экспорт

резины и олова, которые были главнейшим про¬ду.чтом вывоза из Боливии, почти совсем ь прскра¬тился, то срсди индейцсв, работавших в лесах
(каучуковых деревьев) и в шахтах, царствует
безработица; зато, с умсньшением добычи каучука,
белые оставляют взятые в аренду каучуковые
леса, прекращается их проникновение вь новыя
области. Туземныя племена могут хоть на время
вздохнуть спокойно. Работы по добыче селитры

в Боливии тоже сош ии почти на нет с авгу¬ста месяца 1914 г., и правитёльство Боливии дол¬жно заботиться о содержании возвращающихси
с работ туземцев.

17 января близ северных берегов

РоссиЯ. Камчатки произошло значитель¬ное по силе землетрясение, пре¬взошедшее в 5 раз Мсссинское и в 2 раза Семи¬реченское 1911 г. Первый удар был отмечен
сейсмографом Пулковской обсерватории в 3 часа
пополудни по камчатскому времени, второй — в
5 ч. 3 м. 40 сек., а затем следовал непрерывный
ряд толчков в продолжение цилых 4-х ч.исов.

Многие сейсмографы в ииулкиве вышли за мреде¬лы шкалы, а на сейсмической станции в Петропа¬вловске магниты аппаратов сдвинуты с мест.
Эпицентр землетряс^ния находился повидимому
в северной части Охогскаго моря, такчто волна

землетрясения задела Камчатку только отчасти, из¬менив все же очертания ея бсрегов. Слухи о боль¬ших разрушениях и несчастиях в виду редка¬го населения Камчатки можно считать преувсличен¬ными. Район действия землетрясения равень не¬скольким тысячам кв. кил, вертикальное сме¬шение почв определено в 7 — 8 саж., период—
1 минута. Несколько позже, 18 янв., волна земле¬трясения отмечена в Японии, 20 янв. — в Пяти¬горске.
Камчатскому землетрясению предшествовали: из¬вержение Мутновской сопки, выбросившей в де¬кабре прошлаго го иа огромный столб пара и чер¬наго дыма, а также подземный гул и толчки,
ощушавшиеся во многих местах Камчатки и
Дальняго Востока.
Значительное по силе Камчатское землетряссние

сейчас же обратило на себя внимание ученагомира:
22 февраля 1917 г. в годичном заседании в
Р. Г. Общ. г. Никифоров сделал сообщение:



539 Географическия известия. 540

.Камчатское землетрясение 17/30 янв. 1917 г.“, в
котором были овеясны воедино инструментальныя
данныя и телеграфньия известия о землетрясении
17/30 янв. 1917 г.; в том же докладе лекгор
сообидил сведЬния о русской сейсмич. сети и
вообиде о сейсмическом состоянии Камчатки, на
основании прежних наблюдений и статисгических
данных.
□ В ь обшестве изучения Сибири, в Томске, был

заслушан интересный доклад г. У т к и н а, из¬следовавшаго в ботаническом отношении с е в,¬в о с т. и сев. ч. Томской губ. По рельефу
ичследованный район представляегь болотистую
низменную равнину, посгепенно поднимаюицуюся
к югу, пока наконец холмы ея средней части не

переходягь в прсдгорья Кузнеикаго Алатау. Хара¬ктер речек также подчер ивает эту разницу в
рельефе сев. и южн. половины: иа севере — это
медленно текущия речки с извилнстым течением,
низкими и илоскими берегами и мугной водой,

а на юге — типично горныя реки шумныя и говорли¬выя, несущия среди высоких скалистых бере¬гов свои прозрачныя воды с гор в равнину.
В бчтаниче‘ком отношении сев. половина изсле¬довамнаго района принадлежигь к болотно яесной

области, 70'7о всего пр<сгранства заболочено и толь¬ко 30°/0 падаегь иа твердую землю. Здесь встре¬чаются торфяныя болота, сосновые боры, пихтовые,
еловые и кедровые л$-а. В ь среднеН части района,
особенно на ея южной окраине. которую автор
называет .лугово-береэовым районом", хвойные
леса сменяются по долинамь рек березовыми и

осиновыми колками вперемежку с высокотравны¬ии лугами. Здесь дернистые луга занимают по
крайней мере 50°/и пространства. Встречаемое за¬болачивание чаще всего травянистое, осоковое.
Южная часть изследованнаго района занята тайгой.

Многие пихтовые, елокые и смешанные леса покры¬вають огромныя пространства. Таежныя луговины

высокой травы разброс.ины между ними. Мох встре¬чается только по холодникам и валожникам. На¬личность липы в предгорьях Кузн. Алатау и др.
реликтовых растений, встречаемых во многих
частях этого района, заставляет отнести здешние
леса к формации широколиственнаго леса плио-

деновой эпохи третичнаго периода. Тайга разсмот¬реннаго района отмечается отсутствием какого
иы то ни было заболачивания, мохового или травя¬нистаго.
Изследованная область крайне интересна в смы¬сле общей хозяйственной жизни территории. Выше
было отмечено, что 70» е поверхности ея сЬв. части
покрыто сфагновыми торфяниками, таящими в себе
громадные запасы энергии в виде тогтлива.
□ Опубликован результат иоездки инженера

Егорова к берегам Японскаго моря,
куда он был командирован для осмотра работ
ла серебряно-свинцовых рудниках

на p. Т е т ю х е. Добравшись до Владивостока, до¬кладчик дальнейший путь совершил no тракту,
пробегающему вдоль берегов Японскаго моря
среди живописной и красивой местности. Тракт

совершенно не устроен, местами разрушен раз¬ливше0?я водой, местами прегражден быстрыми
горными речками, через которыя не перекинуто

мостов. Встречающияся по тракту селения корей¬цев, китайцев и русских колонистов выглядят
крайне бедно; население страдает огь летних
ливней, смывающих их посевы, и голодовок.

Залежи серебряно-свинцовых, цинковых и мед¬ных руд на Тетюхе огромны. Рудники оборудо¬ваны no последнему слову техники на германские
капиталы и до последняго времени вся добываемая

руда вывозилась в Германию. О размерах про¬изводства можно судить по следующим данным;
в 1907 г. добыто и вьивезено в Германию до
6.200 п. цинковой руды, в 1909 г. уже 1,196.900 п.
цинк. руды и 6.000 п. свинцоваго песка, в 1910 г.—
129.350 п. свикц. блеска, 915.700 п. цинк. руды и

2.400 п. медной, в 1911 г. — 276.000 п. серебро¬свинц. руды. 1,443.650 п. цинк. руды, 3.840 п. мед¬ной;в 1912 г.также как и в1913 г.—поЗОО.ООО п.
сер.-св. руды, 1.739.200 п. цинковой, в 1914 г.—
{йЗ.ЗОО п. сер.-св. руды и 1.239.400 я. цинк. руды.

В настояидее время завод работает под наблю¬дением русской администрации, но вся добываемая
руда вывозится в Японию. Совсем ясдавно в
окрестностях Тетюхи найдено золото. Несомненно
горная промышленность этого района разовьется *
в широком масштабЬ.

ХРОНИКА.

В М о с к в е организовался Академиче¬ский союз деятелей высшей школы.
Избрян Исполнительный Комитет в составе
представителей от ибвысших учебных заведений
и научных учреждений г. Москвы, приславших
от 2 до 4 делегатов каждое. На заседании 20 апр.

произведены выборы бтро И. К., в состав кото¬раго вошли: председатель Л. А. Тарасевич, тов.
предс.: Д. Н. Егоров и Н. К. Кольцов, казначей
Н. М. Кулагин, секретари: В. Н. Ивановский и
М. И. Прозин.—Подобныя же организации возникли

в Петрограде, Киеве, Харькове, Казани, Новочер¬касске и др. Московский Академический Союзт»
разослал во все высшия школы приглашение на
сезд в Москве в конце мая или в начале
июня. Задачи сезда: 1) Организация всероссийскаго

союза деятелей высшей школы. 2и Выяснение во¬просов текущей академической жизни и прежде
всего вопроса об установлении связи между раз¬личными категориями мреподавательскаго персонала
и вопроса о связи между преподователями и сту¬деичеством. 3> Подготовка устава высшей школы.
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Московский Научный Институт

открывает в текущем году пять новых изсле¬довательских лабораторий: 1) по эксперименталь¬ной биологии (на оборудование ассигновано 23.000
рублей, годичный бюджет 20.800 рублей, директо¬ром избран Н. К. Кольцов); 2) по микробиологии
(на оборудование—20.000 руб., год. бюджет 19.300
руб., директором избран Л. А. Тарасевич); 3) по
энтомологии ина оборудование—3.0U0 руб., год. б.

7000 руб., директор—Н. М. Кулагини; 4) по фи¬зиологии (на оборудование—20.000 руб., год. бюд¬жет—19 900 руб., директор—М. Н. Шатерников).
Кроме того учреждается Институт Труда под
общим заведыванием экономиста В. Я. Железнова
с физиологическим отделением, для заведывания

которым ириглашен В. А. Анри. (На оборудова¬ние 32.000 руб., год. бюджет 30.900 руб.)
В соединенном засединии Ученаго Совета

и Гиравления Московскаго Научнаго Ин¬ститута 16 аиреля было доложено о новом
крупном пожертвов.инии: от торговаго дома Во¬гау и К° поступило 600.00С' рублей. За короткий
период времени с вачала текущаго года это вто¬рое крупное пожертвование; первое в размере
1.200.000 рублей Научный Институт получил от
Г. М. Марка. Постановлено новое пожертвование

присоединить к прежнему для образования непри¬косновеннаго капитала, проиенты с котораго дол¬жны идти на содержание только что организован¬ных биологических иНститутов и института труда.
В Петрограде основана свободная а с с о¬циация для развития и распростране¬ния положительных знаний в па¬мять 27 февраля 1917 г.
27-го марта состоялось первое заседание, на ко¬тором присутсгвовало около ста профессоров и
ученых самых различных специальностей, под
председательством Д. К. Заболотнаго; на этом
заседании выступил первым М. Горький, который
с огромным подемом указал на значение
наукь для всего благосостояния человечества и на
необходимость теперь же приступить к созданию
большого института, в котором ученые могли
бы спокойно двигать науку вперед и который бы

в то же время служил центром для распростра¬яения положительных знаний. На этом заседа¬нии был абразован организационный комигет,
в который вошли: Вл. А. Стеклрвь (председатель),
И. И. Манухин (секретарь), Вл. И. Вернадский,
Д. К. Заболотный, Н. А. Морозов, Г. А. Надсон,
Н. Е. Введенский, Л. А. Чутаев, И. П. Павлов,
М. Горький, В. И. Палладин, и целый ряд других
ученых.

9-го апреля комитет органтовал первое пу¬бличное заседание в Михайловском театре. Со¬гласно тезисам, выработанным ь комитетом, „сво¬бодная ассоциация сгавит своей целью развитие

и усовершенствозание точных наук и популяри¬зацию положительных знаний в широких народ¬ных массах. Ассоциация будет также способство¬вать применснию и осуществлению научных откры¬тий и изобретений и поддержке молодыхь науч¬ных и творческих сил России на пути служения
чистому и прикладному знанию".

Решено организовать ряд лекций для того, что¬бы распространять в самых широких кругах
знаИегиГе устройства, с одной стороны, ряда боль¬ших лабораторий для изследовани и и, с другой
стороны, совершенно свободнаго высшаго народна¬го университега.

22-го февр. состоялось очередное заседание
Русскаго Ботаническаго Общества.

Докладывали О. А. Вальтер (Петр В.-Медиц. Акад.).
о методике водных культур, преимущественно
о влиянии реакции среды на урожай, (слабо-кислая
реакция и на этот раз дала наилучшие результаты)
и Н. А. Максимов (Тифлис. Rot. сад)—работу,

исполненную им совместно с Л. Д. Фрей.^о влия¬нии затенения и влажности почвы на транспирацион¬ную способность растений.
При Русском БотаническомОб¬ществе образована Станционная комиссия для

содействия делу развития существующих и осно¬вания новых биологических и ботанических стая¬ций в России. На первом заседании 23-го февр.
этой комиссии были заслушаны доклады В. Н. Су¬качева и его сотрудниковь—А. И. Савенковой,
В. П. Кушниренко и Ф. Н. Дингельштедта—о рабо¬тах на станцин, устроенной Сукачевым весной
1916 г. в долине р. Чу, в Семиреченской области.
Изучались растительныя ассоциации в связи с

изучением почв и микроклимата, а также пракги¬ческий вопрос об изыскании мер к поднятию
производительности пастбищ.

Академия Наук избрала о р д и н а р¬ным академиком по кафедре физики про¬фессора московскаго техническаго училища и уни¬верситета Шанявскаго П. П. Лазарева.
Скончался проф. зоологии Харьковскаго уни¬верситета Е. А. Шульц, специалист в области эк¬спериментальной эмбриологии. Читатели .Природы*
знакомы с его научным направлен ем по ряду

статей, появившихся на страницах нашего жур¬нала: .Регенерация как одна из существенных
особенностей жизни" (фев., 1912 г.и, „Иррациональ¬ное в биологии” (июнь, 1915 г.) и др.
31 марта в Петрограде скончался Але¬ксандр Викентьевич КлассОвский,
много и плодотворно поработавший для русской

науки и русской высшей школы. Ученый и орга¬низатор коллективной научной работы, учитель и
выдаюшийся профессор, автор ряда изследований
и превосходных руководств по меге;>рологии, он
оставляет по себе благодариую память среди всех,

знавших его и его жизнь, полную постояннаго, не¬прерывнаго труда. .Труд—жизнь; жизнь—труд*

гласит извещение о его смерти—и это лучшая ха¬рактеристика покойнаго A. В. Очерку его двятель¬ности „Природа" посвятигь в одном из бли¬жайших номеров отдельную статью, так как
его широкая и разносторонняя рабЬга не может
быть, конечно, охвачена в нескольких строках,

написанных под впечатлением печальнаго изве¬стия о его смерти.
23-го марта с. г. скончался проф. В. П.

Сербский на59 году жизни. Покойный зани¬мал кафедру психиатрии в Московском универ¬ситете до 1911 г., когда вышел изь него в
виде протеста против погрома, учиненнаго мини¬стром Кассо. Проф. Сербский был одним из
ближайших учеников С. С. Корсакова. Как уче¬ный, проф. Сербский известен цЬлым ридомь

работ, из которых наиболее крупными явля¬ются: „О формах душевных рязстройств, опи¬сываемых под именем кататонии", „Судебная
психопатология" (2 тома), Руководство Психиатрии
(вышло 3-е изд.) и друг. Как общественный деятель
покойный был яркой и чистой личностью.

Бюджет учрежденнаго недавно в А н г л и и

новаго Департаменга Научных и Промы¬шленных Изследований утвержден на
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текущий год в сумме 1.038.050 ф. ст. До обосо¬блсиия этого Департамента в прошлом году из
общаго правительственнаго бюджета на учреждений
этого рода тратилось только 40.000 ф. ст. Таким

образом, на нчвыя начинания и институты ассигно¬вано около 15 ми илионов рублей.

Согласно оффициальному сообщению гене¬ральнаго ^иректора Английскаго Военно-Меди¬цинскаго управления, на 1 февраля с. г. н a
всем французском фронте забо¬левших брюшным тифом состояло
пять человек и паратифом—18 челонек; сверх
того зарегистрировано от 70 до 80 сомнительных
случасв. Такия благоприятныя цифры обясняются

правильною постановкою прививок. Вообще са¬нитарное состояние английской армии признается
более удовлетворителоным, чем даже в мирное
время.

Сельскохозяйственный Институт в Анлар¬пе (Швеция) отводигь землю и дает ок. 60.000 руб.
на сооружение инетитута по изучению

наследственности; заведующим пригла¬шастся Нильсон-Эле, проф. Лундскаго у-та, из¬вестный ботаник, специалист по генетике.
На место сконч.ившагося недавно диргктора

Института по изучению раковыхзабо¬л е в а н и й в Гейдельберге проф. Черни назначен
проф. Вернер.

11 фев. в Лионе скоропостижно умер на 52 г.

жизни известный французский бактериолог и гигие¬нист Жюль Курмон, оставивший ряд изсле¬дований (о столбнячном токсине, о вакцинах и
вакцинации, о стерилизации воды фиолетовыми лу¬чами и др.), но в особенности много сделавший
как организатор — он учредил и превосходно

поставил Лионский Пастеровский Институт, лабора¬торию гигиены, организовал дело борьбы с ту¬беркулёзом в Лионе,—и как превосходный про¬фессорь: его руководство б иктсриологии вылержало
4 издания, а нсзадолго до войны он выпустил и
руководство гигиены. Во врсмя войны он много
пор.ибогал для организации военной санатории в
качссиве руководителя этого дела в Лионском
округе.

Умер проф. Дежерин, один из круп¬нейших прсдставителей той школы французских
невропатологов, которая была соэдана Шарко и

осталась связанной ст> Сальпетриером, где протек¬ла болышя часть научной и клинической дентель¬ности Дежерина и где он занимал место про¬фессора нервной кльники.
Скончался на 71 году жизни французский хи¬мик-агроном Шарль Мюнц (Ch. Acli. Muntz),
известный своими изследованиями no нитрифика¬ции почвы.

4 го февраля скончался на 67-м г. жизни
английский ботаник Дж. Масси (George Massee),

которому принадлежит ряд крупныхь изследо¬ваний по грибам, в частности по британской гриб¬ной флоре, также обширное руководство по фито¬патологии, основанное в значительной степени на
собственных изследованиях.

7-го февраля скоичался английский геолог
Р. Тидеман (R. Н. Tiddeman род. 31 янв. 1842).

Скончался президенть американской фарма¬иевтической ассоциации проф. Альперс (W. С.
Alpers).

Скончался проф. металлургии Гарвардскаго
у-та Е. Д. П е т е р с .

Скончался на 75-м году жизни куратор

Австралийскаго Музея в Сиднее д-р Е. П. Р а м¬с а й (Е. P. Ramsay), орнитолог.
-о- Скончался проф. гоографии Кенигсбергскаго

у-та Фр. Ган (Fr. Hahn), род. в 1852 г., много
путешествовавший в Австралии, Полинезии, Африке.

10-го янв. скончался крупный шведский специа¬лисгь по накожным и венерическим болезням
дрЭдвард Веландер (Welander) 71 г. от

роду; его имя связано с интересным экспери¬ментом: ВЕедя себе в руку ртутный препарат,
он проследил постепенное распределенис ртуги
путем ряда рентгеновских снимков.

В Марбурге скончался на 63-м году жизни

знаменитый бактериолог Э. Беринг, просла¬вившийся открытием антитоксинов и противудиф¬терийной сыворотки. Кроме рабогь в обласги ан¬титоксинов, Берингу принадлежат многочислен¬ныя изследования по различным отраслям бакте¬риологии и учения об иммунитете; послелния 15 лет
он работа . преимуицественно по туберкулезу.
Сошел в могилу последний из великой триады
немсцких бактериологов,которую составляли Кох
и его два славнейших ученика—Беринг и Эр-

О □ D

Труды научных обществ и учреждений, поступивших в реданцию.
Петроград.

Комиссия no изучению естественных произ¬впдительных сил России, состоящая при Ака¬демиа Наук. № 7. Н. И. Андрусов, Н.
С. К у р н а к о в , A. А. Лебединцев, Н. И.

Подкопаев и I. Б. Шпиндлср. Клрабу¬газт. и его промышленное значение. Стр. 70. 1916 г.
Ц. 20 к.—№ 8. В. Н. Любимснко. Табачная.
промышлснность в России. Стр. 88. 1916 г. Цена

20 к.—№ 9. В. И. М е й с н е р . Рыбный промы¬сел в Семиречьи и его возможнос будищее.
Стр. 20. 1916 г. Ц. 20 к.—№ 10. П. А. Земят¬е н с к и й. Поглотительныя свойства русских

глин. Вып. I. Стр. 36. 1916 г. Ц. 20 к. № 11.
Н. Н. Монтеверде. Развигие и совремепное

состояние промысла сбора и культуры лекарствсн¬ных растений в Полтавской губ. Стр. 76. 1916 г.
Ц. 20 к.—Огчет о деятельность комиссии за 1916 г.—

№ 12. Я- В. С а м о И л о в . Месторождения сер¬наго колчедана в России. 1916 г.—№ 13. С. Ф.
Жемчужный. Получсние чистой платины и ея

свойства.—№ 14. Е. Д. Ревуцкая. Русския ме¬сторождения исландскаго шпата. 1917 г.—№ 15.
Е. Ф. Л и с к у н а. Мясной вопрос в совремсн¬ной хозяйственной обстановке.
Лесное Общестоп.—Лесной Журнал. Вып. 5, 6.

1916 г. Цена за год 8 р.
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Известия Докучаевскаго Почвеннаго Комите¬та. 1916 г. №№ 1 и 2. К. К. Никифоров.—
Порфалогическое описание черноземов сев. части
Дон. обл. 1916 г. вып. 4.

Росс. Геогр. - Общество. — Обзор деятельно¬сти постоянной комиссии по составлению этно¬графпческих карт России при Р. Г. Обществе.
Стр. XXIV. Год и цена не указаны.
Русское Энтомологическое Общество. Триды.

Т. XLI. № 7. Стр. 58. Ц. 65 к. Т. XLII. № 2. Стр.
112. Ц. 50 к.

М. 3. Отдел Земельных Улучшений.— Ин¬струкция для производства наблюдений над зим¬ним состоянием реки. Редакция 2-я. Стр. 16. 1916.
Цена не указана. А. Странютинский. Матер.
по водным изысканиям в Крыму 19'6 г.
Русское Общество Любителей Мироведения.

Известия. Т. V. № 4. Стр. 175—214. Август.
№ 5. Стр. 215—266. Ноябрь 1916 г. Ц. 45 к. Т. IV.
№ 1. фсвр. 1917 г.
Общестяо любителей природы. — „Любитель

Природы" № 6—7. Стр. 145-216. № 8. Стр. 217—240.
1916 г. Цена за год 3 р.

Управление внутр. водных путей и шоссей¬ных дорог.—„Водные пути и шоссейныя дороги”
№ 8 и № 9. 1916 г. Цена за год 6 р.

Моснва.

И. О. С. X. Комитет Скотоводства. Вест¬ник Живзтноводства. № 7—8. Стр. 425—560.
№ 9—10. Стр. 565—675. 1916. Цена за год 5 р.

Рудная секция химич. отд. Главн. no снабже¬нию ормии Ком. Всероссийских Зем. и Гор.
Союзов.—„Рудный Вестник". Т. I. № 4. Стр.
157—204. 1916 г. Цена не указана.

Ярославль.

Ярославское Естественно-Историческое Об¬щество С. Г. Л е п н е в а. Очсрки из жизни
пресных вод. Стр. 174. 1916 г. Ц. 85 к.

Вологда.
Вологодское Обицегп.во изичения Севернаю

Края. Известия. Вып. III. Стр. 140. 1916 г. Ц. 1 р.
25 к. Отчет о деятельности Тотемскаго Отдела
Вологодскаго О-ва изучения Севернаго Края за
1915 г. Стр. 16. 1916 г. Цгна не указана.

Тотьма.
Тотемский Отдгьль Волог. О-ва и.иуч. Сгвер.

края.—И. Богданов. Сухонские маргеля и их
значение в промышленности. Стр. 8. 1916 г. Ц.
12 к. Н. И л ь и н с к и й. О лечебных травах на
севере. Стр. 28. 1916 г. Ц. 25 к.

Архангельск.
Архангельское Общество изучения Русскаго

Севера Известия. № 9. Стр. 335—382. № 10.
Стр. 383—430. 1916 г.; 1 и 2, 1917 г. Цена за год
3 р.

Казань.

Ученыя Записки Каз. Универ. Август, сентябрь.
кктябрь, ноябрь и декабрь 1916 г.; январь 1917 г.

Екатеринбург.
Уральское Об-во Любителей Естествознания.

Записки. Т. XXXVI, вып. 1—4 и 5—8. Стр. 64-J-90.
1916 г.

Харьков.

Харьковское Об-во Любителей Природы. Бюл¬летени. № 3—4, 5. Стр. 120. 1916 г. Цена за год
2 р. 50 к.

<Г

Для оборудования биологической лдборатории желаю приобрести:
1. Микроскопы, микротомы, термостаты и др. инструменты.

2. Аквариумы и террариумы лабораторнаго типа, крупные стеклянные

сосуды, баллоны для нагнетания воздуха и пр. приспособления для содержания
животных.

3. Мелких лабораторных животных производителей, в особенности

чистокровныя породы: одноцветных морских свинок, пляшущих мышей,

белых крыс и т. д.

4. Книги биологическаго содержания, в особенности полныя серии ино¬странных журналов.
Лиц, желающих продать перечисленные предметы или помочь в устрой¬стве лаборатории, прошу известить no адресу редакции журнала „Природа*
(Москва, Моховая, 24).

Проф. Л. IT. Iолцов.
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Книгоиздатгльство

и книжный снлад ДКЦ. 0-ВО „МиРДВЕиГ
ПЕТРОГРАД,

3-я Рождественскаяи
26—П.

„ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ“ Брема, самое
полное и роскошно-йллюсгриров. издяние, под
редакц. проф. М. И. Книпотча, в 13 т. в
изящн. полукож. переплсте, около 2000 рисун.
в тексте; 500 цветн. н черн. таблиц; 13 карт;

8100 стран. текста.

Вышли томы: IV и V—пресмыкающияся и
земноводныя, т.т. VI, VII, VIII и IX — птицы;
т. X — млекопитающияся; т. XI — печатаетси;

§ остальные подготовлнются к печати.
о

° Цена всего издания—117 рублей. Цена от¬дельнаго тома—9 руб.
„КНИГА О ЛОШ АДИ“ кн. С. П. Урусова

в 2 т., в полукож. перепл.; 1400 стр. текста,
1030 рис. в тексте, 16 табл. 1 цветн. таблица.,

Цена 20 рублей.

АТЛАС РАЗБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ.

Цена 12 рублей.

Допускаеися раэсроч&а пдатеиЬа. Кагадоги безплагно.

Книги по всем отраслям знаний: Составлениф и печатан ф библиотак.

„ПОииУЛЯРНАЯ ТЕХНИ КА“ Бяюхера,

под редакц. проф. Н А. Быкова. В 2 х то¬млх, в переил., с 1386 рис. в тексте и
15 разборными моделямн в красках,

Содержание. Ветряные, водяные и пяровые

двигате ии. Двигатели внутрен. горения. Элекгро¬техника. Рабочия машины; сельско-хоз. машины.
Велосимсды; автомобили: железно дорожн. дело;
судохолство; воздухоплавание; тфлеф.; телеграфь
и рацютелеграфия.

Разборныя модели. Паровая машина. Дви- о
гатель Дизеля. Молотилка. Автомобиль. Паро- с
ход. Подводная лодка. Аэроплан. Телефон и
мн. других.

ЦЬна 2 х т. в перепл,—43 руб.

Паровые двигатели. Три разборныя моде¬ли вь красках, с текстом и 122 рисунками.
Паровая машина. Возотрубный котел системы
Гильом и турбина Целли.

Цена 1 т. в папке—10 р. 80 к.

- — ~ —   Г | - ■ - ■ ■— ■

Копссиз ю изучению рысистаго кзваошлства врв Москввском оошестве поирия
рыштаго ношшводотва

обявляет, что ею выпущены нижеследующия издания по животноводству:

Проф. Е. А. Богданов, „Что дает животноводству непосредственно ценнаго мендеиизм".
Москва, 1917 г. Цена 2 р. с пересылкой. 1, 2 и 3 выпуски „Матер алов по изучению рысистаго
ноннозаводства", Москва, 19:6—17 гг„ 1 выпуск. „Руссние рысани" 1: 35, 2: 20, 4: 46 и резвее и -

э ихь производители (с 19 »ая 1893 г. no 1 ноября 1915 г.) Москва, 1916 г. „Материалы по изучению ®
I рысистаго коннозаводства". Могут быть выспаны лицам, желающям их попучйть, безплатнэ, но no I

получении на пересылку по 40 коп. с экэемппяра. Нах.-дятся в печати: проф. Е. А. Богданов.— ■¬„Развфдение no линиям“ и 2-ой вы уск „Рысани рожденные в Росси«“. 1: 35, 2: 20, 4: 46 и резэее
(с 19 мая 1893 г. no 1 ноября 1916 г.), изаание и;правленное и дополненное новыми рысакачи за
1915—16 гг. „Альбом рысанов 2: 20 и резвеф по 1-ое ноября 1915 г.“ с генеалоимческими таблицами,
обмерами и призовой карьерэй эгих рысаков. В распорлжении комиссии находятся более 300 фото
графий и обмеров рысаков, приводимых на состязание в Москву. Цена за фотографии 1 р. 25 к.
первый снимок, последующие снамки той же лошадя 25 коп. Списчи фотографий помещины в 2-м
и 3 м выпусках „Материалзв по изучению рысистаго нончозаводства“.

Снлад иэданий: Москва, Ходынка, Бега, бюро комиссии по изучению рысистаго коннозаводства.

— — - — - " * ■ ■ ■ -о

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА11
Т*9 И.Я.КШиЕР ЕВ«К?Мос«а.

Редакторы: ПР°Ф' «ояьцов.
г проф. Л. А. Тарасевич.
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Контора журнала „ПРИРОДЯ“
покупает израсходованныф фю номфра журнала по следующей цене:

1-ый № 1912 года—1 р.

5,6, 10, 11 и 12-ый №№ 1914 г.- 1~* 1915 r0^a п0 75 к¬по 75 к.
Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы
заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо-

сти пересылки.

Контора журнала „ПРИРОДЯ"
высылафт 12 разрозненных номфров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как кажлый номер имеет самостоятельный интерес, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых гсшов номплекты, из
12 разных номеров. Комплект высылается по получению 3 руб.

Содержание статей комплекта:
Е. Рудольфи. Радиоактивность;—R. Рождественский. Пыль;—R. Е. Ферсман. За цветными камнями

(Очерк добычи драгоценных камней на Урале); Проф. В. R. Вагнер. Социология в ботанике (Фото¬социология);—Проф. С. И. Метальников. О причинах старости; -Проф. R. В. Сапожников. Азотная ки¬слота и селитра из воздуха;- В. Воган. Философия естествоиспытателя;—Н. К. Кольцов. Малярия; — Г. Лу¬кашевич. Уголок тропическаго леса; — Э. Р. Фон-Вреден. Симбиоз раков отшельников;—Е. Ш.
Минотавр Тифей;—Н. Каменьщиков. Яэрология; - Проф. R. В. Сапожников. II. Язотная кислота и
селитра из воздуха;—Г. Бугге. Электрическое освещение; — Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя
к вопросу о превращении элементов; — Проф. Г. Линк. Круговорот веществ в истори земли;—

Проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через кристаллы; — Проф. Е. Шефер. Приро¬да, происхождение и сохранение жизни; —Проф. Б. В. Вериго. Пол с точки зрения современной биологии.
С. Г. Григорьев. Несколько спов о географии и страноведении; — Проф Л. Л. Иванов. На Новой зем¬ле;— П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—
Проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в служении человечеству; -Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер.

Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. Л. Я. Писаржевский. Глав¬нейшие этапы в развитии наших представлений о материи;-Т. Ги. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная
им физическая школа;—Ястрон. Г. R. Тихов. Зеленый луч;—Я. Е. Ферсман. Существуют ли грани¬цы нашему познанию природы?; — Проф. В. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их
происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П Я. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;—
Ястрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Я. Бородовский.

Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном электриче¬стве;—Прив.-доц. Я. И. Юлденко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек.
Михаиль Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография; — Я. R. Михайлов.
Поглощение света в космическом пространстве; — Я. Думанский. Коллоидальныя растворы; — Яртур
Гамм. Наша атмосфера, —Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым"; -Проф. П. И. Бахметьев. В
поисках за • Л. П. Кравец. О кулыуре тканей вне организма;—Проф. Э. Бордаж. Наслед-
ственность и теория мутаций;—Я. R. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—Проф. Н. Я. Шилов. Современное
положение вопроса о превращении элементов;—Проф. Г. В. Вульф.Рентгеновские лучи и кристаллы; —
R. Р. Кириллова. Радиоактивность и возраст минералов;—I. Лукашевич. Цыклы размывания;—Проф.
М.М. Новиков. Дарвинизм и неоламаркизм; — Д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в
распространении заразных болезней;- М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис;--Г. R. Тихов.
Мерцание звезд, его запись и воспроизведение; — R. В. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе

и источники его пополнения;— R. Е. Ферсман. Явления диффузии в земной коре; — Проф. К. И. Коте¬лов. Магериализация электронов;—Проф. В. В. Завьялов. Инстинкт и разум;—Проф. В. М. Ярнольди.

О прививочных помесях и растительных химерах; — Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод дока¬зательства родственных отношений между различными организмами и новая теория наслЬдствен.;—Прив.¬доц. д-р R. Лихтвиц. Ноьыя изследования по пути разрешения старой проблемы питания; — Прив.доц.
П. Ю. Шмидт. Размножение протея; - Б. М. Беркенгейм. Присуждение пре«1и Нобеля по химии в 1912 г; —
Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc de Bort’a;—С. Покровский. От Камы

до Вычегды; — R. Я. Михайлов. Движение звезд и солнца;—R. Ё. Ферсман. Химическая жизнь зем¬ной коры; II. Картины химических превращений;—fl. Р. Кириллова. Радий и „дворики“ в минералах; —
Проф. R. М. Безредко. Сенсибилизированныя вирусы-вакцины;—Проф. Ледюк. Механизм восприятия

ощущений;--Проф. Н. К.Кольцов. Эрнст Геккель;— Прив.-доц. I. Ф. Полак. Метеорная гипотеза сол¬нечных пятен проф. Тернера;—Проф. Брагг. С/арыя и новыя излучения. R. Е. Ферсман. Химическая
жизнь земной коры. III. Органическая жизнь, космос и химическия превращения;-Проф. R. П. Павлов.

феодосий Николаевич Черныше .;— Я. П. Калитинский. Ископаемый чело^ек. Неард итальский чело¬век; — Н. R. Колосовский. Мишель Эжен Шеврель; -R. Рождественский. „Провалы в воздухеи
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Ядрес^Издат.-ва »ПРИРОДЯ“; Москва, Моховая, 24.
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и ЕВРОНЕиСКОЙ РОЮИ.

ЕВРИЙСНОЙ РОШИ.

ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. Н. К. Кольцова.

В изд. прнним. участ. 41 сотрудн.

Цель издания—дать интере¬сующимся русской природой
возможность подробнаго озна¬комления с жизнью пресной
воды и Гсодействовать расши¬рению изследования по русской
фауне.

Издание будет выходить вы¬пусками, которые будут про¬даваться отдельно или по под¬писке. (Об условиях подпи¬ски см. средний столбец).
ННМЧНЫ СЛДУЮЩиЕ

ВЫПУСКИ:

1. Общая гидробиология. I.
Связь между организмами и

водной средой. II. Физико-хи¬мическия условия сушествова¬ния водных организмов. III.
Методика собирания водных
животных.

2. Географическое |распре¬деление пресноводных орга¬низмов.
3. Прикладное значение пре¬сноводных организмов.

4. Простейшия Саркодовые.
5. Простейшия Биченосцы.
6. Простейшия Споровые.
7. Простейшия Инфузории.

8. Гибки. Кишечнополост¬ныя. Ресничные черви, немер¬тины.
9. Сосальщики.
10. Ленточные черви.

11а. Свободно живущие кру¬глые черви.
lib. Паразитич. круглые черви.
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и Collembola.
22. Ручейники.
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