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Климаты геологическаго прошлаго.
Проф. Л. С. Берга.

В одной из предыдущих статей, на¬печатанной в „Природе" 4), мы коснулись
вопроса о климатах исторической и частью
доисторической эпох. В настоящей статье
мы разсмотрим климаты столь отдаленнаго
прошлаго, что здесь нам придется иметь
дело с геологическим летоисчислением.

и. Кан узнать о нлиматах прошлаго?

Для суждения о прежних, доисториче¬ских климатах можно пользоваться мно¬гими способами. Одним из самых рас¬пространенных является:
a) характер ископаемых животных

и растений. Так, встречая на берегах
Аральскаго моря отложения с отпечатками
листьев бука (Fagus Antиpofии), дуба (Quercas

Gmelиnи), орешника (Corylus иnsиgnиs), to¬поля (Populus mutabиlиs) и других древес¬ных растений, мы заключаем, что в тре¬тичное время здесь росли леса, подобные
современным лесам умеренной зоны.Ме¬жду тем в настоящее время побережья
Арала представляют собою пустыню. В

нижнетретичных пресноводных отложе¬ниях Венгрии обнаружены моллюски, род¬ственные современным моллюскам Индо¬малайскаго архипелага. Это, в связи с
другими данными, позволяет предполагать

о господствовавшем тогда в средней Евро¬пе тропическом климате.
Детальное изучение органических остат¬ков иногда может доставить весьма ценныя
данныя. Так, на ископаемых листьях

бука из Германии, относящихся к третич¬ному времени (именно, к миоцену), обна¬ружены повреждения от мороза. Существо¬вание зим в это время доказывается еще
наличием в древесине дерев годичных
колец наростания.
b). Но не только по ископаемым можно

делать заключения о климатах прошлаго.

О том же можно судить и по особенно¬стям современнаго географическаго распро¬странения растений и животных. Морская
сельдь, Clupea harengus, водится в север¬ных частях Атлантическаго и Тихаго оке¬анов, но отсутствует в Северном Ледо¬витом океане к востоку от Канина полу-
•) Вопрос об иэменении климата в историче¬скую эпоху. „Природа", 1915, стр. 1265—1276.

острова, избегая, таким образом, аркти¬ческих широт. Распространение ея, благо¬даря этому, является прерванным. Но, оче¬видно, некогда ея местообитание было
сплошным: от Атлантическаго океана че¬рез Северный Ледовитый к северной

части Тихаго. Вымирание сельди в проме¬жуточной части обязано, очевидно, охла¬ждению, наступившему в связи с ледни¬ковой эпохой. Той же причиной обусловленс
прерывистое распространение целаго ряда

растений, обитающих с одной стороны в
Европе, а с другой—в восточной Азии, и
отсутствующих в Сибири. Подробнее об
этом будет сказано ниже.

с). Характер осадков нередко позволя¬ет судить о климате, господствовавшем
во время отложения осадка. Так, имея

перед собою морену, мы делаем заклю¬чение о том, что данное место некогда
было покрыто ледниковым покровом. На¬хождение лесса заставляет нас сделать
вывод о прежде бывшем сухом климате.

Каменный уголь и торф говорят о преж¬нем господстве влажнаго климата.
Чрезвычайно любопытные результаты да¬ет изучение почв, как современных,
так и древних. Приведем несколько
примеров.

Только что мы сказали, что лесс обра¬зуется в условиях сухого климата. Но в
Херсонской губернии, а также в других
местах, обнаружено, что в толще лесса

имеется один, а иногда и несколько про¬слойков, представляющих из себя каждый

темноцветную, черноземовидную почву, по¬гребенную под лессовым наносом. Оче¬видно, во время отложения этой почвы су¬хой климат изменялся в сторону боль¬шей влажности !).
В Приамурье в настоящее время господ¬ствует умеренно-влажный климат. В
соответствии с этим почвы принадлежат

к типам подзолистому и болотному. Под¬золистыми называются такия почвы, в ко¬торых верхние горизонты более или менее
выщелочены, обеднены основ'аниями и полу¬торными окислами (окись алюминия, окись
железа) и обогащены кремнеземом (отчего

О лессе см. в моей статье: 0 происхожденик
лесса. Изв. Рус. Геогр. Общ., и—ии, 1916, стр..
579—646.
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кажутся как бы посыпанными золой); на¬против, нижние гориэонты подзолистой
почвы обогащены полуторными окислами,
окислами марганца, фосфорной кислотой и
гумусом. Но вот что замечательно. В

Приамурье местами под подзолистой поч¬вой обнаружены ясные следы почвообраэо¬вательнаго процесса, развивавшагося по со¬вершенно иной схеме, чем подзолистый;
именно, эта ископаемая почва, лежащая

под подзолистой, оказывается обеднена

кремнеземом и обогащена полуторными

окислами по сравнению с катеринской по¬родой (лавой), т.-е. совершенно обратное
тому, что наблюдается в подзолистой почве.
В некоторых случаях ископаемая почва

окрашена в красный цвет J). Одним сло¬вом, мы имеем здесь пред собою выве¬тривание латеритнаго типа, какой характе¬ризует собою страны с жарким клима¬том. Определить в точности время, когда
в Приамурье формировались латеритныя
почвы, трудно; вероятно, гораздо более

теплый, чем ныне, климат здесь господ¬ствовал в верхнетретичное время. Воз¬можно, что эта эпоха совпадала с распро¬странением в Восточной Сибири амери¬канскаго ореха, Jvglans сипегеа, плоды ко¬тораго найдены недавно в песках в до¬лине Алдана (приток Лены), ниже устья
р. Амги 2). Судя по современным преде¬лам обитания американскаго J. сипегеси, a
также -/. mandslmrиca, живущаго на Амуре,

можно думать, что срйиняя годовая темпе¬ратура в низовьях Алдана, когда там
рос американский орех, была не ниже,
чем от —}— 1° до -(- 5° С., т.-е. на 13°— 17°
теплее современной. Еще можно отметить,

что при впадении р. Буреи в Амур най¬дены остатки растений Gиnkgo и Zellora,
обитающих ныне в Японии и Китае, a

Zelkova, кроме того—в Закавказье 3). На¬конец, возможно, что в ту же эпоху
жили у берегов Японии (о-в Хондо) стро¬ющие рифы кораллы и тропические моллюски,
найденные в ископаемом состоянии под

35° с. ш., тогда как теперь рифовые корал¬лы не идут здесь севернее 27° с. ш. (о-ва
Бонин)—28° 20' с. ш. (о-ва Риу-Киу) 4).

К. Д. Г л и н к а. 0 древних процессах выве¬тривания в Приамурье. „Почвоведение", 1911, № 3,
стр. 9—25.

2)А. Криштофович. Американский серый

орех (Juglans cиnerea L.) из пресноводных отложе¬ний Якутской области.Труды Геолог.Ком., № 124,1915.
:|) Там же, стр. 17, 18.
4) М. Y о k о у а гп a. Clиmatиc changes иn Japan sиnce

*he plиocene epoch. Journ. Coll. Scиence, Unиv. Tokyo,
XXXии, № 5, 1911, p. 8.

Таким образом, целый ряд фактов

свидетельствует в пользу выводов, сде¬ланных на основании изучения почв.
Еще один пример, ярко иллюстриру¬ющий смену типов почвообразования. В
области челябинскаго гранитнаго массива
современныя почвы формируются по типу
подзолистому. Но в некоторых местах,
например, на порфиритах, можно видеть,
что подзолистыя почвы развиты на древней
коре выветривания, в которой процесс
почвообразования шел по типу латеритному.
Есть основания думать, что время, когда в
Зауралье господствовал теплый климат,
допускавший образование латеритов, нужно
отнести на эпоху не позже миоцена *).
d). Наконец, об изменениях климата

можно судить по формам рельефа.
Так, кары и корытообразныя долины

в горах свидетельствуют о прежнем

распространении в горах ледников. На¬хождение среди лесов полулунных барха¬нов, какие нередко встречаются, напр., в
Полесье, говорит о прежде бывшем
пустынном климате.

Ч

ии. Причины изменений нлимата.

Изменения климата могут быть: 1) про¬грессивными, направленными в одну сто¬рону, 2) периодическими, колеблющимися в
известных пределах.

Вообще говоря, климат зависит от

целаго ряда факторов, именно: 1) от ин¬тенсивности солнечнаго лучеиспускания, 2)
от положения земли по отношению к солн¬цу, а также от наклона эклиптики, 3) от
распределения суши и воды, 4) от высоты

суши над уровнем океана, 5) от харак¬тера почвенных и других поверхностных
горизонтов, а равно растительнаго покрова,

6) от состава атмосферы и ея мощности,
7) от состава гидросферы (водной оболочки).

Наконец, нужно упомянуть о влиянии соб¬ственной теплоты земли.
Температура поверхности земли повыша¬ется от последней причины не более, чем
на 0.1° С. Таким образом, влияние вну¬тренней теплоты земли в настоящее время
ничтожно. Но это же справедливо и для
всех периодов, начиная с кембрийскаго.

Мало того, даже в предшествовавший кемб¬рийскому альгонкинский период этот фак¬тор можно не принимать во внимание. Для
') И. М. Крашенинников. Древняя кора

выветривания лесостепного Зауралья. Изв. Докуч.
Почв. Ком., иll, 1915, стр. 139—151.
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земной коры достаточна толщина уже в

несколько десятков саженей, чтобы быть
совершенно огражденной от термическаго
воздействия расплавленнаго ядра. Для того,
чтобы поверхность земли получала от своего
ядра такое же количество тепла, какое она
получает сейчас от солнца, расплавленная

магма должна была бы находиться на глу¬бине уже от 10 до 30 метров, смотря по
породе, слагающей земную кору. А мощность

только одних осадочных пород альгон¬кинскаго возраста в Сев. Америке исчис¬ляется свыше чем 9000 метрами. Это
значит, что уже в то время климаты

земли регулировались главнейше излуче¬нием тепла солнцем. Но, кроме того,
конечно, оказывали влияние, как и ныне,

целый ряд факторов: распределение суши
и воды, высота материков над уровнем
моря,состав атмосферы и водной оболочки
и прочее.
Лукашевич *) обращает внимание на

следующее, весьма важное для понимания

древних климатов, обстоятельство. Тол¬щина атмосферы могла изменяться в тече¬ние геологических периодов; можно пред¬положить, что с архейских времен зем¬ная поверхность уменьшилась, вследствие
охлаждения земли, в 1‘/2 раза, а следова¬тельно, во столько же увеличился обем
воздуха над определенной площадью, т.-е.

давление атмосферы в архейское время дол¬жно было быть около 500 мм.—принимая, что
количество воздуха осталось без изменения.

А это соответствует средней высоте кон¬тинентов около 3300 м. Если солнечная ра¬диация в докембрийское время была такова
же, что и ныне, то уменьшение давления

должно было повлечь за собою весьма изо¬бильное выпадение осадков. Так как

альгонкинский период характеризуется весь¬ма интенсивным проявлением горообразо¬вательных процессов, то в результате
должны были развиться мощные ледники
альпийскаго типа.

иии. Климат геологичеснаго прошлаго.

После этих предварительных замеча¬ний приступаем к обзору климатов с

древнейших времен геологической исто¬рии земли, именно—с альгонкинскаго пе¬риода, предшествовавшаго кембрийскому.
Ллыонкинский период. О климатах этого

периода известно очень мало, так как

органических остатков пока обнаружено
ничтожное количество. Но все же один
поразительный факт может считаться

установленным. Это — наличность обшир¬наго ледниковаго покрова. В Северной
Америке, к северу от озера Гурон, в

т. н. нижнегуронских отложениях, обна¬ружены (1908) несомненные следы оледе¬нения в виде полированных и штрихован¬ных валунов, входящих в состав т. н.
основного конгломерата, залегающаго на ар¬хейских породах. Этот конгломерат
есть образование, аналогичное морене. Ва¬луны состоят из гранитов, гнейсов,
метаморфических сланцев и архейских

изверженных пород. Подобные же конгло¬мераты, в коих, впрочем, пока не обна¬ружено следов полировки и штриховки,
развиты на громадном протяжении (свыше
1000 км.) в Канаде, на территории Онтарио,

достигая мощности до 300 метров. Повиди¬мому, такие же конгломераты распростра¬нены и в штатах Миннесота и Мичиган.
Наличность высоких гор весьма спо¬собствовала образованию ледников. О том,

что в альгонкинское время вообще господ¬ствовал довольно прохладный климат, мо¬жно судить еще по тому, что в отложе¬ниях этой системы очень мало углекислаго
кальция. А, как известно, в теплых мо¬рях идет весьма обильное осаждение СаСО,.

Кембрийский пергод. В кембрийское время,

насколько можно судить по остаткам мор¬ской фауны, климат был повсюду более

или менее однообразный. Впрочем, неко¬торые, принимая перемещение полюсов, при¬знают известную дифференцировку зон *);
при этом основанием служит распростра¬нение Archaeocyathиdae, своеобразных, стро¬ющих рифы организмов, одними относи¬мых к губкам, другими—к кораллам.
Как бы то ни было, для кембрия име¬ются ясные и многочисленные следы оледе¬нения. Еще в 1892 году Рейш обнаружил
на берегах Варангер-фиорда морену, отно¬сящуюся к нижнекембрийскому времени
(формация Gaиsa). В Китае, на Ян-цзы-цзяне,

под 30° с. ш. встречены ледниковые су¬глинки с типичными полированными и
исчерченными валунами; эти отложения по¬крыты осадками несомненно кембрийскаго
возраста. Наконец, в южной Австралии
и Тасмании обнаружены такия же моренныя
отложения, развитыя на протяжении 450
километров между 35° и 30" ю. ш. и 137°

*) и. Лукашевич. Неорганическая жизнь зе- ') Е. D a с q u ё. Grundlagen und Methoden der
мли. Том иии. Спб. 1911, стр. 172. Palaogeographиe. Jena, 1915, p. 400.
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и 140. в. д. Повидимому, лед двигался в
Австралии с юга на север.

Наличие ясных следов оледенения гово¬рит эа то, что известная дифференцировка
климатов в кембрийское время во всяком
случае существовала.

Силургйский период. В течение силура
климат на всей земле был, повидимому,
более или менее равномерный. Ледниковых
отложений неизвестно.

Является вопрос, чем может быть вы¬звана равномерность климата от экватора
до полюса. Ведь, при любой интенсивности
солнечной радиации и при любом наклоне
земной оси, количество тепла, получаемое

экватором и полюсами, должно быть раз¬лично, ив результате должны обнаружиться
климатические пояса. Нужно отметить прежде
всего, что следует говорить лишь об

относительной равномерности. Так, силу¬рийские кораллы с Гриннеллевой Земли обна¬руживают карликовый рост *), свидетель¬ствуя тем, что климатическия условия были
не особенно благоприятны для их развития.

Большая или меньшая равномерность кли¬мата может обусловливаться, особенно для

морской фауны, иным распределением ма¬териков и морей, высот и глубин, а сле¬довательно, иным распределением баро¬метрических максимумов и минимумов,
ветров, течений и т. д. Представим себе,
что между Гренландией и Европой эалегает

сплошной перешеек; в этом случае Гольф¬штром не смог бы попадать в Баренцово
море, и климат Мурмана был бы гораздо
суровее; кроме того, упомянутый барьер

преграждал бы холодным полярным во¬дам доступ к югу, благодаря чему темпе¬ратура умеренных широт и тропиков
была бы выше; таким обраэом, разница
между зонами в этих условиях была бы
очень значительна. Напротив, уничтожение

этого перешейка повлекло бы эа собою смяг¬чение контрастов между экватором и по¬люсом; контраст стал бы еще меньше,
если бы температура повысилась до того,

что ледниковый покров Гренландии рас¬таял бы. Одним словом, комбинация ряда
благоприятных условий может обусловить

наличие равномернаго—до иэвестной сте¬пени—климата.
Еще один пример. При современном

положении эемной оси северное полушарие
имеет зиму в перигелии, а южное — в

>) J. W. Gregory. Clиmatиc varиatиons, theиr extent
and causes. Congrfes geolog., иntern., X-me sessиon,
Mexиco, 1906. Fasc. 1-re, Mexиco, 1907, p. 412.

афелии. Следовательно, нужно было бы ожи¬дать, что в северном полушарии разница
между зимой и летом будет несколько

сглажена и получится более умеренный кли¬мат, напротив, в южном—эта разница
будет увеличена, усиливая противополож¬ность между летом и зимой. На самом
же деле, мы видим обратное. По вычи¬слению Ганна, средния температуры января
и июля в обоих полушариях таковы:

январь июль
Северное полушарие 8.0° 22,5°
Южное „ 17,3 10,3

Годовая амплитуда в северном полу¬шарии 14,5°, а в южном всего 7,0°, т.-е.

климат южнаго полушария гораздо уме¬реннее климата севернаго: северное полу¬шарие имеет холодную зиму и жаркое лето,
южное—умеренную зиму и прохладное лето.

Причина заключается в том, что в се¬верном полушарии сравнительно много суши
и мало воды, в южном же — резко пре¬обладает вода.

Девонекий период. О климате этого вре¬мени покаимеется мало определенных дан¬ных. Обращают на себя внимание усло¬вия образования древних красных песча¬ников (old red sandstones). В них неко¬торые видят отложения пустынь, другие же
разсматривают их, как осадки лагунные.
В нижнедевонских отложениях южной

Африки обнаружены полированные и штри¬хованные валуны, залегающие в морене. Это
единственный намек на ледниковыя явления

в девоне.

ииамсннои/иолный и пермский пергоды. Фло¬ра нижняго и средняго отделов каменно¬угольнаго периода показывает всюду весьма
большое однообразие: в среднекаменноуголь¬ных отложениях Китая встречены те же
растения, что и в Европе. Относительно

условий образования каменнаго угля до по¬следняго времени существовало разногласие.
Одни считали, что каменный уголь мог

откладываться только в условиях влаж¬наго и умереннаго климата, основываясь
на том, что и в настоящее время торф

формируется в умеренной, но не в тро¬пической зоне. Однако, в последнее время
открыты обширные торфяники в тропиках,
на Суматре. Поэтому ныне склоняются к
взгляду, что образование каменнаго угля
шло в условиях жаркаго климата (Потонье,
Залесский) *).

') М. 3 а л е с с к и й. Очерк по вопросу образо¬вания угля. Петроград, 1914, стр. 71.
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Климат нижняго и средняго каменно¬угольнаго времени продолжал сохраняться
в Западной Европе, Китае, Северной
Америке, частью и в южной Африке, и в
течение верхнекаменноугольной эпохи. Но

в Австралии, в южной Африке, на Мада¬гаскаре, в Индии, северной Монголии, Си¬бири *), в бассейне Печоры и северной
Двины в верхнекаменноугольное и пермское

время появляется особая флора, для йеко¬торой характерны папоротники Glossopterиs
и Gangamoptcrиs. Материк, на котором

была распространена эта флора, Зюсс наз¬вал Землей Гондваны'. Какая причина дала
толчок к образованию гондванской флоры,
сказать в настоящее время затруднительно.

Возможно, что появление ея вызвано диф¬ференцировкой климатических зон, но
нет ничего невероятнаго в том, что

гондванская флора получила начало в го¬рах и на высоких плато.
Как бы то ни было, к концу каменно¬угольнаго периода, наметилось значительное
охлаждение климата. В южном полушарии
констатировано весьма сильное оледенение,
о чем подробнее ниже. Но замечательно,
что и там, где следов оледенения пока
не наблюдалось, имеются все же явные
признаки холоднаго сезона (т.-е. климат
был не тропический). Как из Кузнецкаго

бассейна, так и из Печорскаго края из¬вестны древесины пермокарбоноваго вре¬мени с ясными годичными кольцами. Для
пермокарбона Урала и Донецкаго бассейна

(Дружковка) также описана древесина Da¬douylon с весьма ясными кольцами *).
Однако, пермокарбоновыя древесины из
Бразилии лишены годовых колец, точно
также нет их и у тех Dudoxylon из
Донецкаго бассейна, которыя происходят

не из пермокарбоковых, а из верхнека¬менноугольных отложений.
В конце каменноугольнаго или начале

пермскаго времени—точное определение вре¬мени затруднительно — интенсивное оледе¬нение покрыло многия места южнаго полу¬шария. Следы его обнаружены в южной
Африке (в Капской колонии и в Бель¬гийском Конго), Индии, Австралии, Тасмании,

*) Именно, по Абакану, Ангаре, в Кузнецком

бассейне, в Судженке, по нижней Тунгуске, Ха¬танге, в бассейне Иртыша, а также в южном
Приуралье. См. М. Залесский. Труды Геологи¬ческаго Комитета, № 86, 1912, стр. 20.

-) М. 3 а л е с с к и й. О растительных отпечат¬ках из угленосных отложений Судженки в Си¬бири. Прилож. к иV вып. Изв. Общ. изслед. при¬роды Орловской губ., Спб. 1912, стр. 7.

и, наконец, в южной Бразилии. Кроме
того, повидимому, в области восточнаго
скпона Урала (в Екатеринбургском уезде)
тоже имелось оледенение *).

В Индии оледенение в бассейне р. Го¬давэри занимало площадь не менее V* мил¬лиона кв. км. Валуны здесь имеют до
75 см. в диаметре. В Соляном же хребте
(Salt Range) они достигают величины в
несколько кубических метров; здесь слои
с валунами переслаиваются с морскими

отложениями, заключающими органические

остатки. Можно думать, что тут ледники
непосредственно спускались в море 2).

В Австралии (Виктория) местами найдено
до десяти горизонтов валунных отложений

(при чем некоторые мощностью до 60 ме¬тров), перемежающихся с морскими осад¬ками. Очевидно, и здесь, как и в Индии
(и как ныне в Гренландии и Антарктике),
ледяной покров оканчивался в море.
Кроме того, весьма важно, что оледенение
эдесь было многократным. Направление

штрихов показывает, что центр оледе¬нения находился к юго-западу от Тасмании.
Ледник захватывал только южную часть
Австралии и доходил под ЗЗ1/^—34° ю. ш.
(крайний северный предел распространения;

до уровня моря; здесь от ледника отламы¬вались ледяныя горы, которыя течениями
заносило на север до 21—24° ю. ш. 3).

Особенно рельефно обнаруживаются следы
пермокарбоноваго оледенения в южной

Африке, где найдены не только полирован¬ныя и изборожденныя скалы под мореной,
но также утесы, обработанные совершенно

аналогично т. н. бараньим лбам. Морен¬ныя отложения, известныя под именем
конгломерата Dwyka простираются в юж¬ной Африке между 25° и 32* ю. ш. Штрихи
и бараньи лбы показывают, что направле¬ние движения льда было с NNE на SSw.
И породы, из которых состоят валуны,
тоже принесены с севера. В песчаниках,
покрывающих конгломерат Dwyka, были

обнаружены листья Gangamopterиs, но мор¬ских осадков, покрывающих ледниковые,
нигде не найдено 4).

А. Карпинсвий. Изв. Геол. Ком., ииии,
1889, стр. 201 — 206. — ф. Чернышев. Труды
Геол. Ком., XVи, № 2, 1902, стр. 399—400.

-) Т. Е. Davиd. Condиtиons of clиmate at dиfferent
geologиcal epochs, wиth specиal reference to glacиal
epochs. Congres geol. иntern., X-me sessиon (1906J,
Mexиco, 1907, p. 456.

:)) Davиd, 1. c., p. <50—451.

4) Можно прибавить еше, что ледниковыя отло¬жения пермокарбоноваго времени найдены недавно
в Бельгийском Конго, по р. Катанге.
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Пермокарбоновое оледенение занимало в
южном полушарии площадь не меньшую,

чем плейстоценовое в северном. Но за¬мечательно, что аналогичнаго ему оледе¬нения в северном полушарии пока не об¬наружено, если не считать некоторых мест¬ных, напр., по восточному склону Урала.
Некоторые полагают, что причиной такого
односторонняго оледенения является поднятие

Гондванскаго материка, ибо ни астроно¬мическими причинами, ни изменениями в

составе атмосферы нельзя обяснить от¬сутствия оледенения в северном полуша¬рии. Так, Кокен !) принимает, что в
Индии, в области Аравали, где найдены
следы интенсивнаго оледенения пермскаго

времени, высоты достигали не 500 м., как

ныне, а свыше 4000 м.
В пермское время мы встречаемся с

достоверными следами пустынь. В верхне¬■пермских осадках имеются значительныя
отложения каменной соли, гипса и других

солей, перемежающияся с глинами и песча¬никами краснаго цвета. Это отложения несо¬мненно морския, но обраэование их шло в
условиях пустыннаго климата, аналогичных

теперешним на берегах Карабугаза.

В течение тргаса господствовал теп¬лый и более или менее однообразный кли¬мат. О сравнительно высокой температуре
можно судить по присутствию в средне и

верхнетриасовых отложениях мощных

масс известняков органическаго проис¬хождения. О равномерности (конечно—отно¬сительной) климата свидетельствует кос¬мополитическое распространение многих
видов.

В течение юры значительных различий
в климатах не было. Установленныя (1885)
Неймагйром провинции, на которыя он
смотрел как на климатическия, имеют

в значительной степени фациальное зна¬чение, т.-е. обусловлены различиями в фи¬зических условиях местообитания. Но все
же, повидимому, у севернаго полюса оби¬тала более холодноводная фауна 2). Заме¬чательно, что следов умереннаго или хо¬лоднаго поясов в южном полушарии
нельзя было подметить.

1) Е. Koken. [ndиsches Perm und dиe permиsche
Eиszeиt. Neues Jahrbuch f. Mиner., Festband 1907, p. 543.

2) Готан (Golhan 1912) укаэывает, что юрския
хвойныя с Земли короля Карла под 78° с. щ. по-
казывают годовыя кольца нарастания, из чего он
заключает о тогдашнем умеренном климате у

севернаго полюса. Однако, в последнее время яви¬лись основания считать упомянутые остатки растений
относящимися не к юрскому, а к третичному
времени.

Тем любопытнее, что впервые в ниж¬нсм .иелу мы встречаем более или ме¬нее резкую климатическую дифференцировку,
при чем ясно намечается умеренная зона

южнаго полушария. Климатическия зоны ока¬зываются обособленными и в всрхнемело¬вос время: стоит упомянуть о средиземно¬экваториальной зоне, где распространены
строющие рифы рудисты, кораллы, неринеи,
некоторые типичные аммониты и пр. Что
это дифференцировка климатическая, а не

фациальная, видно из того, что и на се¬вере (в Германии, южной Англии, южной
Швеции) спорадически встречаются рудисты,

но в мелких формах, свидетельствую¬щих о неблагоприятных климатических
условиях 4).

В сеноне климатическия зоны выступа¬ют совершенно ясно вследствие распростра¬нения в умеренных широтах белемни¬тов из родов Belemnиtella и Actиnoccиmax,
отсутствующих в тропиках. Представи¬тели перваго рода водились в верхнеме¬ловое время в Европе, местами в запад¬ной Азии, в северной Америке (на север
до Аляски); отсутствуют в тропиках и
снова появляются в южном полушарии,

в Квинслэнде—в форме, близкой к Ве¬иcиmииteUa mucronata.

Следов ледниковых явлений для ме¬лового периода неизвестно, если не счи¬тать некоторых указаний для Австралии,
опровергаемых, впрочем, другими ав¬торами.

Третичный период. В третичное время,

как и в меловое, были хорошо выра¬жены климатические пояса. Замечательно,
что в палэоценовое время (предшество¬вавшее эоцену в узком смысле слова)
в морях, покрывавших части Франции и
Англии, жили моллюски, характерные для

бореальных морей (Astarte, Axиnus, Сур¬гипа и др.). Между тем значительно более
теплыми были палэоценовыя моря средняго

Поволжья, а фауна, встречаемая в „коро¬ваях" Поволжья (нижнесаратовский ярус),

носит даже тропический отпечаток. Па¬лэоценовая флора Поволжья была субтро¬пической; климат страны, которую она на¬селяла, был равномерно теплый и влаж¬ный, приблизительно такой, какой сейчас
на юге Японии, в юго-восточном Китае

или в горах Явы на высоте приблизи¬тельно 2000 метров. Здесь росли пальмы
и папоротники, Scиtamиneae, вечнозеленые
дубы, лавровыя деревья, падубы. Это были

1) D a с a u ё, 1. с., р. 424.
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вечнозеленые густые леса, среди которых,

однако, встречались, как и ныне в Ки¬тае или Японии, также формы более уме¬реннаго климата, с опадающими листьями,
каковы: буки, березы, дубы, тополи, ясени *).
В эоцене в Европе господствует уже

тропический тип растительности. Но отом,
что климатическия зоны были выражены,

можно судить по сильному развитию нумму¬литов и коралловых рифов в среди¬земно-тропической зоне и отсутствию их в
северных широтах (наличие нуммулитов
в Англии, Гренландии и Новой Зеландии
обясняют теплыми течениями). Однако, в
эоценовое время климатические пояса были
менее резко дифференцированы, чем в

верхнемеловое; климат Европы был значи¬тельно теплее нынешняго.
В олигоцене в Европе снова наступило

охлаждение, но все же наряду с формами
умереннаго климата, каковы ивы, тополи,

березы, ольхи, орешники, грабы, буки, каш¬таны, виноград и др., встречаются и тро¬пическия: пальмы, Сиппатотитп, хлебное де¬рево (Artocarpus), древовидныя лилейныя
(Dracaena draco) и пр. У олигоценовых
деревьев средней Европы годичныя кольца

выражены так же хорошо, как у совре¬менных. В нижнем олигоцене Волынской
губ. найдены пальмы, Sequoиa, лавр, на¬ряду с деревьями с отпадаюшей листвой;
средняя годовая температура была 16°—17#С.

В Гренландии в неогеновых отложе¬ниях найдены представители родов Gиnkgo,
Taxodиum, Lиbocedrus, Glyptostrobus, Sequoиa,
Pиnus, Lиquиdambar, затем—тополи, ивы,
ольхи, березы, лещины, буки, каштаны,
дубы, Sassafras, Aralиa, плющ, виноград,
магнолия, лавр и многие другие—всего 262

вида. Та же флора обнаружена на Гриннел¬левой Земле под 82° с. ш. He следует
думать, чтобы эта растительность характе¬ризовала собою субтропический климат, как
полагал в свое время Геер. Она могла

произрастать во влажном, умеренном кли¬мате, которому не чужды были даже морозы.
В южном Чили и по берегам Магелланова

пролива в настоящее время преобладаю¬щими деревьями являются вечнозеленые
буки (Kotho/agus Dombeyи и N. betuloиdes),
магнолия (Drиmys Wиnиerи), кипарис {Lиbo¬
cedrus telragona), а также вечнозеленые
кустарники *). Между тем, климат здесь

1) A. К р а с н о в . Начатки третичной флоры
юга России. Труды Харьк. Общ. Ест., XLиV, 1911,
стр. 209 — 212.

2) F. W. N е g е r. Bиologиe der Pflanzen auf expe¬rиmenteller Grundlage. Stuttgart, 1913, p. 206.

умеренный, осадков много, при чем рас¬пределены они в течение года равномерно,
небо по большей части покрыто облаками,
снег выпадает во все сезоны, но лежит
даже зимой недолго. Морозы тоже могут

случиться в любое время года, но непро¬должительны.
В средней Европе в миоценовое время

был теплый климат (однако, все же с

эимними морозами); к северу он стано¬вился более умеренным. По общему хара¬ктеру миоценовая флора Западной Европы на¬поминала современную флору атлантических
штатов Сев. Америки, южнаго Китая и
Закавказья. Во Франции росли различныя
лавровыя (напр., Сиппситотит), камфарное
дерево, Myrtus, секвойя, Taxodиum, бамбук,
драконовое дерево (Dracaena draco), пальмы,
древовидные папоротники из Osmundaceae.

Сарматская (сармат есть одно из подраз¬делений миоцена) флора Новороссии имела
вполне выраженный характер современной
растительности умеренных широт Китая.
Это были деревья главным образом с
опадающей листвою. Здесь росли каштаны,
грабы, клены, орехи, буки, дубы и пр„ затем

Zelkova Ungerи, Sapиndus, Taxodиum dиstи¬chum, Lиrиodendron Procacclnии, Aиlanthus
Confucии, Sterculиa trиdens, Eucommиa ulrno¬иdes. Последния четыре формы сближают
флору Донской области, где оне найдены,
с восточно-азиатской: Eucommиa ulmoиdes
обитает ныне в Китае, в провинциях

Ху-бей и Сы-чуань. Aиlanthus Confucии наи¬более близок к A. glcmduloscи, растущему
в Китае, но свободно выносяицему климат
Европы. Род Sterculиa водится в Китае и

Японии, Lиrиodendron—в Китае и Сев. Аме¬рике. Сарматская флора Донской области
была богаче современной закавказской *).
Недавно в Севастополе открыта фауна

сарматских наземных млекопитающих.

Здесь найден представитель семейства жи¬рафов (Achtиarиa expectans), антилопы Тгадо¬ceras, хищник иctиtherиum, носорог Асе¬ratherиum Zernoиvи, наконец Ниррагиоп *).
Все—фауна более теплаго климата, чем
современный.

В самом конце миоцена, в меотическое

время, климат южной России, судя по на¬ходкам ископаемых растений в южной

*) A. Н. Криштофович. Некоторые пред¬ставители китайской флоры в сарматских отложе¬ниях на р. Крынке (область Войска Донского). Изв.
Акад. Наук, 1916, стр. 1285—1294.

2) А. Борисяк. Севастопольская фауна мле¬копитающих. Труды Геолог. Ком., № 87, 1914;
№ 137, 1915.
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Бессарабии, снова испытал охлаждение.

Насколько можно решать по немногочислен¬ным данным, флора имела довольно уме¬ренный облик *).
Однако, мы знаем из Новороссии меоти¬ческую фауну наземных млекопитающих,
характеризующую климат более теплый,
чем современный. Так, на юго-западе

Херсонской губ. в меотических отложе¬ниях найдены остатки носорогов (Rhиno-,
ceras, Aceratherиum), антилоп (Tragoceras),

жирафов (Camelopa.иdalиs), затем Hella¬иlotherиum (из семейства жирафов), страуса
и др. 2).’ Подобнаго же характера, но го¬раздо более богатая фауна описана из с.
Тараклии, Бендерскаго уезда, (в Бессара¬бии) 3), но замечательно, что здесь среди
остатков носорогов, жирафов, антилоп
и др. найдены остатки бобра (Castor fиber),
обитателя лесов умеренной зоны.

В плиоцене охлаждение прогрессировало,
и в конце этой эпохи у полюсов, вероятно,

образовались скопления льда. В Европей¬ской России климат стал настолько уме¬ренным, что реки зимою начали покрывать¬ся льдом. В южной части Екатеринослав¬ской губ., по берегу Бугскаго лимана, а так¬же у Одессы находили в понтических
известняках валуны гранита и сиенита, a

в Херсонской губ. (близ Одессы, у коло¬нии Рорбах), кроме того, валуны кри¬ворожскаго железистаго кварцита в зна¬чительном удалении от их коренного
месторождения, верстах в 170 — 220 к
юго-западу *). Валунов много и размерами
они до полуметра. По предположению Н. А.

Соколова валуны эти были разнесены льди¬нами по понтическому морю, волны кото¬раго омывали кварцитовыя скалы криворож¬скаго района. На Дону, у станицы Нижнекур¬моярской и в других местах, в верхне¬плиоценовых наземных отложениях най¬дены куски известняка и других пород с
каменноугольными и меловыми ископаемыми,

принесенные речным льдом с берегов

Дона, из мест, расположенных гораздо

выше Нижнекурмоярской 4).
Но вместе с тем нахождение в Зап.

Европе остатков гиппопотама в верхне-

>) A. Н. Криштофович. Последния находки
остатков сарматской и меотической флоры на юге
России. Изв. Акад. Наук, 1914, стр. 599.

2) A. А л е к с е е в . Фауна позвоночных д.
Ново-Елиэаветовки. Одесса, 1916, стр. 410.

3) И. X о м е н к о. Ежегод. Геол. и Минер., XV,
1913 и Тр. Бесс. Общ. Ест., V, 1914.

4) В. Б о г а ч е в . Изв. Геолог. Ком., XXVии,
1908, стр. 277.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1918 г.

плиоценовых отложениях показывает, что
все же климат был значительно теплее

современнаго.

Четврртичныии период отличается чреэвы¬чайно обширным оледенением, которое по

площади превосходило даже верхнепалеозой¬ское. К Европе (и именно восточной) лед¬никовый покров спускался по Днепру до
49° с. ш., в Америке по долине Миссис¬сиппи до 371/2*-. В южном полушарии
следы этого оледенения известны по всему

протяжению Андов, начиная от экватора,
затем в южной и тропической Африке,
южной Австралии, в Тасмании, на южном
острове Новой Зеландии, на Новой Гвинее.
В Альпах, Карпатах, в горах южных
полуостровов Европы, в Атласе, Малой

Азии, на Кавказе, Тянь-шане, Алтае, Гима¬лаях, Куень-луне имеются ясные следы

ледниковой эпохи: там, где и сейчас име¬ются ледники, некогда они спускались го¬раздо южнее; где сейчас их нет, в
ледниковое время они были. Кроме пере¬численных районов оледенения, есть осно¬вание предполагать бывшее распространение
ледников еще для многих мест восточ¬ной Азии.
Что касается причин, вызвавших оле¬денение, то по этому вопросу имеется масса
гипотез, привлекающих к разсмотрению

факторы астрономические, атмосферические,
геоморфологические и т. д. На разборе всех
этих гипотез мы не имеем возможности

здесь останавливаться. При оценке их
нужно прежде всего считаться с тем, что
оледенения в четвертичное время, подобно

тому как и в верхнепалеозойское, были мно¬гократными: так, в Альпах в четвертич¬ное время было четыре оледенения, в се¬верной России не менее двух, в Сев.
Америке до шести и т. д.
Заключение. Резюмируя все изложенное

выше насчет климатов геологическаго

прошлаго, мы можем сказать, что имеются

четыре эпохи интенсивнаго оледенения,

именно: 1) альгонкинская, 2) нижнекембрий¬ская, 3) верхнекарбоновая и нижнепермская
и 4) постплиоценовая. Это четыре больших
климатических волны. Некоторыя из этих
волн, а может быть, и все оне, состоят,
в свою очередь, из волн второго порядка.

Какия причины влекли за собою наступление

ледниковых эпох, это, повторяем, — про¬блема, доселе неразрешенная. Но одно любо¬пытное обстоятельство все же выясняется.
1) Н. С о к о л о в . Труды Геолог. Ком., XиV,

№ 2, 1896, стр. 30—31.
2
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Если сопоставить эпохи интенсивнаго оле¬денения с эпохами интенсивнаго горообра¬зования, то, оказывается, между ними суще¬ствует известный параллелизм '). Вслед
за эпохами сильных тектонических движе¬ний наблюдается мощное развитие ледников,
как это видно из следующей таблички:

Ннтенсивное юрообра- Иптенсивпое о.иеденение
.юиание

альгонкии

верхний силур
верхний карбон

средний мел
плиоцен

альгонкии

нижний кемэрий

верхний карбон
и.

нйжн. пермь

постплиоцен

С другой стороны, эпохи тектонически
спокойныя как будто отличаются более

или менее равномерным климатом и от¬сутствием оледенения, таковы: кембрий
(кроме нижняго), средний и верхний девон,
триас, юра.

Очевидно, образование обширных и мощ¬ных поднятий, при прочих благоприятных
условиях (напр., при наличии влажных ве¬тров и т. п.), способствует конденсации
водяных паров и постепенному накопле¬нию снега и льда. С течением времени,
льды, накопляясь, выходят за пределы

горных поднятий и покрывают обширныя

пространства. Напротив, опускания заста¬вляют ледниковый покров сократиться.

Наличность одних только горных сис¬тем не влечет за собою наступления оле¬денения. Необходим целый ряд сопутствую¬щих факторов, из коих важнейший—
усиленное выпадение осадков в горной

области. Увеличение же количесгва выпадаю¬щих осадков может, опять-таки, быть ре¬зультатом весьма разнообразных причин.
иV. Четвертичнан ледниковая эпоха и некото¬рыя проблемы современнаго распространения

организмов.

Из множества проблем, связанных с

вопросом о четвертичной ледниковой эпохе,
мы коснемся лишь некоторых результатов
блияния ледниковой эпохи на географическое

распространение организмов.

1. Биполярност. Некоторые из мор¬ских организмов показывают прерыви-

стое распространение, притом весьма уди¬вительнаго свойства: они водятся лиш в
умерснныхь частях севернаго и южнаго

полушарий, минуя шропииесгсия и субтро¬пическия зоны. Эта своеобразная особен¬ность географическаго распространения но¬сит название биполярности *). Приведем
несколько примеров из разных групп

животных, при чем начнем с млекопи¬тающих.
В умеренных частях Тихаго океана,

как в северном, так и в южном по¬лушариях, есть несколько видов сивучей,
водных млекопитающих, принадлёжащих
к отряду ластоногих и семейству Otarииdae
(куда относится и котик Командорских
островов). Один вид, Eumetopиas lobatus,
встречается у берегов Австралии и Новой
Зеландии, отсутствует, как и все вообще
сивучи, в тропиках и снова появляется

у берегов южной Японии. Близкий вид,

/’. calиfomиanus, живет у берегов Кали¬форнии.
Белуха, Delphиnapterus leucas, китообраз¬ное из семейства дельфинов (Delphиnиdae),
распространена в Сев. Ледовитом океане
и в северных частях Атлантическаго
на юг в Европе до Дании и Англии, в
Америке до эал. Св. Лаврентия, затем в
северной части Тихаго океана, именно—в
Беринговом море и на юг по азиатскому
побережью до устья Амура. Кроме того,
после значительнаго перерыва, встречается
в южном полушарии, у Новой Зеландии
(возможно—в форме подвида Тсипди). Другой

дельфин, Grampus grиseus, водится в се¬верных частях Атлантическаго океана в

Европе (до Средиземнаго моря) и в Аме¬рике, а также и в северных частях Ти¬хаго на юг до Японии, Китая и Калифор¬нии; затем у мыса Доброй Надежды и у
Новой Зеландии.

Кит, Balaena glacиalиs, и родственныя ему
формы имеют приблизительно такое же
распространение, что и сейчас названный

дельфин, а кроме того встречаются у юж¬ных берегов южной Америки.
Переходим к рыбам. Из акул так

назыв. полярная, Somnиosиts mиcrocephahиs,
встречается в Белом и Баренцовом море,
у берегов Европы на юг до устья Сены

(редко), у Исландии, Гренландии, по амери¬канскому побережью на юг до мыса Код;
!) W. Ramsay. Orogenesиs und Klиma. Ofvers.

Fиn. Vet.-Soc. Forh., Lи!, afd. A, N5 11. 1910.—

Dacque, 1. c., p. 447.—Д. H. Соболев. 0 reo¬логических периодах. Ежегод. Геол. и Минер. Рос¬сии, XVи, 1914, стр. 239.
1) О биполнрности см.: К. М. Д е р ю г и н . За¬писки Акад. Наук по физ.-мат. отд. (8), XXXиV.
№ 1, 1915, стр. 854.—875. Также его же статья в
„Природе” эа 1916 г., стр. 185 См. также Л. Б е р г ,
Изв. Акад. Наук, 1918.
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в северной части Тихаго океана на юг

с одной стороны до Японии, с другой—

,цо Орегона; недавно обнаружена в южном
полушарии, у о-ва Macquarиe (к югу от
Новой Зеландии). В общем таково же
распространение гигантской акулы Cetorhиnns
maxи-mus, избегающей, однако, полярных
вод. Она идет в северном полушарии
на юг до Средиэемнаго моря, Виргинии,

Японии и Калифорнии, а в южном—встре¬чена у Новаго Южнаго Уэльса. Биполярно
также распространение акулы Lamna cor¬nuhиca.
Анчоус, Enи/raulиs eииc-rasиcholus, распро¬странен в Европе' от Бергена (617,°
с. ш.) до Средиземнаго и Чернаго моря; на

юг спускается вплоть до м. БохадориАф¬рика под 26° 12’ с. ш.). У берегов Тас¬мании и Новой Зеландии представлен очень
близким подвидом antиpodum. Родствен¬ныя формы известны у берегов южнаго
Сахалина, Японии, Кореи, затем от Ван¬кувера до Нижней Калифорнии. Но здесь
между областями распространения анчоуса в
северном и южном полушарии существует
перерыв: у берегов Мексики эта рыбка не
водится.

Тихоокеанская сардинка, Sardиnella sagax,

водится у берегов Японии и Кореи на се¬вер до устья р. Тумень-ула, затем у тихо¬океанских штатов Сев. Америки на югь
,цо южной Калифорнии, далее у берегов
Чили и Перу и, наконец, у южной Африки.
У западных берегов Америки -перерыв

в распространении этого вида, как и мно¬гих других биполярных форм, сграни¬чивается промежутком между южной Ка¬лифорнией и Перу. Сардинки, как европей¬ския, так и тихоокеанския, живуть в воде,
имеющей температуру не свыше 20° С. *).

Явления биполярности широко распростра¬нены среди безпозвоночных. За подробно¬стями мы отсылаем к работе проф. Де¬рюгина, где приведены эффектные примеры
биполярности, напр., гефиреи Prиapulus саи¬datus, червя МаЫапв sarsи, моллюска Aeolиs
papиllosa и многих других.

Для обяснения этих парадоксальных
фактов предложено несколько гипотез.
Одни указывают на возможность обмена

фаунами через посредство глубин. Но при¬веденные нами выше примеры относятся
как раз не к глубинным животным и
требуют иного обяснения.

Другие полагают, что вплоть до начала

*) С. Т. Regan. Ann. Mag. Nat. Hиst.. XVHи,
1916, p. 15.

третичнаго периода зоогеографических зон

на земле не было, имелась единая, распро¬страненная космополитически фауна Затем

условия иэменились. Современныя биполяр¬ныя формы есть реликты прежней универ¬сальной фауны, оставшейся без изменения
(или почти без изменения) в приполяр¬ных странах, тогда как в тропиках
соответственные виды вымерли или изме¬нились. Против этой гипотезы справедливо
возражают, что варьировать должны были

скорее приполярные организмы, где, вслед¬ствие наступления холодов, сильно измени¬лись условия существования, а не тропиче¬ские, где климатическия условия не должны
были претерпеть больших колебаний. A
затем, как мы видели, климатическия зоны

были выражены еще в меловое время.

Есть, наконец, взгляд (Дерюгин 1915)

на биполярность, нак на явление гиреры¬вистаго распространения, обнаруживающагося
в результате ранее бывшаго космополи¬тизма. Дальнейшим развитием взглядов
Дерюгина является излагаемая ниже теория.

Следует прежде всего обратить внимание

на то обстоятельство, что ближе всего эква¬ториальныя границы распространения (т.-е.
южная граница в северном полушарии и

северная—в южном) биполярных форм
сходятся у западных берегов Америки и
Африки. Именно здесь наиболее близко к

экватору выступает холодная вода у бере¬гов. Стоит допустить некоторое охлажде¬Ле приэкваториальньих областей, и возмож¬ность миграций береговых форм и об¬мена фаунами обоих полушарий будет на
лицо. Такое охлаждение, действительно,
имело место в ледниковое время, когда
температура тропических областей заметно

понизилась. В это время в тропики про¬никли многия формы умеренных (но не

арктических) широт. Когда снова насту¬пил более теплый климат, формы уме¬реннаго климата (напр., сардинки, анчоусы)
в тропиках вымерли или удалились от¬сюда к северу и к югу, и таким обра¬зом получилась та форма прерывистаго
распространения, которая известна под име¬нем биполярности.
Для подтверждения изложенной сейчас

теории можно привести и палеонтологическия
доказательства, дающия не мало указаний на
проникновение северных форм далеко к
югу под влиянием охлаждения.
Так, в постплиоценовое время целый

ряд бореальных моллюсков проник в
Средиземное море. В Сицилии, у Мессиньи,
Катании и в других местах развиты



отложения тлаиртскаго яруса, которыя не¬которыми геологами относятся к верхнему
плиоцену. Здесь, наряду с уже вымершими
формами, имеются виды бореальные, каковы:
Cyprиna иslandиca, Виссипит undatum и др.,
ныне в Средиземном море не живущие.
Еще больше северных форм встречается

в более молодых отложениях сицилий¬екаго яруса. Осадки этого яруса на востоке
найдены вплоть до островов Коса и Родоса.
Подобно этому и в Тихом океане можно

констатировать проникновение северных

морских форм к югу. Развитые по бере¬гам Калифорнии осадки формации Сан-Диего,

которой приписывают постплиоценовый воз¬раст, обнаруживают следы быстраго по¬нижения температуры в виде северных
моллюсков.

Наконец, в Африке на берегах Сене¬гала, под 16° с. ш., обнаружены четвертич¬ныя морския отложения, в которых, на¬ряду с современными формами, встречаются
моллюски умеренных широт, каковы Саг¬dиu'm edule и др.; типично тропические же
виды отсутствуют.

Таким образом, целый ряд палеонто¬логических фактов показывает, что в
ледниковое время, действительно, весьма

много северных морских видов спусти¬лось очень далеко к югу.

Развитыя относительно биполярности со¬ображения ясно показывают, что в плей¬стоценовое ледниковое время охлаждение
коснулось не только Атлантическаго, но
и Тихаго океанов. Между тем, иокояма
в часто цитируемой статье ') развивает

взгляд, согласно которому в Японии охла¬ждение наступило в верхнеплиоценовое вре¬мя, а в плейстоценовое, когда значитель¬ныя части Европы и Америки покрылись
ледяным покровом, в Японии господство¬вал климат гораздо более теплый, чем
теперь, так что область расгтространения
кораллов доходила до 35° с. ш. (вход в
Токийскую бухту), тогда как теперь она не
заходит к северу далее островов Риу-киу

(28° 20' с. ш.) и Бонин (27° с. ш.). Основа¬нием этой гипотезы служит следующее.
На берегу Токийской бухты, к югу от

иокогамы, японский автор нашел отложе¬ния с многочисленными моллюсками и пле¬ченогими. Среди моллюсков около 40°/„
вымерших, среди же тех, которые живут
и поныне, оказывается значительное коли-

') М. У о k о у a m a. Clиmatиc changes иn Japan sиnce
the plиocene epoch. Journ. Coll. Scи. Tokyo Unиversиty,
XXXии, № 5, 1911, p. 1 — 16.

чество бореальных форм: так, наприм.,

Chrysodomus phoenиceus встречается у бере¬гов Британской Колумбии под 51° с. ш.,.

FunctuиrVa сописа у Фальклэндских остро¬вов, Leda ramsayи у Новаго Южнаго Уэль¬са. Целый ряд других форм живет к

северу от Токийской бухты. Уокоуата отно¬сит эти отложения с холодноводной фау¬ной к илиои(ени/, считая их, в силу при¬сутствия многих вымерших видов, не мо¬ложе, чем среднеплиоценовыми.
Между тем, по данным Далля, по тихо¬океанскому побережью Америки от Оре¬гона к северу в начале и средине мио¬цена господствовал холодно-умеренный кли¬мат, и ничто не препятствует считать
вышеупомянутыя отложения на берегу То¬кийской бухты за миоценовыя.
У Нома, на берегу той же Токийской бух¬ты, под 35° с. ш. найдены отложения с
многочисленными кораллами и моллюсками.

Последние все ныне живущие, но общий ха¬рактер их указывает на фауну более
теплаго климата, чем современный; из
35 видов четырнадцать живут ныне к

югу от Японии, четырнадцать как в во¬дах Японии, так и в тропиках и шесть
продолжают обитать лишь у берегов Япо¬нии. Если присоединить сюда кораллов,
ныне совсем не свойственных Токийской

бухте, то мы будем иметь пред собой

фауну тропическую, гораздо более тепло¬водную, чем та, что ныне живет у бере¬гов Токийской бухты. иокояма считает

эту фауну плейстоценовой, т.-е. одновремен¬ной ледниковой эпохе Европы. Таким обра¬зом, выходит, что в то время, когда зна¬чительная часть Европы была окована ле¬дяным панцырем, в Японии господство¬вал климат еще более теплый, чем ныне.
Однако, отнесение фауны Нома к плей¬стоцену не может считаться окончательно
установленным, и возможно, что будущия
изследования заставят разсматривать эти

отложения как верхнеплиоценовыя.

2. He биполярное, прерывистое распро¬странение морских животных. Еще один¬результат влияния ледниковой эпохи на мор¬скую фауну можно отметить. Среди без¬позвоночных, а особенно среди рыб, на¬блюдается, как мы уже отметили выше,
много видоз, распространенных в север¬ных частях Тихаго и Атлантическаго океа¬нов, но отсутствующих в Северном
Ледовитом море, точнее—в азиатской ча¬сти его. В качестве примеров можно при¬вести треску (Gadus morhua), морскую
сельдь (Clupea harengns), мойву (Mcиllotus
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и'иllosus) и др. Причина заключается в
следующем. В плиоценовое время между

Атлантическим океаном и Тихим в об¬ласти Берингова пролива мог происходить
гораздо более свободный обмен фаунами.
На берегах Берингова пролива обнаружены

остатки несомненно плиоценовой фауны мор¬ских моллюсков, свидетельствующих о
более теплом климате, чем сейчас. Тогда
то и проникли в Тихий океан из Арктики

такие виды, как треска, сельдь и др. Впо¬следствии, наступившее в ледниковое время

охлаждение севера повлекло за собою выми¬рание этих форм в Северном Ледови¬том океане и тем вызвало своеобразное
прерывистое распространение их *).

3. Прерывистое распрострстение назем¬иых оргаиизмов. Отметим прежде всего,

что прерывистость в распространении на¬земных и пресноводных животных и ра¬стений может быть вызвана различными
причинами: случайным заносом, опуска¬нием промежуточной области под уровень
моря, миграциями, конвергентным развити¬ем в двух областях, климатическими
изменениями и т. под. Здесь мы коснемся

только таких случаев, которые могут

быть, по нашему мнению, обяснены изме¬нениями клнмата 2).

Зеленая лягушка, lиana esculenta, во¬дится в Европе, в северо-западной Афри¬ке, на Кавказе, в Малой Азии, Персии,
Туркестане, отсутствует в Сибири, а за¬тем в форме подвида nиgromaculata по¬является в бассейне Амура, в Корее,
Японии, Китае и Сиаме. Древесная лягушка,
Нуиа агогеа, распространена в Европе,
северо-западной Африке, Малой Азии, на

Кавказе; в Сибири ея, как и зеленой ля¬гушки, нет, но на Амуре, в Китае, Корее
и Японии она снова появляется в качестве

близких форм (подвидов).
Небольшая пресноводная рыбка, горчак,

lиhodeus serиccus, распространена в Сред¬ней Европе на восток до бассейна Каспий¬скаго моря. Отсутствуя в Туркестане и Си¬бири, горчак снова появляется в бассейне
Амура и в Манджурии. Близкие виды встре¬чаются в Китае и Японии. Совершенно
аналогично распространение вьюна, mиsgur¬nus fossиlиs. Подобно горчаку, он водится
в Средней Европе на восток до бассейна
Волги; в Сибири отсутствует и снова по-

1) Подробности см. в моей статье в Иэв. Акад.
Наук, 1917.

2) Подробности см. в моей работе в Записках
Акад. Наук, по физ.-мат. отд. (8), XXиV, № 9,
1909. стр, 251—262.

является (в качестве подвида anguиUиcau¬datus) в бассейне Амура, в Корее, Китае,
Японии, на Формозе.

Целый ряд растений обладает ареалами

распространения, весьма схожими с указан¬ными для рыб. Приведем несколько при¬меров.
Вяз, Ulmus шопиапа, встречается в Ев¬ропе от Пиренеев до Уральскаго хребта
(он переходит за Урал только в южной
части Пермской губ.), затем имеется в
Крыму, на Кавказе (как на северном,

так и на южном), в Малой Азии; отсут¬ствуя во всей остальной Азии, снова по¬является на среднем Амуре, в Манджурии,
Сы-чуани, в северной Японии и на Саха¬лине. Жимолость, Lonиcera nиgra, свойствен¬ная средней и южной Европе, была най¬дена в тожественной форме (даже не под-'
вид) в Манджурии, именно в верховьях

р. Ялу.—Ландыш, Convallarиa majalиs, рас¬пространен в Европе на восток вплоть

до губерний Вятской, Уфимской и Оренбург¬ской; в Сибири ландыша нет; но в лес¬ной полосе Манджурии, Кореи, Японии и се¬верной Америки мы снова находим его.—
Печеночница, Anemone hepatиca, весьма обыч¬ная в Европе, отсутствует на Урале и
в Сибири, затем снова появляется в

юго-восточной Монголии, в восточной Манд¬журии и в Корее. Кроме того, она довольно
широко распространена в лесах Север¬ной Америки (Канада—Флорида—Айова).

Дуб, Quercus pedunculata, не переходит
к востоку за Урал. После громаднаго

промежутка в восточном Забайкалье по¬является весьма близкий к нему вид Quer¬cииs mongolиca, а также и другие виды ду¬бов. Во всей Сибири дуб совершенно
отсутствует. Спутником дуба повсюду

является лещина, Corylus avellana, отсут¬ствующая в Сибири и появляющаяся снова
вместе с дубом (Quercus mongolиca) на
Аргуни и в Манджурии—в форме Corylus
lиeterophylla. В ископаемом состоянии С.
avellana (или, быть может, близкая к ней

С. Macquarии) найдена в Алтае, в отло¬жениях по Бухтарме, относимых предпо¬ложительно к плиоцену.—Тис, Taxus ас¬cata, встречается в Европе, северной
Африке, на Кавказе, в Гималаях, а за¬тем в близких подвидах на Амуре, Ус¬сури, Сахалине, в Японии, в Канаде.

Особенно поучительно распространение

липы. Липа, Tиlиa cordata, растет в Ев¬ропе и в западной Сибири, островками
попадается в Салаирском кряже, в Куз¬нецком Алатау и у Красноярска, а затем
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в форме чрезвычайно близкой, Tиlиa ати¬rensиs, появляется на Амуре и по Уссури.
Кроме того, в Манджурии растет Т. mand¬shurиca, близкая к западно-европейской Т.
argentea (которая встречается, между про¬чим, и в Подолии и Бессарабии).

Итак, мы видим, что целый ряд ра¬стений и животных встречается, в со¬вершенно тожественных или весьма близ¬ких формах, в средней и южной Евро¬пе, отсутствуеть в Сибири и снова по¬является в бассейне Амура, в Манджурии
и Японии.

Каковы причины такого прерывистаго рас¬пространения? О случайном заносе не мо¬жет быть и речи, возможность миграций и
конвергентнаго развития также исключается.

Остается одно предположение—о причинах,

коренящихся в изменении климата.

Ледниковаго покрова в Сибири—по край¬ней мере, на большей части ея протяжения—
не было, но в течение ледниковой эпохи
климат здесь был гораздо суровее. Оче-

видно, в доледниковое время вышепере¬численные виды были распространены на
всем протяжении европейско-азиатскаго ма¬терика, от западной Европы до берегов
Тихаго океана. Последовавшее в течение

ледниковаго времени охлаждение вызвало

исчезновение этих видов всюду,кроме осо¬бо благоприятных мест, где климат позво¬лял им существовать в то время, когда
на севере были льды. Такими убежищами
для многих видов явились южная Европа,
Кавказ, Туркестан, Манджурия (включая

бассейн Уссури), Япония. Когда леднико¬вая эпоха закончилась, снова началось за¬воевание потерянной территории, при чем
наиболее благоприятныя в климатическом

отношении места прежде всего были засе¬лены более требовательными к теплу ор¬ганизмами. Сибирь же в значительной
части еще ждет нашествия той флоры и
фауны, которая некогда под напором
льдов отступила к югу или в данном
месте вымерла.

Владимир Онуфриевич Ковалевский.
(К тридцатипятилетию со дня смерти).

A. А. Борисяка.

Среди русских имен, завоевавших
высокое положение в мировой науке, одним

из крупнейших является имя В л а д и¬мира Онуфриевича К о в а л е в с к а г о.

Очень краткая, но чрезвычайно яркая на¬учная деятельность „гениальнаго и несчаст¬наго Владимира Ковалевскаго" 1) может
служить примером необычайной, но какой¬то неуравновешенной даровитости славян¬ской расы. Основатель эволюционнаго на¬правления в палеонтологии млекогштающих,
проработавший над палеонтологическим

материалом едва десяток лет; профес¬сор, почти не успевший читать своих
лекций; переводчик многочисленных книг
по естествознанию, издававший их почти
без средств; если к этому добавить:

*) .Le genиal et иnfortune W. Kovalewsky"—D o 1 1 o,
La paиeontologиe ethologиque, p. 383.

юрист no образованию, никогда не рабо¬тавший no юриспруденции, газетный коррес¬пондент при отряде Гарибальди, директор
нефтяного товарищества, строитель домов,

сорока лет покончивший жизнь самоубий¬ством—таков был этот замечательный
человек, жизнь котораго еще ждет своего

внимательнаго биографа у).

В. 0. родился в 1842 году в дворян¬ской семье, в Витебской губернии; после
английскаго пансиона окончил курс Учи¬лища Правоведения и, поступив в Сенат,
где фактически не служил, тотчас уехал
за границу. Под влиянием своего старшаго

') Наиболее подробныя биографическия сведения
о В. 0. имеются в „Виографическом словаре СПБ.
университета, с 1869 по 1895 г,“, статья Д. Н.
Анучина. Оттуда заимствованы следующия краткия
биографическия данныя.
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брата, Александра Онуфриевича *), он рано
заинтересовался естественными науками; это
увлечение выразилось первоначально в том,

что, вернувшись в Россию, он принялся пе¬реводить и иэдавать классическия сочинения

по естествознанию 2). В 1868 году В. О. же¬нится на С. В. Корвин-Круковской, буду¬щем знаменитом математике, и снова едет
вместе с ней за границу; в то время,
как она посвящает себя своей любимой

науке, математике, он останавливает,

наконец, свое вни¬мание на палеонто¬логии и несколько
лет работает в
музеях Германии,
Австрии, Франции,

Англии и Швейца¬рии. Результатом

этих работ явля¬ется несколько бле¬стящих моногра¬фий, напечатанных
в период с 1873

по 1876 год на че¬тырех языках 3).
В это же время

он получил сте¬пень доктора фило¬софии иенскаго уни¬верситета, делается
хранителем зооло¬гическаго кабине¬та Петербургскаго
университета (1873
год)и приступает
к магистерским

экзаменам в Одес¬ском университе¬те. Однако, выдер'
жать их здесь ему

не удается (у проф.
Синцова), и лишь в 1875 г. он защищает

диссертацию, но уже в Петербургском уни¬верситете. В 1880 году В. 0. получает
кафедру геологии в Московском универ-

■) См. „Природа", 1916,

2) С 1863—65 гг. им переведены и изданы: сочи¬нения J1 я й е л л я, „Гистология" Кёлликера, „Ми¬кроскопическая тгхника" Ф рея, „Зоологические
очерки" Ф о х т а, „Иллюстрированная жизнь живот¬ных“ Б р э м а и др.
а) Из крупных монографий одка работа Кова¬левскаго напечатана на французском яэыке, одна
на английском, три на немецком; по-русски была

иэдана небольшая часть этих работ, притом ча¬стью в еокращенном виде. В настоящее время
„Природа” переиздаегь главнейшия работы К. по¬русски („Классики естествоэнания“).

ситете, в звании доцента. В 1882 он сно¬ва за границей, на этот раз в Америке,
изучает палеонтологическия коллекции. A
весной 1883 г. его не стало.

Он умер, не успев закончить своей
докторской диссертации о меловой фауне
моллюсков; ранее им была напечатана
работа по стратиграфии: „О границах между
юрскою и меловою формациями“. Все же

остальныя работы В. О. Ковалевскаго, со¬здавшия его славу, посвящены исключитель-
но палеонтологии

млекопитающих.

Палеонтология,

как и другая близ¬кая ей ветвь биоло¬гических наук,
сравнительная ана¬томия, ведет свое
начало от знаме¬нитаго К ю в ь е.
Кювье доказал (его
работы относятся

к началу прошла¬го века), что те жи¬вотныя, остатки ко¬торых встречают¬ся в толще земной
коры, представля¬ют формы, отлич-
и ныя от современ¬ных, как отличны
между собою и фор¬мы из различных

по возрасту пла¬стов; он дока¬зал, таким обра¬зом, присутствие
в пластах земной

коры вымерших

форм, последова¬тельно сменявших друг друга на протяжении
историииземли, и тем самым создаль особую

науку о вымерших животных, или пале¬онтологию. Это доказательство различия между
собою форм из различных пластов зем¬ной коры было важнейшим завоеванием
науки во времена Кювье; оно доминировало
над сходными и переходными признаками,

которыми оперировали попытки эволюцион¬наго толкования, и таким образом эти
последния, по состоянию научных знаний,

могли носить в то время лишь гипотети¬ческий характер. Стоя на почве современ¬ной ему науки, Кювье могь относиться к
ним только отрицательно; вот почему

всем своим авторитетом он закреплял



31 A. A. Борисяк. 32

представление o неизменяемости или посто¬янстве видов.
В области палеонтологии Кювье работал

главным образом над млекопитающими
и рептилиями, потому что именно эти группы
могли доставить наиболее убедительныя
доказательства в указанном выше смысле,
так как современные представители их

в начале прошлаго века были уже доста¬точно хорошо известны. Но и помимо того,
палеонтологии позвоночных, как науке,

всегда было суждено итти впереди палеон¬тологии безпозвоночных: палеонтолог име¬ет децо почти исключительно с твердыми
частями, т.-е. скелетом, следовательно,

чем в большей мере скелет отражает
на себе строение животнаго, тем более

полное освещение этого строения дает па¬леонтологический материал,—а позвоночныя
с их внутренним скелетом в этом

отношении далеко превосходят большинство

групп безпозвоночных.

Кювье изучал прекрасно сохраненные

скелеты верхнеэоценовых млекопитающих

из гипсовых ломок Монмартра, в Па¬риже, и его классическия описания до сих
пор являются настольной книгой всякаго,
изучающаго млекопитающих. Знаменитыя

Ossements fossиles с их не менее замеча¬тельным предисловием, Sur les revolutиons
du globe, которое и сейчас читается с
захватывающим интересом, печатались

впервые в*1812 году и затем выдержали
четыре издания. Но уже в пятидесятых
годах, в первом учебнике палеонтологии
П и к т е, вера в неизменяемость видов
нарушается сомнениями, обусловленными
тем, что при переходе от одного пласта
к следующему, ближайшему по времени,
наблюдается не только отличие, но и гораздо
более бросающееся в глаза тесное сходство
их фаун. Книга Пикте вышла за несколько
лет до появления книги Дарвина. И тем

не менее состояние палеонтологической ли¬тературы в то время было таково, что
Дарвин не нашел в ней той опоры,

которую имел все основания ожидать. На¬оборот, он встретил оппозицию в сре¬де современных ему палеонтологов.
Чрезвычайно медленно проникала в мо¬лодую науку новая теория, открывавшая

пред нею новую эру; в области палеонто¬логии позвоночных эта эра начинается име¬нем Ковалевскаго.
Работы Ковалевскаго, как сказано, пу¬бликовались в течение 1873—1876 гг. и
заключают всего 5 монографий. Каждая из
них начинается обширным предисловием;

эти предисловия представляют блестящия
статьи программнаго характера, повторяющия,

на четырех языках, как критику совре¬меннаго состояния палеонтологических зна¬ний, так и указание на новые, открываю¬щиеся им пути.
За несколько десятков лет, со времени

Кювье до Ковалевскаго, накопилось огром¬ное количество новаго материала, но, за
малыми исключениями, этот материал не

подвергался детальному сравнительному изу¬чению: в описаниях чаще всего давалось
лишь название с кратким указанием при¬знаков сходства, в болыпинстве случаев
касающихся одного лишь зубного аппарата,
и таким образом форма, носящая хорошо
всем примелькавшееся имя, оставалась в
сущности в своем строении совершенно

неизвестной. Теория Дарвина вливает но¬вый дух в палеонтологическую работу: она

поставила пред ней насущную задачу—на¬хождение ископаемых предков современ¬наго животнаго мира, и палеонтологическое
описание, служившее прежде простой любо¬знательности к продуктам повторных
актов творения, преобразилось в глубоко
научное изучение форм, тесно связанных

между собою родственными узами. Так ха¬рактеризует Ковалевский переживаемый им
момент.

И вот, когда изследователи обратились

к палеонтологической литературе, то ока¬залось, что почти только у одного Кювье
имеются описания, достаточныя для того,
чтобы составить полное представление о

строении животнаго. Так как другой ма¬териал иэвестен не был, то это повело,
между прочим, к тому, что описанныя

им случайныя формы послужили для пер¬вых филогенетических построений, кото¬рыя-, естественно, вскоре оказались не вы¬держивающими критики. К счастью, без¬содержательность литературы совершенно
не соответствовала богатству материала,

и первой задачей, которую новая эра биоло¬гической науки поставила пред палеонтоло¬гией, было детальное сравнительное описа¬ние и не только зубов, но цельных ске¬летов ископаемых животных.
Такому описанию посвящены все палеонто¬логическия работы Ковалевскаго; но, являясь
образцом описательных монографий, вме¬сте с тем оне создали новый метод

сравнительнаго палеонтологическаго изсле¬дования, открывавшаго пути для филогенети¬ческих обобщений. При их оценке, помимо
указаннаго выше состояния палеонтологи¬ческой литературы, надо помнить, что оне
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принадлежат тому времени, когда эволю¬ционная теория едва только завоевывала свои

права в науке; когда еще приходилось по¬стоянно доказывать те преимущества, кото¬рыя она дает в толковании фактой по
сравнению с теорией последовательных

творений; приходилось намечать теорети¬чески возможныя очертания родословнаго де¬рева для доказательства уместности и це¬лесообразности того или иного понимания
данной формы и ея взаимоотношений, и па¬раллельно еще создавать систематику изу¬чаемаго материала.
Работы Ковалевскаго касаются исключи¬тельно копытных, история которых в
упомянутых вводных его статьях в об¬щих очертаниях набрасывается им в
следующем виде.

Третичный период, которому принадле¬жит вся масса остатков млекопитающих
(от древнейших эпох сохранились лишь

единичные, весма скудные остатки), заста¬ет их уже в полном расцвете; в
частности это относится к копытным,

среди которых уже с самаго начала на¬метились обе главных группы—парно-и не¬парнокопытных, однако еще тесно связан¬ныя между сабою; это—еще мелкия формы
с четырехпалыми (первый палец исчез
еще в дотретичное время) конечностями,
частью еще стопоходящия. Вся дальнейшая
история их определяется, с одной стороны,
изменением в строении зубов, с другой—

редуцированием кисти их конечности: слу¬жа лишь в качестве опоры, a не хвата¬тельнаго органа, она рядом постепенных
изменений приходит к гораздо более про¬стому и в то же время прочному строению,

чем у первоначальных форм; такое упро¬щение выражается сокращением числа паль¬цев, так как боковые- из них не нужны,
как опора, и при движении представляют

только лишний балласт, требуя затраты на
питание и т. д. Сокращение числа пальцев
может идти двумя путями: так, чтобы
опора приходилась главным образом или

на один средний палец, или на оба сред¬них,—и так как в природе всегда все

пути открыты, и всегда имеются безчислен¬ные каниидаты, чтобы занять все свобод¬ныя места, то оказываются использован¬ными обе эти возможности, как и все те
комбинации сокращения боковых пальцев,
какия только могут быть мыслимы. Всю

сложную картину этих путей, их раз¬ветвлений и историю каждаго разветвления
впервые намечает и строит Ковалевский,
притом из материала, который не только

ГиРИРОДА, ЯНВАРЬ 1918 г.

был обработан им самим, но им са¬мим был и собран по музеям, частным
коллекциям и, наконец, непосредственно
в каменоломнях.

Из большого колйчества ветвей, какое

в прошлыя эпохи истории земли предста¬вляла первая группа, непарнокопыт¬ных, сохранилось в настоящее время
лишь три семейства—лошадь, носорог и та¬пир,—у которых изменения шли в сущно¬сти по одномутипу, и которыя представляют
лишь различныя стадии этого типа: лошадь

с ея всего 4 пальцами на всех четырех
ногах представляет более совершенную

Jlppt.

Рис. 1,—Передняя кисть гиппопотама; s — scaphoи¬deum, и—lunaxum, jp—cuneиporme, tz—trapezиum, t—
trapezoиdeum, m—magnum, u—uncиporme, ии—Y—ме¬таподии второго—пятаго пальцев,
стадию, чем носорог с 12 пальцами или
тапир с 14; оба последния семейства
можно считать вымирающими в настоящее
время: они сохранились лишь на островах
или в сырых тропических областях,
обильных пищею,—на всей же остальной
поверхности земного шара они вытеснены
однопалыми формами.
Что касается парнокопытных, то

они первоначально еще более многочисленны
и разнообразны, и, однако, все ветви их
представляют такое большое сходство в
строении скелета, что общее происхождение

их несомненно. До современной эпохи до¬шло только два их типа, жвачныя и свиньи.

И тот и другой представляют все воз¬можныя комбинации рёдукции боковых паль¬цев, но жвачныя по строению своей кисти
3
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опередили свиней,—очевидно, способность

жвачки давала им преимущества, и про¬цесс эволюции у них совершался быстрее:
Апори.

Рис. 2.—Инадаптивная реяукция боновых
у Xиphodon и Anoplotherиum; обоэначения,

на рис. 1.

у жвачных обе метаподиальныя кости сли¬лись в одну os canon, тогда как у свиней
такое срастание начинается только у пекари

(Dиcotyles), на задней конечности.
Способность жвачки, вероятно, не была

присуща древнейшим представителям этой
группы парнокопытньих; более постоянным
различием обеих групп является строение

их коренных зубов,—у жвачных—лунча¬тых, у свиней — бугорчатых,—и потому
Ковалевский дает им новыя названия по

строению их зубов: лунчатозубых (Se¬lenodonta) и бугорчатозубых (Bunodonta).
Что касается редукции боковых пальцев

парнокопытных, то здесь Ковалевским

установлено два пути, по которому она со¬вершается: простой, ноторому он дал на¬звание инадаптивнаго, так как он
встречается лишь у форм, не давших

потомков (не приспособившихся), т.-е, вы¬мерших ранее современной эпохи, и со¬вершенный, или адаптивный, которым
характеризуются группы, дожившия до со¬временной эпохи (приспособившияся).

Вот какими словами он характеризует

в одной из своих работ оба эти про¬цесса: „При первом, или. инадаптивном
способе редукции, кисть, теряя свои боковые

пальцы, не получает лучшаго приспособле¬ния к изменившимся условиям передвижения
и опоры тела, кроме утолщения оставиииихся
пальцев; отношение между запястьем и

предплюсной, с одной стороны, и метапо¬диями оставшихся пальцев, с другой, со-

храняется то же, что и у четырехпалаго

предка. Оставшиеся пальцы не представля¬ют изменений, которыя бы им дали более
полную опору на косточках запястья

и предплюсны, предоставив им ме¬сто, которое занимали редуцированные

и исчезнувшие пальцы. При этом спо¬собе унаследованные признаки силь¬нее изменений. Пример такого ина¬даптивнаго редуцирования дают X и¬phodon и Anoplotherиum (рис. 2).
У них четвертый палец не зани¬мает всей поверхности uncиforme, и
часть ея занята безполезным остат¬ком (рудиментом) пятаго пальца;
третий палец также не распростра¬няется на всю magnum, и безполезный
рудимент второго пальца занимает,

как обычно, trapezoиdeum, прикаса¬ется к magnum и еще имеет до¬полнительную опору в trapezиum (ср.
нормально построенную четырехпалую

ступню гиппопотама, рис. 1),

При втором, или адаптивном спо¬собе редукции средние пальцы разрастаются
в ширину и толщину больше, чем при пер-

Ггад Geloc.m.

Рис. 3.—А даптивная реяукция передней"кисти у
жвачных (Т r a g u 1 u s и G e 1 o c u s); обоэначения,

как на рис. 1.

вом способе. Разрастаясь в поперечном

направлении, они не сохраняют первона¬чальных отношений, а стремятся получить.

пальцев

как
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лучшую опору на всех косточках запястья

и предплюсны: они, таким образом, укло¬няются от первоначальнаго типа, выталкива¬ют боковые пальцы (пока те еще вполне
развиты) в стороны и захватывають их
обычныя косточки запястья и предплюсны,
приобретая лучшую и более полкую опору
для тела. Боковые пальцы лишаются опоры

и, не принимая активнаго участия в дви¬жении, исчезают; каждый миллиметр, те¬ряемый боковыми пальцами, захватывается
расширяющимися средними, и еще до non¬Haro исчезновения боковых два средних
захватывают целиком всю поверхность

запястья и предплюсны: четвертый распро¬страняется на всю поверхность uncиforme
(cuboиdeum), а третий—

на trapezoиdeum (mesocu¬neиforme). Когда это до¬стигнуто (рис. 3 и 4),
две средних метаподии,

сжимаемыя р двух сто¬рон запястными (пред¬плюсневыми) косточками,
начинают срастаться,

образуя так наэываемую
os canon современных

жвачных или задней но¬ги пекари. При этом
способе редукции изме¬нения идут наравне с
унасле дованием “.
Способ редукции не

остается без влияния на

форму остатков исчеза¬ющих боковых паль¬цев; так, у инадаптив¬ных форм, у которых
боковые пальцы сохра¬няют свое первоначальное отношение к
запястью и предплюсне, редукция их идет

снизу—они превращаются в короткия и

толстыя косточки; у адаптивных редукция

сопровождается вытеснением боковых паль¬цев в стороны, — и потому они утончаются

по всей длине, до весьма тонких грифе¬левидных косточек, посредине разсасы¬вающихся и сохраняющихся на известной
стадии не только в виде верхних, но и
нижних своих концов,

Инадаптивныя формы достигают более
быстро кульминационнаго пункта редукции,—
вот почему уже в верхнем палеогене
мы имеем среди них „совершенныя"
формы, которыя, однако, быстро вымирают,

вьитесняемыя одновременными менее совер¬шенными в смысле редукции, но более
приспособленными адаптивными, развитие

которых идет вообще медленнее первых,

и потому их геологическая история позво¬ляет лучше наметить отдельныя стадии.
Временем перелома в истории развития

копытных от стараго типа к новому,

совершенному, является начало неогена:
тогда исчезают инадаптивныя формы, и

наступает быстрый расцвет адаптивных,

Из них лунчатозубыя достигаюгь кульми¬национнаго пункта уже в нижнем миоцене —
скелет их конечности уже в это время

представляет maxиmum возможной редукции,

дальше которой ему некуда итти. Бугорча¬тозубыя развиваются медленнее, так как
и в современную эпоху они не достигли

той степени редукции, какою обладали жвач-

ныя в миоцене. Непарнокопытныя разви¬ваются также медленно, но и у них начало
неогена связано с появлением легкопод¬вижной трехпалой формы—анхитерия. Этот
критический момент в истории копытных
поразительным образом совпадает с
изменением в растительном мире: с Ha¬
vana миоцена наблюдается пышное развитие
луговой растительности, которая явилась

необходимым условием процветания без¬численных стад крупных травоядных.
Было бы ошибочным полагать, что пар¬нопалыя жвачныя, достигнув по строению
скелета возможной степени .совершенства“
уже в миоцене, остановились в своем

развитии и не дали ничего в течение по¬следующей эпохи. В организме всегда име¬ются скрытыя возможности, готовыя про¬являться в любом направлении, обещг-

Sus. Dиcot. т.

Рис. 4. Адаптивная редукция передней кисти у свиней (Sus и Dиcotyles);
обоэначения, как на рис. и.
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ющем преимущество в борьбе за суще¬ствование,—так и здесь начинают разви¬ваться новые признаки,—в данном слу¬чае рога, которые, как Luxusmerkmal, по¬являются тогда, когда более жизненные
интересы организма, связанные с строе¬нием его скелета, уже получили свое удо¬влетворение.
Такова общая картина, которую набрасы¬вает Ковалевский; в общих чертах она
не отличается от той, которую мы рисуем
себе сейчас, лишь с той разницею, что

в настоящее время она может быть воз¬становлена с гораздо ббльшими деталями,
и пути развития отдельных ветвей или
пучков этих ветвей несравненно ближе

нам известны, чем это могло быть до¬стигнуто в эпоху Ковалевскаго. Большие

успехи сделало также сравнительное изу¬чение скелета конечности, но данный Кова¬валевским анализ строения кисти и сей¬час лежит в основании нашего предста¬вления. Менее значения имеют его изсле¬дования зубного аппарата. Ковалевский впер¬вые доказал, что древнейшия копытныя
имели низкую (брахиодонтную) коронку, и

лишь постепенно у некоторых групп раз¬вились зубы с высокой (гипсодонтной) ко¬ронкой. Однако, пытаясь свести многообразие
строения коронки к одному типу, он не

дал руководящей мысли для решения зуб¬ной проблемы, как это было сделано позд¬нее американскими учеными; но, можно
сказать, он подготовил для нея материал,

дав ясное и детальное описание зубного

аппарата всех главнейших групп ко¬пытных.
Нельзя не отметить также, что, изследуя

строение зубного аппарата параллельно с
развитием конечности, Ковалевский впервые
указал на независимость этих процессов,

и тем положил начало критике тради¬ционнаго представления о постоянстве со¬отношений между различными органами.
Если мы познакомимся теперь ближе с

описательной частью работ Ковалевскаго,
то здесь прежде всего бросается в глаза
совершенно своеобразное их построение:
напрасно мы будем искать в них столь

обычных для палеонтологических моно¬графий, исключительно заполняющих их
описаний видов. Если виды даннаго рода

упоминаются им,то лишь с целью очер¬тить его. обем, и все содержание работы
сводится к сравнительному анализу основ¬ного типа даннаго рода.

К в и д у в палеонтологии—при тех
приемахт* описания, какие господствовали в

палеонтологических работах до него (а

в значительной мере и после него), Ко¬валевский относится с большим скепти¬цизмом. Установленные на основании по¬верхностнаго сравнения часто очень непол¬ных остатков, такие виды, естественно,
не могут итти в параллель с понима¬нием вида в современной зоологии. Но и
помимо недостатков самого метода, можно

думать, что палеонтолог вообще не в

состоянии различить все виды, в действи¬тельности существовавшие,—что на самом
деле их должно было быть больше, чем
позволяют это установить ископаемые

остатки. Должен ли поэтому палеонтолог
отказаться от дробных таксономических

делений? Современный палеонтолог отве¬чает на этот вопрос отрицательно, но
в эпоху Ковалевскаго было несравненно

более плодотворным, вместо поверхност¬ных описаний видов, направить все вни¬мание на изучение таких признаков иско¬паемых остатков, которые служат для
различения более крупных родовых и под¬родовых подразделений. Только такое изу¬чение могло в то время дать более ясное
представление о палеонтологии млекопита¬ющих, тогда как безчисленные устано¬вленные виды оставляли нас в полной
неизвестности о характере и строении дан¬ной формы.
Выяснению характера нескольких основ¬ных типов копытных и посвящены все
работы Ковалевскаго.

Первая из них—единственная рабо¬та по непарнокопытным — дает описание

анхитерия. Путем детальнаго сравни¬тельнаго изучения устанавливается ряд по¬следовательных стадий развития типа одно¬копытных; одну из этих стадий и предста¬вляет анхитерий, являющийся типичной пе¬реходной формой, в данном случае, — между
палеотерием и гиппарионом, ведущим, в
свою очередь, к лошади.
Одновременно с описанием анхитерия

появляется работа oHyopotamиdae, ко¬торая дала повод наметить древнейшую

историю парнокопытных и построить упомя¬нутую выше теорию редукции кисти. В следу¬ющем году выходит крупнейшая его моно¬графия—об антракотерии, с обшир¬ным введением, представляющим „опыт
естественной классификации ископаемых ко¬пытных*; это — наиболее замечательная
из всех работ Ковалевскаго по обширно¬сти материала, которым он располагает,
и широте и ясности обобщающей мысли. На¬конец, последния две его монографии пред-
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ставляют описание двух „кульминацион¬ных типов", живших на границе между

палеогеном и неогеном,—именно, Ente¬lodon, как пример кульминации неада¬птивной группы, и G е 1 о с u s, как пример
кульминации адаптивной группы: „Entelo¬d о п есть последний представитель вымира¬ющаго типа, роль котораго сыграна навсегда;
G е 1 о с u s, напротив того,—первое появле¬ние вполне приспособленнаго организма, ко¬торому предстоит великая будущность".

Здесь нет возможности останавливаться

подробно на содержании этих работ, но
нельзя не привести для характеристики
приемов его работы следующий разсказ
из предисловия к монографии об Е n t е-
1 о d о п. Кости скелета этой формы больше
четверти века лежали в коллекциях, но
никто не заботился об изучении их, так

как no зубам была давно известна при¬надлежность ея к сем. свиней; поэтому
никто не сомневался в априорном заклю¬чении о строении ея скелета и конечности,
которая должна была быть, как у совре¬менных свиней, четырехпалой. С такою
уверенностью приступал к изучению ея

скелета и Ковалевский. Но, пытаясь реста¬врировать кисть, он не мог построить ее
четырехпалой, тогда как кости укладыва¬лись вполне хорошо, если он строил ее
двупалой; с другой стороны, казалось

нелепостью предположить, что предок со¬временной четырехпалой формы могь обла¬дать только двумя палыдами—это являлось

совершенно несовместимым с теорией эво¬люции. Изучение богатых материалов при¬вело, однако, к такому решению этого во¬проса, которое явилось лишь новым под¬тверждением справедливости эволюционной
теории: Entelodon оказалсяконечной фор¬мой боковой инадаптивной ветви свиней,
весьма рано достигшей „кульминационнаго

развития“ двупалой стадии, и быстро вы¬мершей.

Значение работ Ковалевскаго неодно¬кратно характеризовалось в научной ли¬тературе. Сам Д а р в и н , знавший В. 0.
Ковалевскаго лично, высоко ценил его
труды; указания на крупныя его заслуги мы
находим также у других эамечательных

его современников, как знаменитый фран¬цузский палеонтолог Годри. Самый вы¬дающийся из современных американских
палеонтологов, О с б о р н , так характе¬ризует значение Ковалевскаго для палеон¬тологии млекопитающих: „его труды отмели
всю сухую традиционную науку об ископае-

мых Европы“. И если его главныя обоб¬щения (о строении зубного аппарата), его

главнейшия филогенетическия построения бы¬ли поколеблены после изучения колоссаль¬наго американскаго материала,—то его ме¬тод изследования стоит прочно. Между
тем „для успеха науки самое важное—

правильный метод: лучше пусть будут

ложные результаты, полученные правиль¬ным путем, чем правильное заключение,
добытсе случайно ложным методом". По¬этому „когда начинающий спрашивает меня,
как заниматься палеонтологией, я не на¬хожу ничего лучшаго, как указать ему на
Опыт естественной классификации копыт¬ныос, устаревший с фактической стороны,
но вполне современный по тем приемам,

с которыми автор его подходит к иско¬паемой природе". „Такия образцовыя про¬изведения, подкрепленныя нашим собствен¬ным опытом, поучают нас освобо¬ждаться от традиционных приемов науки,
а ничего не может быть более пагубнаго,

как благоговение перед идеями, пережи¬вшими свое значение".
К эначению Ковалевскаго в истории

науки об ископаемых неоднократно воз¬вращается в своих работах венский па¬леонтолог А б е л ь. Он называет Кова¬левскаго „основателем современной палеон¬тологической науки, построенной на мор¬фологической и филогенетической почве“,—
„в работах котораго палеонтология позво¬ночных из стадии дилетантской Petre¬factenkunde перешла в состояние научной па¬леозоологии". Но наиболее прочувствованныя
строки посвящает Ковалевскому бельгий¬ский палеонтолог Долло: „ни один па¬леонтолог не воплощает в себе так
совершенно новую эпоху нашей науки, как

гениальный и несчастный Владимир Кова¬левский, друг безсмертнаго Дарвина11. „На
точных анатомических данных он пы¬тается возстановить историю развития группы
копытных“. „У него нет поэтому случай¬ных описаний, так как в каждой работе

преследуется определенная цель“ — созда¬ние истории группы. „Никогда еще палеонто¬лог не обнаруживал такого знания дета¬лей строения, в соединении с широтою
взгляда",—несмотря на то, что в его время
еще не было современных колоссальных

материалов. „Его труды представляют на¬стоящий трактат о методе в палеонтоло¬гии, и каковы бы ни были успехи нашей
науки в будущем, произведения этого не¬подражаемаго изследователя навсегда оста¬нутся классическими в палеонтологии".
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Ho почему же в таком случае „его обоб¬щения поколеблены“, почему перестроены
соэданныя им филогенетическия группи¬ровки? Наконец, почему новейший историк
палеонтологической науки ') считает шко¬лу, современную Ковалевскому, пройденной

стадией науки?.—Вспомним, в каком со¬стоянии застал Ковалевский палеонтологи¬ческую науку. Только что утвердившаяся эво¬люционная теория требовала от ископаемаго
материала определенных ответов, а почти

вся палеонтологическая литература давала

одни лишь названия, за которыми не было

никакого биологическаго содержания. Работа,

которая выпала на долю пионеров новаго

направления, чтобы дать положительные ре¬зультаты, должна была по необходимости
ограничиться сравнительным морфологи¬ческим изучением лишь более крупных
систематических единиц,—т.-е. главней¬ших типов каждой группы животных.
Отсюда—то отрицательное отношение Кова¬левскаго к ,,описанию“ видов, которое мы

отметили выше, и направление всей его де¬ятельности на точное изучение строения ро¬довых форм, на понимание их строения
в зависимости от условий их существо¬вания, на уяснение их отношений к дру¬гим таким же родам.
Ограничивал ли он этими рамками за¬дачу палеонтологии? В будущем он ри¬совал себе несравненно более широкия
перспективы. „Развитие совершалось.., пи¬шет он,... не по одной нисходящей линии
от древняго типа к современному, но,

напротив того, каждый древний тип раз¬сыпался на несколько линий, продолжавших
существовать одновременно". „Под влия¬нием борьбы за существование... некоторыя
из них вымерли". И таким образом

мы находим „целую сетку линий, повиди¬мому, спутанных между собою в Гордиев
узел; однако, так как строгая законность
лежит в основании всех этих линий,

то палеонтология и даст нам мало-по¬малу все средства в руки, чтобы распу¬тать это только кажущееся сплетение и пред¬ставить вместо него ясную, повинующуюся
строгим законам картину постепеннаго
развития млекопитающих".

Но состояние современной ему науки не

позволяло итти далее изучения рода, далее

установления морфологическаго типа, и по¬тому по необходимости его филогенегические
ряды были в сущности морфологиче-

с к и м и рядами. При всем этом его метод
широко открывал пути „следующей стадии“
палеонтологическаго изучения. Ковалевский

дал гениальный набросок общих очерта¬ний колоссальной постройки,—и теперь, когда
мы подошли к ней несравненно ближе, когда
нам доступнее стали ея детали, даже

отдельные, слагающие ее кирпичи,—от на¬броска мы перешли к созданию более под¬робнаго плана, но приемы работы остались
те же.

Целью современной палеонтологической

работы является такое же детальное срав¬нительно-морфологическое изследование, но
только не крупных систематических еди¬ниц, а наиболее дробных подразделений—
видов, вариэтетов, рас; оно приводит

нас уже не к морфологическим рядам,

а к действительным филогенетическим

отношениям в пределах отдельных вет¬вей или веточек общаго древа. В этом

отношении, сравнительно с первыми попыт¬ками эпохи Ковалевскаго, современная па¬леонтология за истекшия 30—40 лет сде¬лала колоссальные успехи—в смысле при¬ближения к фактическому построению фило¬генетических отношений. Но нужно иметь
в виду, что в таких счастливых условиях

находятся очень немногия группы, — потому

ли, что оне располагают особенно бога¬тым материалом, или привлекли по каким

либо соображениям особое внимание изсле¬дователя,—тогда как другия—и таких боль¬шинство—в значительной мере отстгши в
смысле обработки, и еще многия группы, в

особенности среди безпозвоночных, и посей¬час ожидают самаго общаго сравнитель¬наго освещения своих главнейших типов.
Можно ли поэтому считать школу Ковалев¬скаго пройденной стадией науки?
С другой стороны, нельзя, как это

иногда де.лается, ставить Ковалевскому в
укор односторонние приемы ' изследования:
попытки филогенетических построений на
основании функциональных приспособлений
одною какого-нибудь органа х) вряд ли
можно связывать с школой Ковалевскаго,
который считал изучение цельнаго скелета
необходимым условием понимания типа,
который мастерским анализом цельнаго

скелета безстрашно разрушал традицион¬ныя представления, как это мы видели
выше на примере Entelodon. Наоборот,
можно сказать, что метод Ковалевскаго, на

первых порах давший неудачныя обобще¬ния, нес в себе и залог исправления
*) Ш. Д е п е р е, „Превращения животнаго мира",

русск. перев., Петрогр., 1916. >) Депере, 1. с.
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их, — когда он был применен к более

обширному, более подготовленному обработ¬кой материалу — в руках современных
палеонтологов.

При характеристике оставленнаго Кова¬левским научнаго наследства нельзя пройти
мимо одного обстоятельства. Он был

дарвинистом. Конечно, в значитель¬ной мере это обясняется эпохой; неола¬маркизм, пользующийся таким широ¬ким успехом у палеонтологов, в палеон¬тологической литературе появляется позд¬нее,—но не окажется ли и здесь „метод Ко-

валевскаго" более жизнеспособным? Чем

ближе мы подходим к фактическому со¬держанию родословнаго дерева, тем отчет¬ливее воспроизводят детали его строения
ту картину, которую теоретически рисовал

себе Ковалевский: развитие каждой группы

совершается в виде пучка многочислен¬ных первичных ветвей, стремящихся ис¬пользовать все возможности, предоставляе¬мыя им их типом, тогда как далее из
этих ветвей лишь очень немногия, наибо¬лее из всех приспособленныя, переходят
в позднейшия эпохи.

Государственное рыбоводство в России.
A. Н. Елеонскаго.

Как известно, плодовитость •) рыб, бу¬дучи, в общем, весьма значительной, сильно
варьирует в зависимости от рода рыбы;
так, например, плодовитость карпа равна

82.000 шт. икринок (т.-е. 10-фунтовый
карп производит 820.000 икринок); на
фунт тела судака приходится 100.000 шт.
икринок; налим, отличающийся особенной
плодовитостью, производит на 1 фунт
тела до 500.000 шт. икринок.

Однако, наиболее ценныя в промысло¬вом отношении рыбы—осетровыя и лосо¬севыя—обладают уже гораздо меньшей пло¬довитостью; A. С. Скориков приводит та¬кия величины плодовитости волжских осе¬тровых: стерлядь—19.000, севрюга—6.900,
русский осетр—4.500 и белуга—2.500. Еще

менее значительной плодовитостью облада¬ют лососевыя: плодовитость форели—около
600 шт. икринок, лосося—520, кеты—около

500. Если, к тому же, принять во внима¬ние, что выметанная в естественных усло¬виях икра частью остается неоплодотво¬ренной, частью истребляется рыбами, гиб¬нет от вредителей и болезней,—то ста¬нет ясно, что ко времени выхода из икры
мальковь уцелеет ничтожное ея количе-

•) Плодовитостью рыбы называется количество
икринок на единицу (фунт) тела проиэводителя
(А. Скориков. К плодовитости осетровых, „Вест.
Рыбопром.* 1911 г., № 2).

ство: например, из икры, отложенной фо¬релью, достигает полнаго развития не бо¬лее 8—Ю°/0.
Однако, до тех пор, пока нормальныя

условия жизни рыб в известном водоеме
не нарушены,—даже незначительнаго, по
сравнению с выметанной икрой, количества
выведшихся мальков бывает достаточно
для поддержания рыбьяго населения водоема

на известном уровне, определяемом при¬родными свойствами этого водоема.
Другое дело, если естественное равнове¬сие водоема нарушится, например, под

влиянием деятельности человека; загрязне¬ние вод отбросами и сточными водами, ре¬гулировка русла рек, изменение уровня воды

в водоеме, наконец—промысловое рыбо¬ловство—вот некоторыя из причин, вле¬кущия за собой более или менее значитель¬ное обеднение водоема рыбой, а иногда и
полное ея уничтожение.

Что современное промысловое рыболовство

является едва ли не- самой главной причи¬ной идущаго быстрыми шагами оскудения
естественных рыбных запасов,—в этом
вряд ли можно сомневаться, особенно если
мы примем во внимание, что это рыболовство
приурочено, главным образом, ко времени
нереста рыбы, когда она массами идетвверх

по рекам для икрометания. В это время вы¬лавливаются огромныя количества рыбы, еще
не успевшей выметать икры, и вместе с
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выловленной рыбой губится, следовательно,
все ея потомство. Если к тому же принять

во внимание, что интенсивность промысло¬ваго рыболовства с каждым годом воз¬растает, что способы' лова, в связи с
уменьшением количества рыбы, становятся

все изощреннее, то вполне понятными ста¬нут опасения, что промысловым рыбам,
особенно осетровым и лососевым, которыя,

будучи наиболее ценными, поэтому и наи¬более истребляются—грозит почти полное
уничтожение, несмотря на применение охра¬нительных мер. Наиболее действительная
из этих мер—именно полное запрещение

лова рыбы во время нерестоваго периода,—

конечно, не можегь быть осуществлена уже
по одному тому, что такая мера привела бы

крупное промысловое рыболовство к пол¬ному упадку. Поэтому правительства мно¬гих стран, убедившись в недостаточно¬сти охранительных мер в деле сбере¬жения, а тем более — возсоздания есте¬ственных рыбных богатств, стали при¬бегать, и с блестящим успехом, к
искусственному разведению некоторых,

наиболее ценных в промысловом от¬ношении, рыб.
Для того, чтобы искусственное рыбораз¬ведение достигло своей цели, т.-е. прежде
всего возстановило бы расхищенныя рыбныя

богатства страны, а кроме того, компенси¬ровало тот ежегодный урон, который на¬носится рыбе промысловым рыболовством,
нужно, конечно, чтобы рыборазведение ве¬лось в широком масштабе, для чего, в
свою очередь, требуется соответственно
обширная организация. Ясно, что подобнаго

рода рыбоводство, преследующее общегосу¬дарственные интересы, может возникнуть
лишь по инициативе государства, почему оно

и получило название государственнаго ры¬боводства.

Сущность государственнаго р ы¬боводства сводится к рацио¬нальному использованию зре¬лых половых продуктов р ы¬бы, получаемыхвболее илиме¬нее значительных количествах
при промысловом рыболовстве
во время нерестоваго периода.
Это рациональное использование заключается

в искусственном оплодотворении получен¬ной от пойманных производителей икры,
выводе из нея мальков и выпуске этих

мальков в тот или иной водоем. Искус¬ственное разведение рыбы с успехом за¬меняет ея естественное размножение и
даже оказывается успешнее этого послед-

няго: уже было упомянуто, что при есте¬ственном нересте оплодотворяется лишь
незначительная часть выметанной икры, да

и эта оплодотворенная икра гибнет в боль¬шом количестве от многочисленных вра¬гов. При искусственном же оплодотворе¬нии оплодотворяется 90—1 ОО°/0 икры, а за
время ея развития в выводных аппаратах

погибает, в среднем, не более 25°/0¬Таким образом ясно, что применяемое в

достаточно широком масштабе и надлежа¬щим образом организованное искусствен¬ное рыборазведение может пополнять ту
убыль естественных рыбных запасов,

которая получается в результате про¬мысловаго рыболовства.

Прежде чем перейти к русскому госу¬дарственному рыбоводству, следует сказать
несколько слов о постановке этого дела

в некоторых других странах.
Классической страной государственнаго

рыбоводства являются Северо-Американские

Соед. Штаты Первые шаги к искусствен¬ному раэведению промысловых рыб были

здесь предприняты в 70-х годах про¬шлаго столетия, когда в Америке было кон¬статировано уменьшение естественных рыб¬ных запасов. Для выработки мер борьбы
с этим угрожающим явлением прави¬тельством была образована особая рыбо¬водная комиссия, которая и пришла к за¬ключению, что единственно целесообразной
мерой является систематический массовый

выпуск в водоемы искусственно выведен¬ной рыбьей молоди. Действительность по¬казала, что точка зрения, на которую стала
рыбоводная комиссия, совершенно правильна.

Уже в 1913 году было около 34-х по¬стоянных заводов и 102-х вспомогатель¬ных, которые в этом году произвели
оплодотворенной икры, мальков и рыб
старших возрастов всего в количестве
3.863.593.282 экземпляров.

Разводимыя рыбы принадлежат главным

образом к сельдевым, лососевым, оку¬невым, тресковым и камбаловым—се¬мействам, составляющим около 86% всего
производства рыбоводных заводов Бюро;

остальные 14°/0 приходятся на долю сомо¬вых, карповых и других.
Широкий размах американскаго государ-

1) Данныя об американском государственном
рыбоводстве вэяты из статьи и. Боровика: Рост

правительственнаго рыбоводства в С.-А. Соед. Шта¬тах. Вестник рыбопромышленности, № 5—6, 1915 г.
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ственнаго рыбоводства станет еще очевид¬нее, если обратить внимание на то обстоя¬тельство, что и отдельные штаты не от¬стают в этой области отфедеральнаго пра¬вительства, самостоятельно производя еже¬годно многие миллионы оплодотворенных
икринок и мальков; один штат Вискон¬син произвел, например, в 1908 году
около 150.000.000 оплодотворенной икры и
мальков.

Благодаря этому, по словам Н. Боро¬дина'), „несмотря на беэграничный, мало
регулируемый особым запрещением гро¬мадный лов, производящийся в Великих
Озерах, количество рыбы не только не

уменьшается, но, по отношению к отдель¬ным породам, даже увеличивается. При
этом следует сказать, что стеснений лова
во время икрометания здесь не делается,
а предоставляется ловить, как кто хочет“.
„С каждым годом рыбный промысел з

Америке становится все в более и более

тесную связь с количеством ежегодно вы¬водимой рыбы, так что даже сами промыш¬ленники местами ставят свои предположения
насчет улова в свяэь с количеством вы¬пущенных в соответственные годы маль¬ков“ 2).
Японское государственное рыбоводство,

возникшее позднее американскаго и веду¬щееся, конечно, в гораздо более скромных
размерах, тем не менее оказывает су¬щественную помощь рыболовству; по словам
В. К. Солдатова, оказывается, что в те
реки, где имеются рыбоводные заводы, рыба
приходит ежегодно, не уменьшаясь в

числе; наоборот, там, где заводов нет,
уловы рыбы год от году падают.

В Японии разводятся исключительно ло¬сосевыя: в реках кета, в озерах—нерка.

Количество рыбоводных заводов равня¬лось в 1911 году 54 с производительно¬стью около 100.000.000 штук икринок.
Деятельное участие в рыборазведении при¬нимают наряду с правительством также
многочисленныя рыбопромышленныя обще¬ства Японии.
Другия страны тоже путем искусствен¬наго рыборазведения успешно борются с
оскудением рыбнаго населения своих во¬доемов. Уловы рыбы в Швейцарских
оэерах не изменяются, благодаря ежегод-

*) Н. А. Бородин. Рыбоводство (лекции, читанныя
на курсах рыбоповства и рыэоводства в 1911 г.)
С.П.Б. 1912.

2) В. К. Солдатов. Каэенный рыбоводный завод
на Амуре. (Труды совещания по рыбоводству, 1913 г.,
ч. ии, вып. 1).

природа, январь 1918 г.

ному выпуску в них искусственно выве¬денных мальков различных лососевых
рыб; в Германин с успехом заселяют
озера угрями *); норвежцы выпускают в
море миллионы искусственно выведенных

мальков трески. Одним словом—в ка¬кой бы стране ни возникало надлежащим
образом организованное искусственное ры¬боразведение, везде оно сторицей возмещает
затраченные на него труды и деньги и,

являясь наилучшим средством сохранения

естественных рыбных запасов страны,

тем самым, следовательно, оказывает

незаменимыя услуги промысловому рыбо¬ловству.
В России, рыбныя богатства которой еще

в первой половине 19-го века достигали

сказочных размеров, под влиянием раз¬вивающейся фабрично-заводской промышлен¬ности, а главным образом—благодаря хищ¬ническому истреблению не только взрослой
рыбы, но и ея молоди 2), также не замедлило
обнаружиться прогрессирующее с каждым
годом оскудение естественных рыбных

запасов, с которым русское правитель¬ство до последняго времени боролось исклю¬чительно охранительно-полицейскими мера¬ми, но, как и в других странах, эти
меры оказывались далеко не достаточными и

обеднение русских вод рыбою продолжало

и продолжает неуклонно возрастать. Вот
несколько примеров этого. Уловы рыбы,

как красной, так и частиковой, в Каспий¬ско-Волжском районе за период с 1899 г.
по 1913 г. выражаются следующими циф¬рами (в тысячах штук):

1899—1903 1904—1908 1909—1913

3.375.707 3.313.440 5.431.775

Эта таблица показывает абсолютное уве¬личение уловов за последнее пятилетие.
Но другая картина получится, если мы бу¬дем разсматривать величину уловов в
связи с увеличением интенсивности про-

!) Для заселения водоемов угрями употребляется
их молодь, выводящаяся из икры естественным
путем на значительных глубинах Атлантическаго
океана.

«) Достаточно, например, укаэать хотя бы на вар¬варское истребление молоди стерлядей, практиковав¬шееся еще в конце 80-ых годов прошлаго века,
когда на базарах волжских городов в огромном
количестве продавались 1и/2 вершков. стерлядки по
40 коп. за пуд.

4
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мысла; no данным „отчета Управления Кас¬пийско-Волжских рыбных и тюленевых
промыслов за 1913 год“ количество про¬мысловых судов с 1911 года по 1913 год
увеличилось н£ 54*/0 (с 35.658 в 1911 году
до 55.024 в 1913); количество орудий лова
(по их стоимости) увеличилось на 58°/о;
количество же пойманной рыбы за то же
время увеличилось лишь на 14,3°/0. Таким

обраэом, средний улов одного промысло¬ваго судна в 1913 году был на 26°/0 ниже
такового же улова в 1911 году, несмотря

на то, что 1913 год был чрезвычайно бла¬гоприятен для промысла.
Кроме того, раэсматривая уловы рыбы в

Каспийско-Волжском районе по отдельным
породам, можно увидеть, что увеличение
уловов происходит преимущественно за
счет сельди, пузанка да миноги, между
тем, как уловы наиболее ценных рыб—
осетровых, а также и других важнейших

промысловых пород, не только не повы¬шаются, а даже в большинстве случаев
падают. Правда, уловы осетра в море
значительно увеличились *), но зато в реке

они систематически уменьшаются, т.-е., сле¬довательно, из года в год падает ко¬личество зрелых производителей, входя¬щих в Волгу для икрометания. Уловы стер¬ляди также значительно повысились, но сле¬дует заметить, что с каждым годом в
уловах встречается все меньше и меньше

крупных, а следовательно, и наиболее пло¬довитых стерлядей, а преобладает мелкая,
неполовозрелая рыба.
Иэ статистических данных об уловах

рыбы в восточной части Закавказья также
можно усмотреть, что увеличение уловов
происходит главным образом на счет
сельди (с 66.791.000 шт., пойманных в
1901 г., до 617.310.000, пойманных в
1903 г.); речной (бассейн р. Куры) лов

красной рыбы,—белуги, осетра, шипа, сев¬рюги, а также лосося — падает, несмотря
на растущую интенсивность лова, морской же
лов белуги и осетра, начиная с 1908 г.,

хотя и повышается, но это повышение вы¬звано не увеличением количества рыбы, a
исключительно применением крючковой ан¬глийской снасти, начавшим чрезвычайно
усиленно развиваться именно с 1908 года,

при чем, как отмечено в „Статистиче¬ских сведениях*, „на крючок попадает

]) За последнее время, в виду' обеднения рыбою

рек, наблюдается усиленное развитие морского про¬мысла, т.-е. уже стали преследовать молодую, еще
неполовоэрелую, рыбу на ея морских пастбищах.

значительное количество несозревших еще
самок-белуг. Последствия этого вылова
скажутся в ближайшие годы“...

Таким образом, абсолютное увеличение

уловов рыбы в двух важнейших рус¬ских рыбопромысловых районах явля¬зтся признаком далеко неутешительным,
доказывающим лишь то, что расхищение

естественных рыбных запасов России

идет вперед быстрыми шагами. Сверх
того наблюдается все возрастающий ввоз

рыбы в Россию, при вывозе, остающемся

почти на одном уровне, как это видно

из приводимой здесь таблицы:

Годы. Ввоз рыбы в
Россию.

Вывоз рыбы из
России.

1900 8.627.064 пуд. 1.261.000 пуд.

1906 13.210.025 . 1.949.000 „

1908 19.799.627 . 2.145.000 .

1910 19.367.541 „ 2.523.000 .

1912 23.165.000 . 1.730.000 .

Все это заставило русское правительство

обратиться, по примеру других стран, к

искусственному разведению рыбы и прежде

всего—к разведению осетровых и лососе¬вых, особенно нуждающихся в покрови¬тельстве. Эти два семейства и являются
единственными обектами русскаго госу¬дарственнаго рыбоводства.

Отдельныя, не обединенныя каким-ни¬будь общим планом, попытки искусствен¬наго рыборазведения в водах обществен¬наго пользования начали производиться в
России еще с прошлаго века, продолжаясь

затем и в текущем; так, можно ука¬зать, например, на деятельность Николь¬скаго рыбоводнаго завода *), перешедшаго
в собственность Минист. Госуд. Имущ. в

1368 г.; завод этот до последняго вре¬мени занимался, главным образом, искус¬ственным выведением сига и форели и
продажей оплодртворенной икры и маль¬ков этих рыб. В 1881 г. было основано
отделение Никольскаго завода в Петербурге

•) Никольский рыбоводн. эавод, находится в
Демьянск, уезде, Новгородск. губ., устроен в
50-х годах XиX века В. И. Врасским — одним
из первых русских рыбоводов. Врасский является
изобретателем „русскаго" или „сухого" способа
□плооотворения икры.
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при Сельскохозяйст. Музее, выпускавшее

в Неву искусственно выведенных маль¬ков лосося, форели и сига; ежегодно вы¬пускалось около 10.000 шт. мальков ло¬сося, 10.000—форели и до 500.000 шт. сига.
Следует, затем, отметить деятельность

Российскаго О-ва Рыбоводства и Рыболов¬ства, которое с 1894 года занималось за¬селением р. Луги, выпуская в нее искус¬ственно оплодотворенную икру и мальков
лосося; по 1897 год О-вом выпущено
300.000 шт. оплодотворенной икры и 260.000
мальков лосося. В 1897 году основано

Лужское отделение Никольскаго завода, про¬должавшее выпускать в р. Лугу лососе¬вых мальков; за 16 лет своего суще¬ствования (1897— 1913) отделением выпу¬скалось около 400.000 шт. мальков *) еже¬годно. В 1898 г. было основано 3-е отде¬ление Никольскаго завода в г. Юрьеве,
Лифлянд. губ., преимушественно для выве¬дения чудскаго сига и заселения им водое¬мов Прибалтийскаго края, главным обра¬зом Чудскаго озера. Отделением ежегодно
оплодотворялось, в среднем, до 2.000.000
сиговых икринок.

В 1908 г. было основано в г. Уфе 4-е

отделение Никольскаго завода для искусствен¬наго разведения белорыбицы и с 1909 по
1913 г. было оплодотворено 1.800.000 шт.
икры, из которых выведено и выпущено
586.000 мальков. Наконец, в 1909 году
на р. Амуре был устроен на средства

рыбопромышленника Лаврова небольшой эа¬вод для искусственнаго разведения кеты и

горбуши; заводом с 1909 по 1913 г. вы¬пущено около 1.000.000 мальков назван¬ных рыб.
На ряду с попытками массоваго разве¬дения лососевых, производились также и

опыты по искусственному разведению осе¬тровых. Еще в 1869 году проф. Овсянни¬ковым было впервые произведено с на¬учною целью искусственное оплодотворение
стерляжьей икры. В последствии, попытки

массоваго оплодотворения этой икры про¬иэводились не раз; так, можно, напри¬мер, указать на деятельность Казанскаго
отдела Росс. О-ва Р-ловства и Р-водства.

Все эти разрозненныя начинания, длив¬шияся, как мы видели, не один десяток
лет, не давали, в конце-концов, ника¬ких практических результатов. Нако-

•) Как Никольский завод, так и его Лужское

и Петербургское отделения эанимались лишь выво¬дом лососевых и сиговых мальков из икры,
присылаемой с мест добычи проиэводителей.

нец, в декабре 1913 года при Департа¬менте Земледелия было созвано совещание
по рыбоводству, которое и выработало об¬щий план, обединяющий все рыбоводныя
начинания Департамента. Подобнаго же рода

совещания для дальнейшей разработки во¬просов государственнаго рыбоводства про¬исходили также в 1915 и 1916 гг.
Таким образом, можно считать, что

русское государственное рыбоводство в

более или менее организованном виде на¬чало существовать всего лишь с 1914 года.
Какие же результаты были достигнуты за
первое трехлетие его существования?

Согласно выработанному рыбоводным со¬вещанием плану, работы правительствен¬ной организации были посвящены исключи¬тельно разведению стерляди, осетра, севрю¬ги—из осетровых, и каспийскаго лосося
и белорыбицы—из лососевых; вопрос же

о разведении чудскаго сига и лососевых Даль¬няго Востока был отодвинут на второй
план. Проектировавшаяся постройкана о-ве
Пирисаар (Чудскоеозеро) большого завода—

на 20.000.000 икринок—для разведения чуд¬скаго сига не осуществилась, хотя недо¬статка в сиговых производителях не было
и, по расчету И. Арнольда *). на одном

лишь о-ве Пирисаар можно было бы полу¬чить 160.000.000 сиговых икринок. Также

не был осуществлен проект В. Солда¬това, предполагавшаго организовать в ши¬роком масштабе разведение кеты и горбуши
на Дальнем Востоке, для чего прежде всего

проектировалась постройка большого рыбо¬воднаго завода в низовьях р. Амура.
Работы по массовому рыборазведению были

сосредоточены за 1914—1916 гг. на реках,
впадающих в Каспийское море.

Искусственное разведение каспийскаго ло¬сося находилось за это время еще, так
сказать, в зачаточном состоянии, работы
по его разведению были сосредоточены на
р. Куре и, отчасти, на р. Самуре. Работы

эти имели чисто опытный характер и опло¬дотворить сколько - нибудь значительных

количеств лососевой икры Куринской рыбо¬водной станции не удалось; причиной этого яв¬лялся недостаток зрелых производителей2).
•) И. Арнольд. Разведение сига на Чудском озе¬ре. (Труды совещания по рыбоводству, созваннаго
при Д. 3. в 1913 г. СПБ. 1914 г.).

2) По разсчету А. Державина (Труды Совещания
по рыбоводству, созваннаго при Д. 3. в 1913 г.
Пгр. 1914), в р. Куре ловится за год до 300 лохов
(лососей в брачном наряде), оть которых можно

было бы получить до 7.000.000 икринок; к сожале¬нию, в руки рыбоводной организации попадало лишь
незначительное количество лохов: так, в 1915 году
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Выдерживание лососей в прудах и сад¬ках до созревания половых продуктов

долгое время не давало положительных ре¬зультатов и лишь зимой 1916 года уда¬лось, наконец, получить некоторое коли¬чество зрелой икры от содержавшихся в
пруде лососей.
Лучше дело обстояло с белорыбицей.

Работы Уфимской рыбоводной организации,

производившияся прежде в незначитель¬ных размерах, с 1915 года были расши¬рены: вместимость 2-х рыбоводных заво¬дов, находившихся в распоряжении орга¬низации, была увеличина втрое, а на р. Уфе
устроено 5 наблюдательных пунктов для
сбора и оплодотворения икры белорыбицы.

Благодаря достаточному количеству произво¬дителей (36 икряных рыб *), оказалось
возможным оплодотворить и разместить

на заводах около 5.000.000 икринок. При¬близительно с такими же результатами
была проведена рыбоводная кампания и в
1916 году. Таким образом за два года
было оплодотворено миллионов 9 белорыбьей
икры, из которой, приняв гибель икры
в аппаратах равной 30°/0. выведено до

6.000.000 мальков; для русскаго государ¬ственнаго рыбоводства эта цифра предста¬вляется весьма значительной. Такие благо¬приятные результаты, достигнутые в деле
разведения белорыбицы, обясняются отно¬сительным обилием зрелых производи¬телей, чего как раз и не наблюдалось
в России при разведении других рыб и
что всегда служило камнем преткновения
при попытках массоваго их разведения.

По словам организатора рыбоводной кам¬пании на р. Уфе г. Афанасьева, будь в его
удапось получить только 10 лохов, из которых
6 погибли. В р. Самуре, где в 1915 году был
устроен наблюдательный пункт и производились

опыты исскуственнаго оплодотворения, ловится значи¬тельно больше лйсосей-производителей; однако эти
производители значительно меныие куринских, до¬стигая, в среднем, всего 7Ч2 фунт., между тем,
как вес куринскаго лосося, в среднем 30 фунт.

По мнению А. Державина, самурский и куринский ло¬соси—лишь различныя воэрастныя стадии одного и
того же каспийскаго лосося.

*) Как Уфимская, так и другия казенныя рыбо¬водныя организации в большинстве случаев добы¬вали производителей за известную плату от рыба¬ков, для чего на место лова выезжали наблюда¬тели и, осматривая улов, выбирали зрелых икря¬ников (самок) и молочников (самцов). Тут
следует заметить, что недостаток зрелых про¬изводителей, от котораго так страдали рыбовод¬ныя организации, наблюдается только по отношению
к самкам; в самцах же, как лососеэых, так
и осетровых, недостатка, по большей части, не
встречается.

распоряжении достаточно средств, он мог

бы за один только год добыть и оплодо¬творить 20 — 25.000.000 икринок бело¬рыбицы.
Указанными здесь работами и исчерпы¬вается все, что было сделано казенными
организациями в области разведения лосо¬севых за 1914—1916 гг.

Попытки массоваго разведения осетра на

р. Урале приходится признать неудавши¬мися; в 1914 г. зрелых производителей
добыть не удалось, а опыт с выдержи¬ванием производителей в искусственных
условиях дал отрицательные результаты.

В 1915 году от одного икряника, пойман¬наго на нерестилище, верстах в 20 ниже
г. Уральска, было получено и оплодотворено
100.000 икринок, из которых выведено

и выпущено 70.000 осетриков. Выдержива¬ние производитфлей в пруду опять оказа¬лось неудачным: зрелой икры они не дали.
В 1916 году оплодотворение икры не со¬стоялось, так как за все время нереста
не удалось добыть ни одного зрелаго про¬изводителя.

В виду этого на рыбоводном совеща¬нии в декабре 1916 г. было решено пре¬кратить дальнейшия попытки массоваго раз¬ведения осетра на Урале за невозиЛзжностью
получить там достаточнаго количества зре¬лых производителей. Большаго успеха в
деле разведения осетра достигла Куринская

рыбоводная станция, несмотря на неблаго¬приятныя условия работы в Закавказье, ,в
связи с обстоятельствами военнаго времени.
Разведение осетра было сосредоточено на
р. Куре, в 700-х верстах выше устья,

при чем лов рыбы производился собствен¬ными силами станции на заповедном Мин¬гечаурском участке реки. В 1914 году
за время нерестоваго периода станцией было
поймано 11 зрелых икряных осетров, от
которых получено 1.750.000 икринок и

выведено 714.000 мальков. 1915 год ока¬зался менее удачным для станции: небы¬вало сильный разлив Куры отразился на
успешности уловов и станцией было добыто
только 2 икряных осетра, давших 300.000

и«ринок. Благодаря несчастной случайно¬сти часть оплодотворенной икры погибла,
а из оставшейся было выведено всего

50.000 мальков. Результаты рыбоводной
кампании 1916 года еще не опубликованы,
но, в общем, можно сказать, что за 3 года
деятельности Куринской станции ею было

выпущено около 1.000.000 осетровых маль¬ков.Таким образом.работы 1914—1916 гг.
доказали осуществимость массоваго разве-
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дения осетра в Куре. По расчету А. Дер¬жавина оказывалось возможным добывать,
в среднем, ежегодно 7 зрелых икряни¬ков или 1.000.000 осетровых икринок,
а при расширении дела — до 14 икряни¬ков или 2.000.000 икринок.

Также успешны были работы Куринекой

станции и по разведению севрюги, произво¬дившемуся совместно с разведением осетра

на Мингечауре. За три года эдесь было до¬быто до 1.500.000 икринок севрюги и вы¬ведено до 900.000 мальков. Кроме того,
произведенное обследование р. Аракса до¬казало возможность добычи производителей
севрюги в Карадонлинском районе этой
реки, где ежегодно можно получать до
540.000 икринок.

Кроме Куры, оплодотворение севрюжьей
икры было произведено в 1916 году на

нижнем течении Волги Астраханской ихтио¬логической лабораторией, также привлечен¬ной к работам по искусственному разве¬дению осетровых. Разведением стерляди за¬нималась казенная рыбоводная организация
в г. Казани, продолжавшая дело, начатое

в 1910 году Казанским отделом Россий¬скаго О - ва Рыбоводства и Рыболовства.

Тут с особенной силой сказались резуль¬таты многолетняго хищническаго истребЬе¬ния стерляди, выразившиеся в крайнем
недостатке зрелых производителей, не поз¬волявшем получать сколько-нибудь значи¬тельных количеств стерляжьей икры.

Казанской организацией с пунктов,
устроенных на местах нереста стерляди,
добывалось ежегодно за нерестовый период
7—11 зрелых икряников, от которых,
в среднем, получалось 85.000 икринок
и выводилось тысяч 50 мальков. За три

года, следовательно, Казанской организа¬цией было выпущено в Волгу и Каму
150^000 стерлядок.

Опыты массоваго разведения стерляди про¬иззодились также и Саратовской рыбовод¬ной организацией, но недостаток произво¬дителей и тут давал себя знать. Лишь
в 1916 году Саратовской организацией были

обнаружены стерляжьи нересгилища на со¬вершенно новых местах, и это обстоя¬тельсТво дало надежду на возможность рас¬ширить в ближайшем будущем стерля¬деводство в Саратовском районе.
Наконец Уфимской рыбоводной органи¬зацией в 1914 году были обнаружены не¬рестилища стерляди на плесах p.p. Уфы
и Белой. Значительных результатов здесь
достигнутф не было за отсутствием нужных
средств и соответствующей организации.

Вот каковы в общих чертах ре¬зультаты Зхлетней деятельности казенных
организаций по разведению осетра, севрюги
и стерляди.

Остается сказать несколько слов о при¬нятых этими организациями методах опло¬дотворения икры и вывода из нея маль¬ков. Оплодотворение икры лососевых про¬изводится по „сухому“ способу, т.-е. икра
из зрелой самки осторожно выдавливается
в какой - нибудь сосуд (таз, глиняную
чашку и тому подобное) без воды (рис. 1-й
по фотогр. Л. И. Цуринова); таким же обра-

Рие. 1. Оплодотворение лосося.

зом выдавливаются на икру молоки из

зрелаго самца. После этого икру с моло¬ками перемешивают бородкой пера, дости¬гая, таким образом, весьма совершеннаго
оплодотворения (до 100°/0 *). Затем сосуд
с оплодотворенной икрой доливают водой
и оставляют в покое на несколько ми-

*) До открытия В. Врасским в 1857 г. „сухого"

способа оплодотворение проиэводили „мокрым‘‘ спо¬собом, т.-е. икра выдавливалась в сосуд с во¬дой, молоки выдавливались в другой сосуд с во¬дой и лишь после этого половые продукты переме¬шивались друг с' другом; но как оказалось.
сперматозоиды в воде быстро погибаюгь, а ироме

того, оболочки икринки в воде разбухают, благд¬даря чему микропиле эакрывается и сперматозоид
не может проникнуть в яйцо. Поэтому при „мок¬ром“ оплодотворении остаются неоплодутворенными
до 75D/0 икринок.
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нут, после чего икру промывают для уда¬ления избытка молок, чешуи, слизи и проч.
и помещают в выводные аппараты, в

1.

жение. Банка Чеза (на рис. 3 отмечена *)
представляет из себя кувшинообразный

сосуд на ножке, вода в который посту¬пает сверху по стеклян¬ной трубке с раструбом
на конце. Постоянный

ток воды, как и в

Вейсовском аппарате,

медленно вращает по¬мещенную в банке икру.
Вейсовские и Чезовские

SZ

Рис. 2, Аппарат Вильямсона; 1 — вид сверху, 2 — продольный разрез; в
левом отделении видны рамки.

которых икра и проходит все стадии раз¬вития вплоть до выхода мальков.
Для лососевой икры принят Вильямсо¬новский аппарать (рис. 2-й). Икра в этом
аппарате укладывается в один слой на
рамки из мелкой металлической сетки;
рамки ставятся одна на другую стопкой—
штук по пяти в каждом отделении

аппарата. Двойныя перегородки между
отделениями устроены так, что первая
перегородка не доходит до дна аппарата,
вторая перегородка не доходит до его

верхняго края, следующая опять не до¬ходит до дна и т. д. Влагодаря такому
устройству, вода, постоянно притекающая

в аппарат, циркулирует в нем, про¬ходя сквоэь разложенныя стопками рам¬ки, и омывает икринки, не сдвигая и)* •
места.

Для икры белорыбицы (также как и

для сиговой икры) употребляются стек¬лянные аппараты Вейса или Чеза (рис. 3-й
по фот. Л. И. Цуринова). Аппарат Вейса

напоминает собой перевернутую чет¬вертную бутыль с отпиленным дном;
вода по резиновой труб-ке поступает в

аппарат снизу и, проходя сквоэь толщу по¬мещенных в нем икринок, омывает их
и приводиТ в медленное вращательное дви-

аппараты устанавлива¬ются в особых резер¬вуарах — продолгова¬тых, плоских ящи¬ках, в которых
после вылупления за¬держиваются мальки,

уносимые из аппара¬тов водой, переливаю¬щейся через их края.
Уход за икрой во

время ея развития огра¬ничивается выборкой

испорченных икри¬нок во избежание за¬ражения здоровых.
В случае надобно¬сти икра может быть

пересылаема, но лишь в том периоде раз¬вития, когда в икринках начинают быть
видимы пигментированные глазки эмбрионов;

до этого периода икра чрезвычайно чувстви¬тельна ко всякаго рода сотрясениям и
толчкам, от которых она или погибает,

Рис. 3. Аппарат Вейса и Чеза.

или же из нея впоследствии выходят урод¬ливые мальки. Дпя пересылки икринки укла¬дывают в один слой на деревянныя.
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затянутыя холстом, рамки, прикрывая

сверху ватой; рамки кладут друг на друга—

стопкой, подобно рамкам Вильямсоновскаго
аппарата. Поверх такой стопкн помещается
рамка со льдом, который, постепенно тая

в пути, увлажняет слои икринок и под¬держивает низкую температуру. Стопку ра¬мок перевязывают бичевой и помещают
в ящик, плотно обкладывая со всех сто¬рон мхом. Упакованную таким образом
икру пересылают на далекия разстояния без
всякаго вреда для нея.

Эмбриональное развитие лосося и белоры¬бицы, при нормальных условиях ’), про¬должается 150—160 дней. Выклюнувшихся
мальков или оставляют до всасывания жел¬точнаго пузыря в бассейнах на заводе,
или же в ближайшее за выходом время

выпускают в реку — в местах есте¬ственнаго нереста лососевых.

Способы оплодотворения икры осетро¬вых и вывода из нея мальков зна¬чительно разнятся от таковых же спо¬собов, применяемых к икре лососе¬вых. Икра, полученная от зрелаго про¬изводителя путем выдавливания, или же
путем вскрытия рыбы, оплодотворяется
„полусухим" способом, заключающимся

в том, что молоки перед смешивани¬ем их с икрой разбавляются несколь¬ко водою, так как практика показала,
что прибавление к икре осетровых не¬разведенных молок вызывает, вслед¬ствие избытка их, усиленное развитие
сапролегнии, губящей икру.

Дальнейшей операцией является освобо¬ждение икры от клейкости; дело в том,
что зрелая икра осетровых, попав из

тела рыбы в воду, через несколько ми¬нут становится чрезвычайно клейкой. При
развитии в искусственных условиях это

свойство икры осетровых является совер¬шенно нежелательным, так как икра, по¬мещенная в небольшие выводные аппараты,
склеивается там в комья, что эатрудняет

уход за икрой и служит причиной массо¬вой ея гибели. Для уничтожения клейкости
таз с оплодотворенной икрой 2) доливают
речной водой—обязательно мутной, т.-е. бо-

Развитие инры лосося и белорыбицы происходит
зимой—при ниэкой температуре (10—2» R), так как
лососевыя (кроме корюшки и хариуса) мечут икру
поздней осенью. Выход мальков из икры можно
значительно ускорить повышением температуры воды,

но такое ускоренное развитие икры делает вывед¬шихся мальков не жизнеспособными.
г) Уничтожение клейкости икры можно производить

и до ея оплодотворения.

гатой взвешенными иловыми частицами, и на¬чинают осторожно взбалтывать икру рукой;

затем дают икре осесть на дно таза, слива¬ють старую и наливают новую порцию мут¬ной воды. Такое промывание повторяется до
10 раз, после чего икринки теряют лип¬кость, повидимому, вследствие инкрустации

их оболочек иловыми частицами, взве¬шенными в воде. Отмытую икру помеща¬ют в плавучие выводные аппараты Сес¬Грина. Аппарат Сее-Грина (рис. 4 по фот.
Ф. А. Спичакова) представляет из себя
деревянный прямоугольный ящий с дном

из металлической сетки и с плотно за¬крывающейся крышкой. К боковым стен¬кам ящика, для устойчивости его на воде,
прикрепляются две доски (крылья). Ящик
привязывается за кольцо веревкой к ка-

кому-нибудь неподвижному предмету и пу¬скается на быстрое течение реки, при чем
принимает наклонное положение к гори¬зонту воды. При таком положении ящика
вода проникает через решетчатое дно его

и приводит находящияся внутри ящика

икринки в вращательное движение.

Эмбриональное развитие осетровых, ме¬чущих икру весной (средина апреля—май ')
проходит быстро: через 6—8 дней (на

Куре 2—3 дня) уже выходят мальки, ко¬торых вслед за вылуплением выпусиса¬ют в реку.
Игак, характеризуя состояние русскаго

государственнаго рыбоводства, можно ска¬зать, что 3 года планомерной работы ка¬зенных рыбоводных органиэаций не дали,
все-таки, сколько-нибудь заметных прак¬тических результатов: общая сумма всех

*) На Куре также и летом (по август).

Рис. 4. Аппарат Сес-Грина.
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выведенных и выпущенных мальков не

превысила за 3 года каких-нибудь 8—8,5
миллионов штук.

Такое состояние государственнаго рыбо¬водства, помимо некоторых других при¬чин, эависело в значительной степени от
невоможности, как мы видели, для боль¬шинства рыбоводных организаций распола¬гать в достаточном количестве зрелыми
производителями, а опыты с выдержива¬нием рыбы в искусственных условиях
оканчивались большею частью неудачно.
Это обстоятельство, явившееся следствием
хищническаго истребления рыбы, вполне
определенно указывало на ту ближайшую
задачу, которую, во что бы то ни стало,

должны были разрешить рыбоводныя орга¬низации: обезпечить себя достаточным ко¬личеством зрелых производителей. Ясно,
что именно в.эту сторону и было напра¬влено внимание всех рыбоводных органи¬заций; обследовались реки для отыскания не¬рестилищ рыбы, принимались меры к
охране уже известных нерестилищ, ста¬вились новые опыты с выдерживанием

производителей в искусственных усло¬виях и проч... И по некоторым призна¬кам можно было судить, что усилия рыбо¬водных организаций приведут к положи¬тельным результатам. Но случилось иное:
рыбоводной кампании 1917 года не суждено

было осуществиться. Грозная действитель¬ность не только отодвинула куда-то на даль¬ний план задачу дальнейшаго развития го¬сударственнаго рыбоводства, но поставила
под вопросом самое его существование;

только что начавшее налаживаться куль¬турное дело, имеющее важное значение

в хозяйственной жизни страны, прекра¬тилось.
Конечно, теперь, когда будущее России

неопределенно и тревожно,нполне понятно,
что государственное рыбоводство 'забыто;
но ведь настанет же когда-нибудь и для
нашей родины время творческой работы; и

вот тогда-то, надо надеяться, государствен¬ное рыбоводство займет подобающее ему

место среди других культурных меро¬приятий правительства. Я разумею не то го¬сударственное рыбоводство, о котором шла
здесь речь,—рыбоводство, ведшееся на ни¬чтожныя средства и ограничивавшееся лишь

разведением, или, вернее, опытами по раз¬ведению рыбы; я говорю теперь о рыбовод¬стве в широких размерах, при котором,
на ряду с массовым разведением осетро¬вых и лососевых, использовались бы так¬же всякаго рода водоемы, создавались бы
образцовыя водныя хозяйства для разведения
леща, судака, карася и проч. и проч... He
следует забывать, что естественные рыбные
запасы России, истощенные многолетним

хищническим рыболовством, уже не мо¬гут удовлетворить потребности населения
страны в рыбе и с каждым годом не¬достаток ея будет ощущаться все острее

и острее. Неужели же мы, с нашими ре¬ками, озерами и морями, вернемся к из¬давна практиковавшемуся у нас средству
и будем покрывать этот недостаток при¬возом рыбы из заграницы? Этого не должно
быть, и при возсоздании в корне расша¬таннаго хозяйства России на рыбоводство

должно быть обращено серьезнейшее вни¬мание х) и приняты все меры к его широ¬кому развитию!

Война и хлебный кризис.
Проф! В. Ли Омелянскаго.

Стопь неожиданно разразившаяся над

человечеством катастрофа в виде безпри¬мерной по жестокости и упорству войны

') Само собою разумеется, что на ряду с искус¬ственным рыборазведением в истощенных водо¬емах должны быть приняты меры к развитига пра¬вильнаго рыбнаго промысла в тех водоемах, рыб¬ныя богатства которых до последняго времени почти
совсем не испольэовались Россией (напр., Мурман,
Аральское море).

народов, длящейся вот уже четвертый

год, привела к полному истощенио вою¬ющих стран и к крушению всего народно¬хозяйственнаго аппарата в ряде госу¬дарств. Особую остроту гириобрел вопрос
о прокормлении людских масс, поставив
народы лицом к лицу перед страшным

призраком надвкгающагося голода в ужа¬сающих размерах.
Основу народнаго питания, повсюду со-
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ставляет хлеб, которому не дароде при¬дается эпитет „насущный“. Естественно, по¬этому, что во всех странах, захваченных
войной, было обращено самое серьезное вни¬мание государственных и общественных
организаций на обезпечение населения хле¬бом или заменяющими его продуктами.

С достигнутыми в этом направлении ре¬зультатами мы и предполагаем познако¬мить читателя, воспользовавшись для этого
главным образом интересной книгой проф.
Высшей Технической Школы в Праге

Ю. Стоклазы „Хлеб будущаго", появи¬вшейся в 1917 г. в Германии '). Имею¬щийся в книге материал мы дополнили
некоторыми новейшими фактическими дан¬ными из текущей журнальной литературы.
Как известно, Германия и до войны не

могла прокормить свое население хлебом,
собранным в стране, и принуждена была

ввозить его главным образом из Аме¬рики и России. Когда, благодаря войне, эти
источники снабжения закрылись, перед Гер¬манией встала повелительная необходимость
изыскать выход из создавшагося положе¬ния и обезпечить хлебным питанием свое
население и армию.

Так как в 1914 г. в Германии был

хороший урожай и в стране имелись боль¬шие запасы, то первые месяцы войны про¬шли в продовольственном отношении сра¬внительно благополучно. Но затем, по мере
того, как все более и более определялся

затяжной характер войны, вопросы продо¬вольствия приобрели чрезвычайную остроту,
и только благодаря обраэцовой организации
удалось избежать катастрофы. Пришлось

учредить специальные органы управления, ве¬дающие делами продовольствия. В мае 1916 г.
в Германии было учреждено Krиegsernah¬rungsamt, во главе котораго поставлен
Батоцкий, а в октябре того же года в

Австро-Венгии— аналогичное Volksernahrungs¬amt, вскоре преобразованное в самостоя¬тельное министерство (министр—Г е ф е р ).
Указанными ведомствами был проведен

в жизнь целый ряд мероприятий, с целью
использования всех имеющихся рессурсов
питания и правильнаго распределения их

среди населения и армии. He касаясь подроб¬ностей организации этого дела, мы здесь
остановимся лишь на вопросах, имеющих

непосредственное отношение к затронутой
нами теме.

Естественно, что прежде всего было обра-

') J. Stoklasa. „Das Brot der Zukunft“. Jena,
1917.

природа, январь 1918 r.

щено внимание на использование для вы¬ращивания злаков по возможности всех
пригодных земель. К сожалению, мы не

располагаем точными данными, позволяю¬щими судить о достигнутых успехах. Глав¬ное затруднение, встретившееся на этом
пути, заключалось в недостатке рабочих

рук, но с этим успешно боролись ши¬роким использованием труда военноплен¬ных и механизацией работы.
Для повышения производительности земли

было повсеместно, а особенно в Германии,

применено внесение в пахотный слой искус¬ственных удобрений, азотистых и калийно¬фосфорных. На прилагаемой таблице по¬казано количество удобрительных средств
в двойных центнерах *), вводившихся в

течение года на 1 гектар земли 2) в Гер¬мании и Австро-Венгрии.
Название удобрительнаго

средства. j Германия. Австро-
Венгрия.

Селитра . . ! 22,9
*

2,5

Сернокислый аммоний . . 1 20,6 1,0

Суперфосфат j 52,3
|и ии 64-6

13,1

Томасшлак 8.4

Окись калия 17,3
!

0,6

В Германии на одном гектаре земли

собиралось около 22,6 центнеров зерна, a
в Австро-Венгрии только 14, несмотря на
лучшее качество земли. В то время, как
производительность полей в Германии эа

иООлетвозросла на 130—165°/0, в Австро¬Венгрии—лишь на 75—95°/0.
Высокий уровень сельскохозяйственной

промышленности в Германии и Австро¬Венгрии дал основание бывшему герман¬скому канцлеру Бетман - Гольвегу
самоуверенно заявить, что надежды про¬тивников на продовольственное истощение
центральных империй тщетны, и что страны
эти сумеют прокормить себя от урожая

до урожая. Однако, занятие русскими вой¬сками в самом начале войны Буковины,
почти всей Галиции и значительной части

Восточной Пруссии нарушило все расчеты

и поставило на очередь вопрос о частич¬ной замене ржаного хлеба суррогатами его.
Уже в октябре 1914 года в Австро-Вен-

<) Двойной центнер = 6 пудам.
г) Гектар = приблизительно десяткне (немного

меньше).
5
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грии был издан закон о недопущении

выпечки чистаго ржаного хлеба и о под¬меси к нему не менее 30°'0 ячменя, маиса,
овса, картофельной муки и т. п. Вместе с
тем количество отсевов при помоле зерна
было понижено до 15°/0l а приготоаление
тонких сортов муки было запрещено вовсе.

Одновременно были предприняты обшир¬ныя лабораторныя изследования, с целью
определить калорический эквиэалент и пи¬тательную ценность хлебов с различным

содержанием всевозможных примесей. 0;о¬бенно обстоятелныя работы были произве¬дены на химико-физиологической станции бо¬гемской Высшей Технической школы в Праге
проф. Стоклазой и его сотрудниками.
Опыты с ячменем и овсом показали,

что первый можно прибавлять в количе¬стве 30 — 5О°/0, а второй — 20 — 30п/0. но

ячменный хлеб быстро черствеет, а овся¬ный плохого вкуса. Примесям этим, впро¬чем, не придавалось особаго значения, так
как ячмень и овес необходимы для пита¬ния скота и потому не могли быть взяты в
большом количестве для питания человека.

Больший интерес представлял маис,
или кукуруза, в громадном количестве
разводимая в Австро Венгрии (в 1914 г.—

около 350 миллионов пудов). С 30°/0 маиса
получался вполне доброкачественный хлеб,
но при 50°/0 он был слишком плотным.

Для Германии такое же практическое зна¬чение представлял картофель,котораго было
собрано в 1914 г. сжоло 2900 миллионов
пудов. Примесь его к ржаной муке в

количестве нескольких процентов способ¬ствует тому, что выпеченный хлеб не так
быстро черствеет.

Когда количество прибавляемой сухой кар¬тофельной муки не менее Ю°/0 или сырого
картофеля не менее 30°/0, то получается

так называемый „военный хлеб“, Krиegs¬Brot, или K-Brot, употребление котораго обя¬зательно теперь для всего населения Гер¬мании. Если же хлеб содержит свыше 20°/0
сухой картофельной муки, его называют

„K-K-Brot“. Хлеб этот имеет уже дур¬ной вкус, и им неохотно пользуются.
Что касается гречневой муки, то ее ока¬залось возможным прибавлять к ржаной
в копичесгве до 20°/0.

Ставились опыты также с прибавлением

рисовой муки, муки из лупинов, кашта¬нов, бобов сойи, сахара в виде патоки
или инвертированнаго сахара (до 5°/0), сви¬ной крови, маниоковой муки, жмыхов после
выжимки масла и т. д. Однако, практическое
значение всех этих примесей не велико в

виду их недостатка или дурного вкуса вы¬пекаемаго хлеба.
В последнее время большой интерес

привлекло себе предложение примешивать

к муке пианыя дрожди, которых в Гер¬мании ежегодно производится свыше 4 мил¬лионов пудов, составляющих отброс пи¬вовареннаго производства. Освобожденныя
от горечи промыванием в щелочах,

дрожди примешиваются к ржаной муке в

количестве 2,5°/0. Получается хлеб прият¬наго вкуса и высокой питательности. Он
расценивается несколько дороже обыкно¬веннаго хлеба.
Но на этом не остановились. Были сде¬ланы героическия попытки прибавлять к
муке солому, которой ежегодно собирается
около 250 миллионов пудов. Оказалось,

однако, что уже прибавление 15—20°/0 раз¬молотой соломы придает хлебу неприятный,
слегка горький привкус, и хлеб полу¬чается слишком влажный, кислый и мало
питательный, обременяющий кишечник не¬нужным балластом,
Для смягчения хлебнаго кризиса был на¬мечен и ряд других мер. Из них

наиболее важной было, без сомнения, по¬дыскание способа возможно полнаго исполь¬зования всех составных частей зерна, т.-е.
не только его центральной, мучнистой, ча¬сти, но и наружнаго слоя, поступавшаго
до сих пор в отход. Для производства
этого рода изследований был основан в
Вене в 1915 г. специальный институт—

„Staatlиche Versu:hsanstalt fииr Mииllereи, Brot¬erzeugung und Hefeerzeugunga, а в Герма¬нии опыты велись в берлинском „иnstиtut
fииr Garungsgewerbe"; там же было учре¬ждено „Reиchsgetreиdestelиe11.

Главная масса б Ьлковых веществ зерна
(около 10 —11 °/0, считая на сухое вещество)
содержится в зародыше и в наружных
слоях зерна, удаляемых при помоле в
виде отрубей и идущих на прокорм скота.
И поэтому, чем тоньше помол зерна и

чем белее мука, тем беднее она белко¬выми веществами и соответственно богаче
углеводами. В то же время она меньше со¬держит энзимов и зольных элементов.

Является ли она. и менее питательной?

До сих пор на этот вопрос давали
отрицательный ответ, считая, что отруби

не только не повышают питательнаго зна¬чения муки, а скорее понижают, так как
•) Саедения о составе муки и о микрпбиологии

хлебнаго брожения даны в моей статье „Брожение

теста и приготовление хлеба" в „Журнале Микро¬биологии", т. иV, выл. 3.
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1) содержащияся в них белковыя веще¬ству псмти не перевариваются человече¬ским органиэмом, будучи защищены от
действия пищеварительных соков оболоч¬ками клеток; 2) отруби способствуют силь¬ному закисанию хлеба и 3) под влиянием
кислоты и механическаго раздражения отру¬бями усиливается перистальтика кишечника,
и пища проходит через пищеварительный

канал слишком быстро, не успевая под¬вергнуться действию пищеварительных со¬ков. А так как хлеб иэ тонкой белой
муки к тому же и вкуснее, то естественно,
что на рынке преобладал спрос именно
на тонкие сорта муки. В соответствии с

этим, и мукомольная техника стала изо¬щряться в изобретении способов получе¬ния муки по возможности из одного муч¬нистаго ядра (эндосперма) зерна, отбрасывая
в отход все остальное. На рынке появи¬лось до 8 сортов пшеничной муки и до
5—ржаной, отличающихся по цвету, вкусу,

бродильш й способности, химическому со¬ставу и питательным свойствам.
При питании хлибом из муки такого

помола в организм вводится избыток

теплообразующих веществ, т.-е. углево¬дов, и мало белков, энзимов и зольных
элементов, и таким образом основнэя
пища человека, каковой является хлеб,
представляет продукт, в питательном

отношении весьма односторонний, не содер¬жащий ни белков, ни нуклеоальбуминов,
ни фитинов, ни лецитинов, а между тем
все эти вещества постоянно содержатся в

зерне. Очевиден неисчислимый вред, на¬носимый здоровью человека подобным не¬расчетливым использованием питатель¬ных запасов зерна, и понятно желание
найти способ для устранения этого зла.

И вот перед наукой и техникой встала
в высокой степени заманчивая и важная

задача—изыскать такой способ обработки

и помола зерна, который сделал бы до¬ступными для переваривания питательныя
вещества отрубей, т.-е. главным образом
белки зародыша и алеуроннаго слоя.
Задача эта быларешена покойным проф.

гигиены боннскаго университета Финклером.

По его способу 1 часть отрубей обрабаты¬вают 5-ю частями 1°/0-го раствора поварен¬ной соли^в известковой воде. Под влия¬нием солевого раствора алеуронныя клетки
разбухают, а известь действует на них
разрушающим образом. Отруби затем
подвергаются помолу во влажном состоянии

на специальных раффинерных и вальцо¬вых мельницах, при чем освобождается

белковое содержимое клеток. Полученную

густую однородную массу, по виду напоми¬нающую горчицу, высушивают на паровых
сушильнях и подвергают помолу. Таким
образом получается клейковинная мука
желтобураго ивета, названная Финклером
„конечной мукой“ (Fиnalmehl). Гирибавив
к обыкновенной тонкой муке около ЗО°/0

конечной муки, из полученной смеси вы¬пекают так называемый „конечный хлеб"
(Fиnalbrot) приятнаго вкуса, медленно сохну¬щий и несколько более бураго цвета, чем
обыкновенный хлеб.

Конечная мука содержит около 17—18°/0
белковых веществ, т.-е. почти столько же,
как и мясо. Белки эти, происходящие из

алеуроннаго слоя и зародыша, по произве¬денным опытам (Гиндхэде, Масони и
Каспари), вполне заменяют белки мяса,
тогда как белки мучнистаго ядра —глиадин
и глутенин — принадлежат к неполным
белкам.

В „конечной муке“ содержатся также

различные энзимы, фосфатиды и до 4°/0 золь¬ных элементов. Кроме того, по Ф у н к у,

она содержит необходимые для жизни „ви¬тамины“ органическия соединения из груп¬пы пиримидиновых оснований. При недо¬статочном содержании их в пище воз¬никают такия болезни, как цынга, пел¬лагра, бери-бери и рахит, обединяемые
Функом в общую группу „авитамино¬зов“ ’). Питание „конечной мукою“ защи¬щает от заболевания этими болезнями,
так как мука эта „витаминизирована".

Та же задача использования для питания

всех составных частей зерна гораздо про¬ще была решена во Франции профессором
Лапиком и доктором Л еж андром*).
Исходя из стариннаго наблюдения, что в
областях. где почвенныя воды содержат
много извести, хлеб выпекается особенно

вкусный, авторы поставили опыты с за¬мешиванием муки известковой водой. Опыты
эти дали превосходные результаты. Под

влиянием щелочи отруби принимают светло¬желтый цвет и благодаря этому хлеб по¬лучается не такой черный. Тесто на из¬вестковой воде всходит быстрее, а хлеб,
обладая прекрасным вкусом и запахом,
дольше сохраняется. В настоящее время
приготовление описанным способом так
называемаго „французскаго хлеба“ (paиn
frangaиs) входит в повсеместное употре-

*) 0 витаминах см. статью A. В. Бекетова, в
„Природе“ за 1916 г., февраль.

2) „La Nature», 1917 r., № 2295, p. 183.
5*
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бление, так как подобный хлеб по своим

качествам значительно превосходит обыч¬ный хлеб из тех же материалов.
Еще проще эадача использования всего

зерна для выпечки хлеба была решена в
Италии *), где стали приготоцдять хлеб
непосредственно из размоченных в воде
и разбухших, а затем растертых зерен.

Хлеб при этом получается довольно вкус¬ный и весьма питательный, при чем дости¬гается до 30°/0 экономии. Но так как при
брожении такого хлеба в Италии доволь¬ствуются естественной микрофлорой зерна,
не прибавляя ни дрожжей, ни закваски, то

часто получаются неудачи вследствие непра¬вильнаго хода брожения.
Заканчивая этим наш обзор, мы не

можем не указать на высокую важность
затронутых вопросов,особенно теперь, при
крайнем обострении продовольственнаго
дела,

Если в России, при нашем богатстве

зерновыми продуктами, вопрос о суррога¬тах хлеба не имеет такой остроты и злобо-.
дневности, как в западной Европе, то во-

прос о помоле зерна и его предваритель¬ной обработке с целью извлечения из
него всех питательных элементов, в

масштабе русской сельскохозяйственной про¬изводительности, приобретает характер
проблемы огромнаго социальнаго значения.
Надо ли говорить, что у нас в этом

направлении ничего не сделано? Нет даже

учреждения, где бы подобнаго рода изсле¬дования могли быть сосредоточены. Необхо¬димо поэтому, по примеру западно-европей¬ских государств, создать и у нас круп¬ный изследовательский институтдля изуче¬ния мукомольнаго, хлебопекарнаго и дрож¬жевого дела, имеющих такое громадное
значение для нашей родины. А чтобы работа
этого института не была оторвана от жизни,

необходимо создать кадры инструкторов¬специалистов для осуществления на местах
намеченных мероприятий в этой области.
И только при такой широкой постановке
дела мы можем разсчитывать на то, -что

вопрос о хлебе насущном будет поста¬влен, наконец, и у нас в России на
надлежащую высоту.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

X И М и я,

Синтеэ-ь чистой (100%) переииси водо¬рода« Наиболее концентрированный препарат пе¬рекиси водорода, получаемый заводским путем и
поступающий в продажу, представляеть 30°/0 водный

раствор Н202. Получение из этого препарата чи¬стой (иОО°/0) перекиси до сих пор принадлежит
к числу весьма хлопотливых операций и доетигается

извлечением Н202 с помощью эфира, повторной пе¬регонкой под уменьшенным давлением и т. д.
В виду этого небезынтересным представляется

способ получения безводной перекиси водорода, не¬давно описанный М. Вольфом. Этоть способ осно¬ван на непосредственном синтезе Н202 из смеси
кислорода и водорода при действии тихаго электриче¬скаго разряда. Пользоваться для этого гремучим га¬зом, отвечающим по составу перекиси водорода и,
след., содержащим равные обемы Н2 и 02, можно
только при пониженном давлении (ниже 146 мм.
ртути), т. к. иначе происходят взрыв и обраэова-

!) См. „Природа*, 1917 г., окт.—нбр., стр. 1022.

ние воды. При низком давлении газ такого состава
действительно дает перекись, но в сравнительно
небольшом количестве.

Значительно лучшие результаты получаются, если

работать при атмосферном давлении, но сильно по¬нижая содержание кислорода в газовой смеси.
Путем опыта было найдено, что смесь Н2 с 02

не взрывает, если соаержигь менее 5,45°/о водорода
и соотв. более 94,55% кислорода или менее 5,3%
кислорода при соотв.избытке водорода (все пообему).
Наиболее благоприятныя условия были найдены при со
держании кислорода в смеси около 3,5%, при чем

газ пропускался через аппараг, в котором под¬вергался действию тихаго разряда (существенную часть

этого аппарата составляла трубка Бертло для получе¬ния озона), медленно, со скоростью около 4D0 куб. сан¬тиметров в час. Другим важным условием
успеха была низкая температура, при иоторой велся

опыт, предохранявшая нестойкую перекись от раз¬ложения. Охлаждение достигалось погружением труб¬ки Бертло в сосуд со спиртом, имевшим темпе¬ратуру—80°. При этих условиях вся образовавшаяся
перекись оставалась в аппарате и в виде капель
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стекала на дно озонизационной трубки. Сила тока,

который пропускался в первичную обмотку индук¬тора, дававшаго начало тихому разряду, была
4,6 ампер. При таких условиях удавалось нацело

испольэовать весь кислород, заключавшийся в газо¬вой смеси. Крепость же получавшейся перекиси во¬дорода в отдельных опытах колебалась от 91 до
99,9°;о, т-"е- в наиболее удачном опыгЬ была по¬лучаема практически чистая перекись. Озон при
этом не обраэовался вовсе.
Напомним, что чистая представляет густо-

ватую жидкость почти в 11/2 раза тяжелее воды

(удельный вес 1,458 при 0°), при сильном охлажде¬нии эастывающую в кристаллы и т. плавления — 2°.
Она весьма неустойчива и в известных условиях

может разлагаться со вэрывом (на воду и кисло¬род по уравнению: 2Н2Оа = 2HjO 4- О2).
Л, Ч.

«SB5®

ГЕО ЛО ГиЯ.

Иаучение д-Ьйствующик-ь вулканов.
Незадолго до начала европейской войны изучение

действующих вулканов сделалось очень интенсив¬ным, и вулкансшогия ста¬ла приобретать права само¬стоятельной науки, а не
только отрасли геологии.

В 1911 г. Перрэ и

Ш е ф е р д  приступили

к систематическому иэ¬следованию вулканов Га¬вайи, которое, повидимому,
даст наибольшие реэуль¬таты и разяснигь самыя
темныя стороны проблемы

вулканизма; в 1912 г. Га¬вайская вулканическая об¬серватория начапа свою за¬мечательную деятельность
под руководством проф.
Джаггара (Jaggar) В

1914 г. основан между¬кародный журнал, посвя¬щенный исключительно вулканологии, издаваемый
Фридлендером в Неаполе. Намечено было

также устройство вулканической обсерватории и лабо¬ратории на острове С.-Винцент, Весгь-Индия, в па¬мять английскаго изследователя Антильских вулка¬нов Т. Андерсона. Гигантсное извержение вулка¬на Катмаи в Аляске в июне 1912 доетавило амери¬канским вулканологам благодарное поле для изсле¬дований, которыя еше продолжаются под руковод¬ством проф. Г р и г г с а, На Везувии итальянец Мал¬л а д р а производил свои сенсационныя нисхождения
в кратер. Раэрушительное иэвержение вулканаТааль
на Филиппинских островах было детально изучено
персоналом местнаго метеорологическаго бюро. В

январе 1914 произошло извержение Сакурашима, ве¬личайшее в Японии в наше время, тщательно изу¬ченное японскими специалистами, особенно О м о р и
и К о т о. В мае 1914 началась серия извержений

вулкана Лассен-Пик в Соед. Штагах, ко¬торыя подверглись подробным изеледованиям Дил¬л е р а и других. Наконец геофизическая лаборато¬рия при Институте Карнеджи в Вашингтоне, руково¬димая А. Л. Д е й (Дау), занялась петрологическими
изысканиями, столь существенными для решения про¬блем вулканизма.

Этоть перечень вулканологической деятельности

не полон, но он показывает, насколько серьезны
и разносторонни были работы в момент, когда

началась война. Среди них наиболее замечатель¬ны изследования на Гавайских островах. Обоерва¬тория расположена на краю кратера Килауэа, еодер¬жится на средства 150 лиц и фирм в Гавайе
и других местах, а ея научная деятельность на¬ходится под надзором Технологическаго Институ¬та в Массачусетсе. Изследования в этом огром¬ном кратере сосредоточены в особенносги на
жерле Халемаумау, диаметром ок-оло 2000 ф., со¬держащем более или менее постоянное озеро ла¬вы, которая безпрерьивно меняется в отношении
консистенции и уровня. Иногда она совершенно ухо¬дигь по подземным каналам и все жерло, глуби¬ной 1000 ф., осушается; иногда же лава поднима¬ется до верхняго края и переливается в главный
кратер Килауэа. Обыкновенно поверхность лавы

отчасти эатвердевает, центральная же часть оста¬ется жидкой и по ней разсеяны действующие ■ фон*
таны, тогда как твердая кора по краям образувгь
временный .берег*. Самыя смелыя изследования
проф. Джагарра и его ассистентов состоят в

спуске по почти отвесным стенкам жерла, сло¬женным из шлаков в сотни футов толщины,
до горячей коры лавы, с риском в любой моменгь

быть затопленнымн поднимающейся лавой или про¬валиться в центральное озеро. Достигнув поверх¬ности лавы, изследователи, енабженные газовыми
масками для эащиты от ядовитых паров, изме¬ряюгь температуру жидкой лавы, опуская в нее
серию конусов (из металлических сплавов) ст»

различной определенной точкой плавления, Другия за¬мечательныя работы состоят в собирании газов
посредством трубок, проложенныгь в куполооб¬раэныя вздутия, образующияся по временам над
лавовыми фонтанами, прорывающимися через кору

(см. рис.). Пробы газов, собранныя таким спосо¬бом, прежде, чем газы смешались с воздухом,
накачиваются в стеклянныя трубки и уносятся для
анализа в лабораторию. К счастью, многия важныя

наблюдения общаго характера могут быть исполне¬ны без рискованнаго спуска в жерло. Так, Пер¬р э в 1911 измерял электрическим термометром

температуру жидкой лавы и брал обраэцы послед¬ней посредством етальных канатов. Хроника жер¬ла Халемаумау излагается теперь с большими по¬дробностями в еженедельных бюллетенях, публи¬куемых обсерваторией и содержащих также све¬дения о вулканической и сейемической деятельности
на Гавайских островах вообще (Scиent. Ашегис.,
July 31, 1917). в. 0.
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Пр*Ьсные источники в-ь онеанах. На-
личность пресных источников на дне океанов

несомненна. Некоторые из них у бгрегов Фран¬ции были недавно иэучены и оказалось, что иэвест¬ные источники у берега Средиземнаго моря выхо¬пят на глубинах в 50ф.;тем не менее пресная
вода поднимается до поверхности моря, где рыбаки
наполняют ею свои боченки. Остров Мохарек
группы Бахрейн в Персидском эаливе зависит

в отношении водоснабжения от подобнаго источ¬ника. Водолазы ныряют на дно с мешками из
коэьих шкур, наполняют их пресной водой и
всплывают наверх, где воду выливают в бочки
(Scиent. Amerиc. Aprиl 21, 1917). _ _

Франнопруссиая граница и ен мине¬ральныя богатства. По попученным во Фран¬ции сведениям Германия приступила к детальному
экономическому обследованию природных богатств

как Эльзаса и Лотарингии, так и других погра¬ничных частей, и в ряде популярных статей и
брошюр и детальных карт пропагандирует идею

экономическаго значения этих районов для герман¬ских рынков. Одновременно с этим детальныя
работы политико-экономическаго характера ведутся и

во Франции, где в ряде сериозных книг наме¬чается вся важность этих проблем, ввиду тех
исключительных минеральных богатств, каковые
известны в Эльэас-Лотарингии. Таким образом,
сложность разрешения этого пограничнаго вопроса

кроется не только в вопросах национальнаго хара¬ктера, но и в вопросах экономическаго значения
(cm. Engerand. Les frontиeres lorraиnes et la France
allemande 1916).
Наиболее серьезным вопросом в этой области

является железо. Гери^ания весьма бедна рудами
этого металла и в 1915 году горнопромышленная
статистика покаэывала, что более 8О0,о всего железа
для нужд войны было добыто из руд Лотарингии,
как немецкой части ея, так и той, которая была

занята в пределах Франции. Позднее в заявле¬ниях крупных германских промышленников, по¬данных канцлеру, отмечалось, что аннексия этих
районов является необходимейшим условием мира и
что без Лотарингии Германия не могла бы вести
войны. До настоящей войны государственная граница
в районе Бриё и Метца проходила приблизительно
через середину рудн го поля, при чем западная
часть его была уступлена Бисмарком Франции лишь
в виду большого содержания в ея рудах фосфора.

Однако, открытие Томасовскаго метода обработки фос¬фористых руд с начала 80-х годов совершенно

изменило положение и неожиданно в руках Фран¬ции оказались огромныя железныя богатства, позво¬лившия ей занять третье место на мировом рынке
железа и стали.

Однако, дальнейшс му развитию французской метал¬лургии мешал недостаток коксующагося угля, ко¬торый приходилось приобретать из той же Германии,
из саарбрюкенскаго района, лежашаго в Лотарин¬гии на север от Мегца.
Если к этим данным прибавить ряд богатых

месторождений соли и скопления калиевых солей в
Эльза^.е, то сделается понятным, почему Германия,
заботясь об экономическом благосостоянии своего

государства, упорно не идет навстречу идее воз¬врата этой некогда аннексированной страны.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Свяаь между щитовидной нселеэой м

раэфитием головастинов~ь. Несколько ме¬сяцев тому наэад проф. Канзасскаго у-та Алпэн
опубликовал результаты своих опытов с удале*
нием зачатков щитовидной железы у зародыша
лягушки (Bиologиcal Bulletиn, Март 1917). Каждый

раз, когда удавалось произвести эту тонкую опе¬рацию на достаточно ранней стадии, результатом
была задержка метаморфоза. Головастик нормально

развивался некоторое время, пока его эадния конеч¬ности не достигали длины в 4—5 млм. Позднее
головастики гиродолжали непрерывно расти, но даль*
нейший рост конечностей совершенно задерживался.

Никаких следов укорачивания хвоста не замеча¬лось. Рот по прежнему оставался сосущим, кишеч¬ник удерживал типичную для головастика форму
и длину, боковая линия оставалась превосходно раз«

витой, словом,—никаких следов наступления мета¬морфоэа не обнаруживалось. В таком состоянии
два головастика прожили около года и достигли не¬обычайной даже для изследованнаго крупнаго вида
(Rana pиpиens) вегичины: 43 млм. от передняго кон¬ца головы до начала хвоста.
В новейшей работе (Scиence № 1183 с. г.) Ал¬лэн устанавливает еще один любопытный факт.
Устранение щитовидной железы, задерживая диффе¬ренцировку и превращение головастика в лягушку,
оказывается, совершенно не влияет на з а ч а т к о¬выя клетки, которыя продолжают раэвиваться
нормальным темпом. У десятимесячнаго голова¬стика они достигают уже полнаго развития: у самцов
сперматозоиды, вполне зрелые» свободно движутся;
у самок яйца видны невооруженным глазом.—
Спермии таких головастиков были, несомненно,
вполне зрелыми и могли оплодотворить лягушечью
икру. а яйцевым клеткам головастиков самок

оставалось уже недалеко до окончательнаго созре¬вания.
Эксперименты Аллэна особенно любопытны в

том отношении, что обешают помочь нам разга¬дать загадку аксолотля. Как известно, эта хвоста¬тая амфибия часто разводится в аквариумах, обычно
достигает половой зрелости, не выходя из воды и
не теряя жабр, на стадии» которую мы по сравнению
с другими амфибиями должны назвать личинкой.
Но при некоторых искусственных условиях, a

также у себя на родине при естественных усло¬виях, аксолотль можегдо наступления половой зре¬лости выйти из воды и потерять жабры, превратить¬ся в амблистому. Возможно, что задержка на ли¬чи^очной стадии и у аксолотля обясняется недоста¬точной деятельностью щитовидной железы. Такая
гипотеза подлежит • экспериментальной проверке,

которая не должна быть слишком трудной по тех¬нике. Необходимо пересаживать молодым аксолот¬лям щитовидную железу или вводить экстракт
железы в кровь; можно ожидать ускорения разви¬тия тела и метаморфоза, при обычных условиях
У аксолотля не наступающаго. Нин> Кольцов>

Пищевое эначение маргарина и др. сур»
рогатов масла. Мы знаем в настоящее
время, что в нормальной пише животных должны

находиться не только достаточныя количества та¬ких веществ, ках белки, жиры и углеводы, не*

обходимыя для покрытия расходов энергии и глав¬ных составных частей тела, но также и неко¬торыя, может быть, количественно ничтожныя
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примеси каких-то веществ, при полном отсут¬ствии которых равновесие в организме нарушается.
Фунис назвал эти вещества „витаминами", и под

этим именем они всего более изаестны физиоло¬гам и врачам. Но благодаря изследованиям англий¬ских физиологов, опубликованным за последние
три-четыре года (Мак-Коллум и Дэвис Осборн

и Мендель, Галлибертон и Друммонд и др.), оказы¬вается возможным распределить эти до сих пор
еще отчасти ьеизвестныя нам в точности добавоч¬ныя вещества на три группы; 1) растворимыя в воде
органическия вещесгва, 2) растворимыя в воде соли *
и 3) вещества, растворимыя в жирах, в спирту и

отчасти в эфире. Из солей в особенности необ¬ходимо обезпечить животному правильное питание
калыдием, железом и фосфором, по.ааботившись

о том, чгсбы раэличные ионы были взаимно урав¬новешены, так как ионы, необходимые для питания,
могут оказать ядовитое действие, если их взять

слишком много, или если не придать одновре¬менно других обезвреживающих ионов. Добавлен¬ныя органическия вещества, растворимыя в воде,
содержатся в большом количестве в дрожжах,

которыя и употребляются по предложению Мак¬Коллума в физиологических опытах, в качестве
источника этих веществ. Что касается третьей
группы необходимых добавочных веществ,—т.-е.

растворимых в жирах или ялипоидных“ витами¬нов, то источниками этих веществ в нашей
нормальной пище являются жиры, содержащиеся в

молоке, масле и яйцах. Однако, этих ценных пи¬щевых продуктов и до войны не хватало для ши¬роких масс населения, а теперь они стали в не¬которых из воюющих стран предметом роскоши.
Уже давно вошло в практику употребление много¬численных суррогатов естественных жиров.
Вместо коровьяго масла употребляются различные

маргарины, искусственно приготовляемые из жи¬вотных или растительных жиров, из сала

и пр.; ряд растительных „постных" масел: олив¬ковое, подсолнечное, миндальное, горчичное, коко¬совое, хлопковое, бобовое и т. д. за последние годы
занимают все большее и большее место в нашем

столе. Как источники энергии и источники жира,

эти суррогаты давно изучены и приэнаны в боль¬шей или меньшей степени пригодными. Но когда

было открыто второе значение жиров, как источ¬ников дополнительных липоидных веществ, при¬шлось поставить важный и тревожный. не допускаю¬щий отлагательства вопрос: поскольку в этом
отношении суррогаты могут эаменигь коровье масло,
молоко и яйца?

Эти опыты были поставлены Галлибертоном и

Друммондом в биохимической лаборатории ^раковаго

изследовательскаго института в Лондоне и опубли¬кованы в The Journal of Physиology, vol. 51, т. 4 и 5
(12 сент. 1917). Изследователи в ьачестве обекта
выбрали молодых крыс в периоде энергичнаго

роста. Они установили основную норму пищи, совер¬шенно достаточную по количеству калорий и по содер*
жанию белков, жиров и углеводов. К этой норме
прибавлялась также солевая смесь и дрожжи, как

источники двух первых групп добавочных ве¬ществ, но добавочныя вещества липоидкаго харак¬тера были предварительно извлечены. В отсутствии
их рост молодых крыс совершенно приостана¬вливается, иногда наблюдается воспаление глаз, самки
обычно поедают свое потомство, а молодыя крысы
умирают через 2 — 3 месяца. Но как только
в пищу вводились жиры, содержащие липоидныя
добавочныя вещества, напр., вместо свиного сала,
которое этих веществ обычно не содержит,

давалось масло, немедленно обнаруживалась при¬быль веса.
Под именем „маргарина“ е Англии известны

искусственные, содержащие жир продукты, пригото¬вляемые различными способами из животных или
растительных жиров. Животный маргарин при¬готовляется из так наз. „олеиноваго масла“ („оиео
oиl), которое вытагтливается из жиров различных

животных при 70° Ц. Это олеиновое масло смеши¬вают далее с молоком и небольшим количе¬ством коровьяго масла и после той или иной обра¬ботки выпускаются на рынок под именем мар¬гарина. Другие сорта маргарина получаются после
такой же дополнительной обработки из различных
растительных масел, в Англии преимущественно
из кокосоваго масла.

Г. и Д. показали, что „животные маргаркны" мо¬гут достаточно хорошо заменить коровье масло
при кормлении молодых крыс, хотя некоторое уско¬рение роста при замене маргарина коровьим маслом
и здесь все-таки замечается. Олеиновое масло не

вполне заменяет приготовляемый из него марга¬рин, может быть, именно потому, что при пере¬работке в маргарин к олеиновому маслу в Ан¬глии прибавляется до Ю°/0 коровьяго г^асла.
Растительные маргарины не могут сколько-нибудь

долгое время заменять коровье масло: рост молодой
крысы останавливается и содержимыя на такой диэте
самки ни разу в опытах Г. и Д. не производили
детенышей. Точно так же совсем не содержать
необходимых добавочных липоидов и непригодны
для постояннаго питания ростущих животных

растительныя масла, из которых авторы изследо¬вали кокосовое и несколько сортов ореховаго масла.
Практический вывод изследователей таков; в

качестве источников энергии в пищевом режиме

могут быть оставлены обычно употребляемые мар¬гарины и растительныя масла. Но в особенности
для детей совершенно необходимо хотя бы от вре¬мени до времени вводить в пищу коровье масло,
молоко, яйца или хороший животный маргарин; в

противном случае недостаток добавочных липо¬идов^ожет привести к остановке роста и раз¬стройствам обмена веществ. ^ ^

БОТАНИКА.

Преждевременное опадение цвНЬтов.
У некоторых растений табачный дым, а также

эманация радия *) вызывают опадение еще жизнедея¬тельных листьев. Недавно было экспериментально
изследовано преждевременное опадение цветов, при

чем выяснилось, что у ряда растении те или другия

внешния причины (светильный газ в лаборатор¬ном воздухе, углекислота, табачный дым, высокая
температура, сотрясение, запыленность) вызывают
часто в очень короткое время опадение лепестков.

Как и у листьев, это зависит от образования

отделяющей ткани у основания лепестков и является

непосредственным следствиемь ра дражения тканей

действующим фактором. Такое опадение органа, вы¬зываемое разобщением живых клеток вследствие

раздражения той или иной причиной, называют хо¬ризмом; наблюдаюгся термо —, хемо —, сейсмохо¬ризмы и т. д. а также автохоризм, проявляющийся
См. Природа 1916 г. Январь стр. 96.
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большей частью своевременно, а иногда и прежде¬временно.

Листопад обусловливается образованием отде¬ляющаго слоя. Новыя наблюдения над преждевре¬менным опадением цветов указывают иногда на

Рис. 1. Шалфей (Salvиa соссипеа). Мелкоклеточная ткань—
первичный отделнющий слсрй; серединныя пластинки между

некоторыми клетками растворились.

существование отделяющаго слоя и эдесь, однако, о
времени его образования имеются недостаточныя или
ошибочныя данныя.

Некоторыя растения обладаюгь способностью те¬рять цветы, почки и молодые плоды в лаборатор¬ном воздухе, эагрязненном следами светильнаго
газа. Они принадлежат к следующим семействам:
лилейных (Lиlиaceae), никтагиновых1) (Nyctagиnaceae),

мотыльковых (Рариииопасеае), бегониевых (Begonиa¬ееае), дербенниковых (Lythraceae), кипрейных (Опа¬дгасеае), губоцветных (Lablatae), пасленовых (So¬lanaceae) и жимолостных (Caprиfolиaceae). Особенно
резко выражается реакция у никтагиновых и пасле¬новых, резче же всего у рода шалфей (Salvиa) (кро¬ме вестрингии (Westrиngиa), единственно реагирующа¬го рода губоцветных). Все виды шалфея и, пови¬димому, табака, паслена и бегонии обнаруживают
хоризм. Отделение цветов может происходит
следующим образом: 1. у основания цветоножки

шалфей и др.); 3. в середине или ближе к осно¬ванию оси соцветия (картофель, курчавая спаржа
(Asparagus crиspus), мужские цветы бегонии и др.);
4. у основания оси соцветия (ночная красавица (Mиrabиlиs
jalappa и longиflora) оксибафус (Oxиbaphus vиscosus).

Место отделения намечается в некоторых слу¬чаях снаружи перетяжкой или вздутием. Цвето¬ножки мужских цветов бегонии в этом месте
лишены краснаго красящаго вещества, а курчавой
спаржи—зеленаго. На месте раздела всегда имеется
особая ткань. Она оказывается заложенной уже в
цветочных почках, что укаэывает на то, что ея
образование не является следствием раздражения,
вызвавшаго опадение (как у многих сбрасывающих

листву растений). Эту ткань называиот поэтому пер¬вичным отделяющим слоем в отличие от поз¬же образующагося вторичнаго. В некоторых слу¬чаях первичный отделяющий слой состоить из осо¬бой отделяющей ткани (меристемы), в других

и\

Рис. 3. Ночная красавица
(Mиrabиlиs jalappa). Продоль*
ный раэрез оси соцветия,

отделение которой почти за¬кончилось. Рис. 4. Бегония (В. агдуго¬stиgnиa). Продольный раз¬рез цветоножки мужска¬го цветка. ТВ—первичный
меристемообразный отде¬ляющий слой цветоножки;
Tj—первичный отделяющий

слой в основании междо¬узлия; иЬ—рубец опавша¬го прицветника.

Рис. 2. Ночная красавица (Mиrabиlиs jalappa). Продольный
раэреэ через отделяющий слой; стенки клеток начали

раэрушаться.

(виды табака, дурман, белладона, фуксиа (Fuchsиa

vиrgata), женские цветы бегонии); 2. на вершине цве¬тоножки (табак Лангсдорфа—Nиcotиana Langsdorfии,
В нашей флоре представителей не имеют, раэводятся

лишь как декоративныя растения; сюда относится упоми¬наемая ниже ночная красавица (Mиrabиlиs jalappa).

из мелкоклеточной ткани,

богатой плазмой, хлорофил¬лом и крахмалом. Он
имеется исключительно у растений, теряющих цветы

при действии укаэанных выше факторов и отсут¬ствует у близко родственных им видов, не
обнаруживающих этой реакции.

Отделение происходит или как у листьев, бла¬годаря растворению серединных пластинок между
клетками отделяющей зоны, чем раэрушается их
г.вязь (рис. 1), или благодаря полному разрушению и
растворению 2—3 клеточных слосв той же зоны

(рис. 2). Второй тип отделения найден только у ник¬тагиновых(ночная красавица и оксибафус). Процесс
растворения начинается под эпидермисом, скоро
разрывающимся, и распространяется вокруг коры, на
сердцевину и сосудистые пучки (рис. 3)., Последние
сосудистые пучки разрываются, вероятно, механически.
Некоторыя растения с прямостоячими побегами,

как, например, ночная красавица и бегония, в
лабораторном воздухе кроме цветов сбрасывают
также и листья, а иногда постепенно от вершины
к основанию все растение распадается на отдельныя
междоузлия. В этом случае, как у основания
листьев, так и у основания мгждоузлий имеется
первичный отделяющий слой (рис. 4 Tj). Кроме то-
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го отделение листьев и междоуэлий у таких расте¬ний происходит аналогично сбрасыванию цветов;
так, например, у никтогиновых последнее вы¬зывается растворением целых клеток, у других
же растений растворяются срединныя пластинки.

Процессом растворения эахватывается всегда толь¬ко та часть отделяющей зоны, которая лежит бо¬лее или менее в середине последней.
Из составных частей лабораторнаго воздуха опа¬дение цветов выэывается главным образом све¬тильным газом. Уже 0.00002 обемнаго про¬цента достаточно для того, чтобы выэвать явление,
которое однако замедляется при более высоком

содержании. Табачный дым действует аналогич¬но. Углекислота, эфир и хлороформ реакции не
вызываюгь, равно как и изменения в освещении

и во влажности воздуха. Напротив, повышение тем¬пературы, оссбенно вкезапное, ведет даже в чи¬стой атмосфере к опадению цветов, почек и мо¬лодыч плодов. Понижение температуры не оказы¬вает сколько-нибудь эначительнаго влияния.
Если надрезать черешок, цветоножку или междо¬уэлие, то через некоторое время отставший отре¬зок обваливается. Действие поранения не играет
здесь яикакой роли; растворения не замечается даже

при очень сильных порезах, если только сосуди¬стоволокнистый цилиндр не повреждается настоль¬ко, чтобы вызвать отмирание листа.
В природе преждевременное опадение цветов про¬исходит в тех случаях, когда какая-нибудь при¬чина воспрепятствовала оплодотворению женских и
гермафродитных цветов, а у мужских цветов
вскоре после отдачи пыльцы. Здесь наблюдается,
очевидно, явление автохоризма (т.-е. потери органов

благодаря внутренним причинам), которое биоло¬гически понятно, так как органы стали безполез¬ными. Кастрация может вызвать в некоторых
случаях "автохоризм лепестков. Л П х

НЕНРОЛОГ.

Памяти В. Е. Павлова. Владимир Евгра¬фович Павлов был питомцем с.-петербургскаго

Университета. Ученик A. М. Бутлерова, в лабо¬ратории котораго он сдавал свою первую науч¬ную работу, вслед затем ассистент и сотруд¬ник Д. И. Менделеева, он воспринял ог сво¬их знаменитых учителей горячую преданность
науке, глубокую веру в ея научную творческую

силу на всех поприщах человеческой деятель¬ности. Полный этой верой, энергичный и сильный
духом, В. Е. еще совсем молодым человеком
вступил на путь самостоятельноИ академической
деятельности. Это было в 1885 г., когда он по
рекомендации Д. И. Мепделеева был избрань в

число адюнкт-профессоров высшаго (б. Импе¬раторскаго) московскаго Техническаго Училища по
кафедре-аналитической химии В этом учреждении,

которому он отдал все свои лучшия силы, про¬текла дальнейшая деятельность покойнаго до самой
его кончины.

Техническое Училище, незадолго перед тем
в корне преобразованное и довеленное до уровня

высшей школы, в то время далеко еще не успе¬ло освоиться с новыми для него академическими
традициями. Даже во внешнем облике ещс осталось

кое-что от бывшей ремесленной школы. Так, сту¬денты назывались еще ,воспитанниками“, не утра¬тила своей силы ученическая система ярепетиций“,
природа, январь 1918 г.

которая, впрочем, удержалась в обиходе училища
еше в течение многих лет (до 1905 года) и т. д.
Пережитки прошлаго в большей или меньшей

степени сказывались и на постановке преподавания,

особенно в Химическом Отделении Училища. Де¬яиельносгь этого последняго, в противополож¬ность Механическому отделению, уже тогда стояв¬шему на высоте и обладавшему крупными научными
силами (профессора A. В. Летников, Н. Е. Жуков¬ский, Е. П. Орлов и др.), можно сказать, только
еще начинала входить в настоящую колею. В. Е.

с самаго начала пришлось потратить немало вре¬мени, труда и энергии на борьбу с устарелыми

взглядами на постановку учебнаго дела, в осо¬бенности на то, чтобы обезпечить надлежашую вы¬соту чисто научной химической подготовки буду¬щих деятелей по прикладной химии, которых
должно бд>ило выпускать Училище.
На ряду с серьезной постановкой практических

занятий по химии, занятий чисто учебнаго характера,
покойный настаивал на важном значении для

студентов научных и научно-технических из¬следований под руководством профессоров, за¬нятий, которым он придавал не меньшее зна¬чение, чем техническим проектам. Эта мысль,
которую сначала многие считали чуть ни ересью,

впоследствии получила всеобщее признание. При¬вившись сначала в Политехнических Институ¬тах, она в начале 900-ых годов проложила се¬бе дорогу и в Техническое Училище. Другая идея,
которую также горячо огстаивал покойный,—о не¬обходимости создания в Т. У. особой специальной
группы инженер-химиков с более обширным
химическим и более сокращенным техническим
образованием,—не получив осуществления при
жизни В. Е., кажется, только теперь начинает
воплощаться в реальныя формы.
Нельзя сказать, чтобы В. Е. в этой идейной

борьбе остался совершенно одиноким, но число
лиц, ему сочувствующих и его поддерживавших,

особенно в первое время, было сравнительно не¬велико, и среди них ему, во всяком случае, долж¬но быть отведено выдающееся место.
Текущая учебная и отчасти административная ра¬бота по Техннческому Училишу, в которую В. Е.
окунулся со всем жаром молодости, не мешала
ему продолжать и работу на научной ниве,
успешное начало которой было положено еще во
время пребывания его в Петербурге. Его первая
научная работа относится к области органической

химии и была сделана в лаборатории A. М. Бут¬лерова. В. Е. открыл новый способ получения
т. наз. тетровыхь кислот (тетровой кислоты и
ея гомологов), только что перед тем открытых
известным французским химиком Демарсэ и
возбудивших к себе обший интерес химиков

своими неожиданнымп свойствами. Продолжая да¬лее свое изследование, В. Е. исправил ошибку,
вкравшуюся в работу Демярсэ, и впервые пра¬вильно установил состав тетровых кислот.
Персселившись в Москву, он в течение не¬скольких лет продолжал рабогать над этими

интересными веществами, истинную природу кото¬рых удалось раскрыть только в самое послед¬нее время, но внимание его все больше и больше
привлекали вопросы аналитический химии, препо¬давание которой сделалось его официальной обязан¬ностью.
Глубокий и тонкий знаток химическаго анализа,

он с особенной любовью культивировал эту об¬ласть химии, которой у нас в России посвящено
сравнительно мало внимания. Ему и его ученикам
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принадлежит ряд ценных аналитпческих ра¬бот, посвященных новым методам количсствен¬наго анализа и усовершенствованию старых. К
сожалению большмя "асть этих изследований оста¬лась пеопубликованной, что обясняется главным
образом чрезмерной требовательностью автора

к свомм результатам. Из работ, появитших¬ся в печати, отметим ряд изследований по окси¬днметрии и иодометрии, а также разработку нова¬го оригннальнаго метода ориганическаго аналнза в
запаянной трубке мокрым путем (с помошью

хром. вой и особенно иодноватой кислоты). Эги ра¬боты были доложены на Московском Сезде рус¬ских естествоиспытателей и врачей в 1910 г.
К пе.^гогическому делу покойный отногился

необыкновенно добросовестно и вдумчиво. Созна¬вая всю важность своего предмста для будущих
химиков-инжснеров, он недопускал возможно¬сти, чтобы студент покинул его лабораторию,
не освоикшись самым основательным образом

с важнейшими аналитическими метолами. Особен¬но в течение первых 10—15 лет своей деятель¬ности, когда число занимавшихся в лаборатории
студентов было невелико, В. Е. уделял очень
много времени беселам с практикантами, и если
видно было, что студент плохо разбирается в

том или другом вопросе, то он неизченно по¬лучал приглашение к профессору на дом, и

здесь за чашкой чая велась оживленная и разно¬образная беседа, в которой помимо темы, по¬служившей ея ближайшим поводом, затрогива¬лось также не мало других вопросов, как касаю¬щихся химии, так и далеко выходницих за ея пре¬делы. От многих учеников В. Е. я слышал
впоследствии, что они сохранили об этом време¬ни, об этих бесеиах самыя теплыя воспоми¬нания.
В Учебном Комитете Техническаго Училища по¬койный всегда примыкал к наиболее живому про¬грессивному крылу, составляя оппозицию прилива
всяческих темных сил, против веяний, исхо¬дивших изт» влиятельных начальственных сфер.

С этими сферами он неизменно вел войну, оста¬ваясь на почве интересов науки и требований за¬кона,отстаивая права и достоинство коллегии, которы¬ми он очень дорожил. И это в то время, когда
самое слово „аитономия" находилось под запре¬том. От него не раз приходилось слышать, что

одна из главных причин нашего безиравия кро¬еися в пассивной покорности, с которой мы подчи¬н«емся начальственному произволу, не решаясь на¬стойчиво противопоставить ему требования закона.
На самом деле незанисимый и убедитсльный

тон, в котором умел говорить покойный, не¬редко импонировал начальству, и оно сдавалось
перед его нлстойчивыми аргументами. В 80-ых
годах, когда Техническпе Училище еще находилось
в Ведомсиве Имп. Марии, В. Е., бывший в то
время секретарем Учебнаго Комитета, пользовался
в глаэах почстных опекунов большим авгори-

тетом, чем назначенный помимо желания Колле¬гии директор.
За эти свои качества В. Е. пользовался всеоб¬щим уважением своих товарищей, и даже те из

них, коюрые принадлежали к чнслу ею против¬ников. в тяжелыя минуты, пережив иемыя учили¬ицем, виимательно прислушивались к его голосу.
He раз его выбирали в числе представииелей

Учебнаго Комитета в различныя кчмиссии, между¬ведомственныя совещания и т. п., в которых
рагфешалпсь важные вопросы общаго хлрлктсра,
затрагивапшие интересы Техническаго Училища.
Как человек, В. Е. отлнчался безуиречиой

честностью и стойкостью убеждений. Во всех сво¬их поступках в личной и обшественной
жизнн он всегда оставался на строго принципиаль¬ной почв^, не допуская никаких ком иромиссов.
Некоторые находили, что в этом отношении он
даже утрировал.
Убежденный демократ, он был им не на

словах только, а на деле: вел до крайности про¬стой, почти спартанский образ жизни.
Вь течение мнои их и многих лет его можно

было видеть в одном ]и том же неизменном

пальто - крылатке, которая выдержала и дожди, и
зимнюю стужу и которую он упорно отказывался
заменить чем-нибудь новым, более теплым и

нарядным У себя дома он часто и охотно при¬нймал простых людей; с каждым поддержи¬вал знакомство, бывая у них и осгаваясь с ними
на равной ноге, и все это просто, без всякой ри¬совки. Зато он резко отрииательно относился к
„демократам", которые истинный демократизм

подмениваюг показным и оперируют с по¬мощью дешевых демагогических гириемов.
В своих отношениях к людям В. Е. был

иногда резок и не стеснялся говорить правду в

глаза. Но это не мешало ему быть добрым и от¬зывчивым.

Он всегда готов был помочь'человеку, попав¬шему в беду, оказать ему помощь словами и де¬лом. не щадя времсни и средств, будь это ста¬рый товарищ или бывший ученик или студент,
потерпевший аварию по случаю безпорядков...

В 1910 г. В. Е. вышел из состава профессо¬ров, но сохранил связи с Техническим Учили¬щем, оставив за собой заведывание лабораторией
количественнаго анализа. Но здоровье еио к тому
времени было уже сильно подорвано, и болезнь,
которая свела его в могилу, все более и более

подгачивала его силы. Тот, кто знал его толь¬ко в течение этого периода его жизни, с тру¬дом мог составить себе представление о той
кипучей энергии, которую развивал В. Е. в бы¬лые годы.

28-го сентября текущаго года его не стало. Он
умер от рака легких, оставив по себе светлую

память среди многочисленных своих друзей, то¬варищей н учеников.
Проф. Л. Чугаев.
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Акад. и проф. химии П. И. Вальден. Обез¬ценивание материи. Москва, 1916 г., 19 стр.
Цена 1 рубль.

В этой небольшой брошюре акад. Вальден
развивает ту интересную и оригинальную мысль,
что материя, подобно энергии, стечением времени
разсеивается и тем самым обезценивается. С
практической точки зрения.различныя разновидности
материи представляют реальную ценность лишь

посгольку, поскольку оне конценгрированы в отно¬сигельно небольшом обеме; наоборот, оне те¬ряют свою ценность, коль скоро оказываются
лишь в виде малой примеси к другим веще¬ствам, от которых их приходится отделять.
Быть может, самым поразигельным приме¬ром этого рода является золото, которие содержится
в морской воде в количестве около 5 мили¬грамм на тонну (т. е. на 61 пуд) Еслибы добыть
все количество золота, заключающееся в воде

морей и океанов, и ряспределить его между на¬селением земного шара, то на каждаго человека
пришлась бы, по подсчету автора, колоссальная
сумма—около 20 миллионов франков. И тем не
ыенее добыча золота из морской воды до сего
времени не практикуется, ибо связана со слишком
большими затратами.

Каменный уголь, нефть, железныя, медныя, цин¬ковыя руды, каменная соль, селитра и мнчго дру¬гих сырых магериалов, служащих для пере¬работки на химических и иных заводах и т. д.,
добывается только там, где они накоплены в

больших количествах—из крупных месторож¬дений. Благодаря культурной дентельносги человека
все эти материалы и самые химические элсменты,
в них заключающиеся, переходят в состояние
распыления. КаменныИ уголь и нефть сжигаюгся,

железо снашивается, раздробляется, повсюду раэбра¬сывается в виде обрезков, гвоздей и т. п. Ана¬логичным образом распыляются н разсеиваются
многие другие полезнейшие элементы в свободном
виде или в виде своих соединений.
Между тем подсчет (грубо приблизительный,

конечно) показывает, что при ингенсивном ристе
мировой промышленности запасов многих из
этих материали в, собранных и накопленных
самой природой, хватит на какую-нибудь сотню,
иногда всего лишь на несколько десятков лет.

Акад. Вальден приводит в этом отношении

обширный и весьма интересный цифровой мате¬риал.

Естественно является вопрос, как предотвра¬тить в будищем этот своеобразный голод, угро¬жающий человечеству от разсеяния материи.
Автор указывает на два пути, ведущие к этой

цели. Следуя одному пути, мы должны стремиться
отдалить срок истощения природных запасов,

соблюдая возможную бережливость в использо¬вании иэвестных уже месторождений и стремясь
к отысканию новых. Следуя второму пути, мы
должны стремиться заменить элементы, запасам

которых грозит истощение, другими, запасы кото¬рых, можно сказать, практически неисчерпаемы.
Можно, напр., нметь в виду замену тяжелых
металлов: олова, цинка, меди и железа легкими:

кальцием, магнием, алюминием, а также метал¬лоидом—кремнием.
К этим весьма интерссным соображениям

пишущий эти строки позволил бы себе добавить

еще одпо: истощение запасов энергии в концен¬трированной форме, которымн до снх пор распо¬лагало человечество (гл обр. топлива), в ближай¬шем будущем заставит обратиться к перво¬источнику энергин на нашей планете—к солнцу.
Отыскание способов нетосреаственной утилизации

солнечной энергии, без сомнения. составляет круп¬нейшую проблему будущаго, проблему, в уси¬лиях разрешить которую должны будут обеди¬ниться наука и техника. К этой проблеме веро¬ятно присоединится еще другая — использование
внутренняго тепла земного шара. А если эги про¬блемы будут разрешены, ссли следовательно, бу¬дет найден безграничный источник дешевой
энергии, то не будег ли тем самым найден

еще один путь для борьбы с разсеянием по¬лезных разновидностей материи. Ведь главныя за¬труднения, связанныя с обратным ея концентри¬рованием, падают на затрату энергии.
^Проф. Л. Чугаев.

<и □ »

Г. Вульф. Кристаллы, их образование, вид
и строение. Москва, 1917. 2 р. 75 к. Стр. 128.

102 рис. в тексте.

Автор борется против установившагося по

рутине взгляда на кристаллографию, как на на¬уку сухую, описательную, тесно связанную с
минералогией. Гири составлении книги им руко¬водило желание показать, что кристаллография не

представляегь из себя исключительно специаль¬наго, мало интереснаго и мало доступнаго пред¬мста, почему автор и предпочел, насколько
возможно, элементарный способ изложения и опу¬стил многия подробности. В результате полу¬чился не учебник кристаллографии, а сгрия попу¬лярных очерков, несколько неоднородных по
своему обсму и способу изложения. Впервые в

русской литературе мы встречаемся с популяр¬ным изложением понятия о кристалле, не как
простом геометрическом теле. но как о физиче¬ском явлении, тесно связанном в свией истории
и свойствах с внутренним строением матсрии
с одной стороны, и процессами роста—с другой.

Сь этой точки зрения приходится особенно привет¬ствокать главы об образовании и росте кристаллов
и о внутренней структур Ь, согласно даниым теорий
Брегга. Нельзя, однако, при этом не пожалеть,
что автор, пытаясь выдвинуть идею широкаго

распросиранения в пририде крисгаллическаго со¬стояния, недостаточно осветил важный вопрос о
взаимоотношении различных состояний материи и

не дал в этом направлении главнейших ре¬зультатов работ Тамана.

Как выше указано, отдельныя части книги не¬одинаковы по своему изложению и своей доступ¬ности для более широких кругов. Связь кри¬сталличесюй формы с капиллярными постоянными
изложена очень трудно и целый ряд вводимых
автором терминов и положений предполагаег

доволи.но основательную подготовку по этому во¬просу. Отчасти это же приходится говорить и по
поводу главы о рабогах Брегга.

Задача популярнаго изложения основ кристал¬лографии слишком трудна, чтобы ее можно было
6*
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провести систематически по всем главам этой по кристаллографии, столь необходимаго для за-
науки, и надо пожелать, чтобы автор смотрел мены существующих сухих курсов, оторван-
на это издание лишь как на первый этап к ных по своему изложению и целям от основ
подготовке большого общедоступнаго учебника этой науки, как части молекулярной физики.

А. Ферсиан.

Зимнее небо.

16 января около 11ч. 16 февраля около 9 ч.

1 февраля „ 10 ч. 1 марта ' , 8 ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в феврале и марте.
Звеэдное небо. Ни в одно время года вид

вечерняго неба не бывает так красив, как в
феврале: самыя блестящия созвездия—Орион, Б.
Пес с Сириусом, Близнецы, М. Пес с яркой

звездий Проционом—появляются на южной сто¬роне неба сейчас же с наступлением темноты.
В это время на пространстве какой-нибудь чет¬верти видимаго небеснаго свода можно наблюдать
8 звезд 1-ой величины и такия блестящия звезды
2-ой вел., как Кастор в Близнецах и единствен-

ный в своем роде „пояс Ориона", в котором
три ярких звезды стоят чрезвычайно близко
друг к другу (см. карту). Для сравнения стоит
отметить, что, например, в августовский вечер

мы на всем небгь увидим одновременно не боль¬ше 5—6 звезд первой величины, да и то часть
их будет стоять у самаго горизонта.
Планеты. Меркурий. В конце марта наступит

самое благоприятное во всем году время для на¬блюдения этой „планеты-невидимки". В течение
приблизительно двух недель, примерно между
15 марта и 1 апреля, планету можно будет ви-
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деть на западе в лучах вечерней зари. Самое

благоприятное время для такого наблюдения насту¬пает приблизительно Через 3/4 часа после захода
солнца; тогда при хороших аимосферных усло¬виях Меркурия не трудно увидать и простым
глазом: не следует забывать, что эта планета
ярче многих звезд 1-ой величины. Лучший день
видимости планеты—25 марта; в этот день она
будет находиться от солнца в наибольиием
удалении, которое составляет, впрочем, всего 19л.

Венера находится к западу от солнца и вос¬ходит на разсвете; вследствие южнаго склонения
планеты условия для наблюдения неблагоприятны.
Марс. Эти 2 месяца—лучшее время видимости

планеты за последние два года: 1 марта Марс бу¬дет находиться в противостоянии с солнцем
(последнее противостояние было в январе 1916 г.).
В феврале планета еще восходит позже захода

солнца, а в марте, т.-е. после противостояния, за¬ход солнца застает планету уже над горизон¬том и она остается доступной наблюдениям почти
всю ночь. Планета движется все время „попятным"
движением, переходя из созвездия Девы в созв.
Льва, светит звездой 1-ой величины и брооается

в глаза своим красным цветом. Яркость пла¬неты к эпохе противостояния увеличивается, но

далеко не достигает того максимума, какой наблю¬дается во время так называемых „великих про¬тивостояний“ (1877, 1892, 1909 годы), когда планета
подходит к земле на минимальное разстояние
(около 50 миллионов верст). В нынешнем году
это разстояние составит более 90 милл. верст, и
соответственно с этим планета будет в трубу
иметь угловой диаметр всего только в 14", вместо
24"—25" 1909 года.

Юпитер. Все это время доступен для вечер¬них наблюдений; находится в одном из самых

интересных созвездий неба, в Тельце, к началу

февраля как раз посредине между двумя види¬мыми простым глазом „звездными кучами*,—
Плеядами и Гиадами (с яркой красной звездой

Альдебараном); медленно перемещается к восто¬ку, прямым движением.
Сатурн. Виден сейчас же после настугтления

темноты; условия для наблюдений также очень бла¬гоприятны. Находится все время в незначитель¬ном созвездии Рака (между Близнецами иЛьвом,
см. карту); движение до 27 марта попятное, затем—
прямое. Интересно, что и эта планета будет все
время близка к третьей звездной куче, доступной
невооруженному глазу. Именно, к западу от
планеты (справа) можно будет видеть туманное
пятнышко—звездное скопление „Ясли* (Praesepe).
В самую слабую трубу можно разсмотреть, что
это пятнышко состоит из нескольких десятков

звезд, ни одна из которых в отдельности не

видна простым глазом. Движение планеты бу¬дет все время направлено к этому звездному
скоплению; не дойдя до него на каких-нибудь
2°, она остановится и повернет обратно, к
востоку.
Таким образом, в эти месяцы четыре из

пяти главных планет будут находиться в усло¬виях, представляющих интерес даже для наблю¬дателя, совершенно незнакомаго с небом, не
имеющаго ни карты, ни инструмфнтов (кроме би¬нокля): можно, во-первых, попытаться увидеть
Меркурия, котораго многие любители астрономии (а
иногда и астрономы) не видали ни разу в жизни.
Затем, следя за остальными тремя планетами,
можно не только собственными глазами убедиться
в их движении, но и познакомиться попутно еще
с такими интересными обектами звезднаго мира,
как звездныя скопления. , п

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Сет ь же л е з ны х  д ор о г в
АэиЯ. Азиатских государствах

продолжает развиваться. Так, в

Китае заканчивалась постройка Кантон-Ханькоу¬ской жел. дороги, на которой 140 миль между
Кантоном и Шугуаном были открыты для то¬варо- пассажирскаго движения еше в конце 1915 г.;
частью закончены изыскания на проведение двух

линий в провинции Хубэ: Шасси Синьи и Шасси¬Чанша (160 в. длины); намечена к постройке ли¬ния Пекин-Ханькоу и для этой цели китайскими
капиталистами сделан в Америке заем в 2
милл. фунт. В связи с этим китайские порты

одни за другими открывают свои двери для ино¬странцев. Правительство Китая открыло для
международной торговли: порт Ц з и н ь¬с я н  (севернее Шанхай-гуана) и поргь П у к о у,

которому, повидимому, преястоит блестящая бу¬дущность. Порт Пукоу является конечным пунк¬том Тяньцзин-Пукоуской жел. дороги, пробега-

ющей среди богатейших и густо населенных
провинций; кроме того, Пукоу обладает всеми

качествами лучшаго морского порта: в него мо¬гут свободно входить океанские пароходы с глу¬бокой осадкой. Закончена и Японская ж. д. между
Сыпингаем и Ченчиатуном, открытие которой

назвачалось на конец 1916 года. С 1917 г. долж¬на была начаться постройкой разсчитанная на
4 года железная дорога в южной,
японской части Сахалина, длиною в
380 миль.
Наконец, несмотря на войну, а вернее, в

связи с ней из России строится и проектируется
несколько лнний в соседния Азиатския государства.

Так, соответственно русско-китайскому соглаше¬нию решена постройка линии жел. дор. Харбин—
Благовещенск с веткой на Мергень—Цицикар;

управлением Алтайской жел. дор. возбуждено хо¬датайство на изыскание железнодорожной линии
Бийск-Кобдо; решенным можно считать вопрос
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о проведении полотна от станиии Алят на запад¬ном побережье Каспийскаго моря до Астары, ле¬жаицей на гранпце с Персией. С вссны 1915 г.
начата построПка железнодорожной линии Верхне¬удинск—Кяхта—Урга, задача которой спосооство¬вать развитию торговли России с Монголией.

Для наших знаний о происхождснии

Америка. коралловы.и островов бильшое зна¬чение имеег бурение, произве¬денное вБермудах. Бурение имело целью
добыть пресную воду с глубины 43 L м. Своей

ирямой задачи работа не достигла, но зато доста¬вила ценныя геологическия данныя. Когда был
пройден известняк, покрывающий остров, бу¬рение достигло на глубине 116 м. выветренной

вулканической породы желтаго и коричневаго от¬тенка, а на глубине 183 м. натолкнулось на ком¬пактную желто бурую ыассу лавы, в толще ко¬торой бурение и было окончено. Опираясь на дан¬ныя этого бурения, Пирсон сделал вывод, что
Бермуды вышли ит-под уровня моря в виде

вулканическаго острова и были абрадированы при¬бое.м. Так как лава, залегающая на глубине

213 т. и образующая вулканический холм, нахо¬дится в неизмененном состоянии, то можно при¬нять, что покрывающее море защищало его от
воздействия агмосферы. По мнению Пирсона, вул¬каническая масса образуег основу осгровов, и
на ней уже располагаются банки Аргусь и Чел¬ленджер; вулканическая основа островов тянется

на 90 миль к юго-западу и 25—30 миль в ши¬рину на северо-запад. На глубине 200 м. ши¬рина вулканичсской основы достигает 32 и 16

миль, а на уроише моря она превращается в плат¬форму. Если пытаться, примерно, определить бы¬лую верхнюю границу Бермуд, то при существо¬вании одного вулкана высота его должна была до¬стигать 3.500 ы. над уровнем моря и 7 900 м.
над уровнем его дна. Если предположить суще¬ствование многочисленных вулканов, что гораздо
более вероятно, то цифры должны получаться со¬всем другия.
а Сообщаем данныя о научных изыска¬ниях на о-ве Порто Рико, предпринятых
Нью-иоркской Акалемией Наук. Главной задачей

были изследования геологическия и физико-геогра¬фическия, в связи с чем участниками изыска¬ний было сделано много фогографичсских снмм¬ков и собраны богатыя коллекции пород и иско¬паемых.
Геологическия напластования острова имеют

сложное строение, горныя породы носят большею

частью эндогенный характер и имеют древне¬вулканическое происхождение (до трстичнаго пе¬риода);ново вулканическияобразования отсутствуют.
В эоценовый период пугем эрозии многия от¬ложения были снесены и остров преврашснь в
почти-равнину; затем он погрузился в море, и
на нсм стали отлаиаться моицные третишые слои,

которые и теперь покрывают болыиую часть ост¬рова. Позднее остров вновь выдвинулся на не¬сколько сот футов из-подь уровня моря и
третичныя отложеиия, за исключением уцелевших
до сих пор нескольких участков—островков,

были вновь снесены работой внешнихь сил. Бота¬ническия работы экспедиции сводились к критиче¬скому разбору ужс давио собранной и находищсйся
в Нью-иоркском ботаническом саду коллекции,

а также и вмовь собрапной коллскции, кoтopа^ об¬наружила многочисленные, до сих пор еще не¬известные виды растений, по преимуществу — тра¬вяннстых.

О Для экономическаго развития области Мисси¬ссипи выдающееся значение имеет одно культур¬ное начинание, совсем недавно начавшее функцио¬нировать—б ольшая Мисспссипская пло¬тина при г. Кеокук в штате иова. Соору¬жение это было задумано еще в среднне истек¬шаго сто.иетия, но выполнить его удалось лиииь в
в самое последиее время благодаря применению
новеНшнх техничсских сооружений. Сила реки
обуздана гигантской плотиной, которая соедичяет
Кеокук в штате иова с Гамильгоном в шт.

Иллинойс, в результлте чего образуется огром¬ное искусственное озеро в 104 ки.им. длины и
13—26 м. глубнны. Плотина имеет в длину

1535 м., в вышпну—17,5 м. и содержит 119 от¬верстий для спуска воды; ширина ея таковя, что
по ней пролегает хорошая проезжая дорога и
остается ете широкое пространство для прокладки
полотна железной дороги. Плотина сооружена из

бетона без желе?ных опорных частей и благо¬даря сиирему исключителыюму весу может гиро¬тивостоять сильному давлению падающий воды.
Оиверстия в плотине могут эакрываться силь¬нымц воротамп, и тогда уровень воды поднимается

на 13,5 м. Для правильнаго судоходства близ пло¬тины устроены шлюзы огромных размеров; ши¬рина их 36,3 м. и равна ширине исполинских
шлюзов Панамскаго канала, а длина достигаегь

132 м., так что мпого больших парсходов за¬раз могут быть пропущены через шлюз. Со¬единенный с шлюзами сухой док имеет 49,5
м. в ширину и 142,8 м. в длиниг. Высота шлю¬зов на 13,5 м. превосходит высоту шлюзов

Панамскаго канала. Для использования энергии па¬дающей воды к плотине при.строена электриче¬ская станция огромнейшихь размеров, располо¬женная на берегу, у Кеокика. Всрчняя часгь здания,
построенная из железо-бетона имеет в длину
5Ь7 м., вь ширину 43,9 м„ в вышину 58,6 м. В

каждой из тридцати другь за другом располо¬женных огромных камер находится турбина с
генератором в 10.0(Ю лошадиных сил, так
что все сооружение может дать в общем 300 000
лошадиных сил электрической энергии. Добыгый

погоч энергии можит быть распределен по все¬возможным начравлениям и на любое разсгояние.
Так, г. Сан-Луи, отстониций на 230 килим. от
плогины, один потребляет 60.000 лош. сил. С
уверенностью иипжно сказать, что эгог богатый

источник энергии вызовет индустриальный и эко¬номи <еский расцвет области реки Миссиссипи.
П Весной 1915 p. четыре немецких турисга со¬вершили восхождсние на колосгальную гору
И л л и м а н и (6.405 м.) в Боливи иских Андах.

Инженер Шульць, риководитель экспедиции, по¬сле многокрагных и.иследований выбрал местечко
Чунгамайо, как наиболее благоприятний пункт
для восхождения. Огсюла 25 мая турисгы начали

восхождсние на лошадях в с.ипровождении 5 но¬силыдиковь и к вечеру этого дня догтиили вы¬соты 4.000 м . Здесь у конца г. Черро-Негро они
разбили свой первьм бивуак. На следующий день
они иродолжали путь пешком и на высотЬ 5.000
м. достигли хребга, когорый соедиияеть Черро-Негро
и Иллимани. На третий день путники миновали
морену, которая находнт:я на востоке от вершины

Иллимани и называется Чериым Иллимани, раз¬счигывая к Пчасам доспчь главной вершины.
Здесь началигь настоящия трудности подема, так
кактуристы были принужденыкарабкаться по очень
крутому, чуть не отиесному глегчеру, когорый
спускается с восгочнаго гребня Иллимани; под-
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няться по нем удалось, только вырубая ступеньки
во льду. Далее зкспедиция принуждсна была сделать
бодьшой крюк вокруг ледяного грота и только

в трещине глетчсра, под защчтой от леденя¬щаго вегра удалось наконец разбпть третий бп¬вуак. 28 мая окончательно минов.или упоииянутый
выше восточный гребень Иллиманп и приппли к
плоской долине глетчера. В гиродолжение многих

часов Эчспедиция шла по слабо покатому снеж¬ному полю вплоть до подножия глаиной всршины.

Ее надо было обойти, чтобы достичь верхней до¬лины глетчера, которая врезывается вь окружаю¬щия горы. Поднявшпсь по крутой ледяной сгЬне,
в которой опять пришлось выруб.ить сгупени,

обошли ииико (так называется центральная вер¬шина) и достигли к 7 часам вечерл хребта между
двумя вершинками, лежаицими напрнво от Илли¬мани, если на него смотреть от города Ла-Па).
Темнота и усталость принудили экспсдицию, не¬смотря на близо.ть цели, разбить палатки опять
в трещине глетчера, среди льда, на высоте 6.200

м. 29-го мая, в половине седь.иииго утра, после ко¬роткаго, но тр днаго подема, путники достигли

высшей точки Иллимани. Обратный спуск быль вы¬полнен б^з особых затруднеиий втечение следую¬щаго дня, и 30 го мая экспедиция была уже в
Чунгамайо. Восхождепие было сделлно в хорошую

погоди, так что удалось сделать около 100 фою¬графичсских снимков. Это восхождсние на Илли¬мани было вторичным: первый разь на него под¬нялся знаменииый английский альпинист Конвей.
О Происшсдшее в 1907 г. открытие залежей

нефти в Аргентине сыграло огромную
роль дия этой бедной каменным углем сграны.

Первые выходы были открыгы бурением при по¬исках воды в Camodoro-Rиvadavиa в прокинции
Чубут на глубине 532 м.; дальнейшия бурения на

площади 5.000 гект. вокруг перваго колодца по¬казали, что нефтеносный слой ^алегает на глу¬бинЬ 500 м. и и.меет около 5 м. мошности; по
верояиным подсчегам запас минеральнаго то¬плива в Камодоро Ривадавия досгигаи;т 930 милл.

кб. м. Подземныя нефтяныя бога:ства не ограни¬чиваются только тою областью, где были произве¬дены бурения, нефтеносные слои тянутся по всей
вероятности под всей ПатагониеЙ. Вся добыча

нефти находигся в руках правитильства Арген¬тины. С 19 иО г. заложено ^О скв.ижин, из ко¬торых сейчас 8 разрабатываютея. Прибрежное
положение нефгеносных пластов значительно о5¬легчает экспорт нефти в Буэнос - Айрес.
Нсфгь переправляется в Буэнос Айрес на двух

наливных пароходах, и.и которыи каждый де¬лаег 1 рейс ежемесячно.
Австра- ^ Майер из Вашингтона произво-

• н днл бурение на коралловых ри¬л|я- фах ь Торресова пролива. Он изучал
главным ь образом остров Мэр (Маег) в группе

островоч Мёррей, когорые лсжат на сьвериой око¬нечности Большого Баррьернаго рифа,—самыии боль¬шой остров группы. Оказалось, что и зд+сь в
основе коралловаго острова лежат породы вул¬каническаго прпцсхождения. Остров Магг обра¬зован одиночным извержепием вулкана, кого¬рый однажды прорвал изв^сгишвое плато рифа.
На зачадной стороне острова вздымаегся до вы¬соты 230 м. край кратера и отвесно падает в
море. Когда позднее была ра.ирушена сексриая

часть кратернаго вала, отсюда произошло новое из¬верженис и вылилась ноиая масса лавы После
прекрашения вулканической деяте.иьности начали
развиваться кораллы, охватившие остров берего-

вым рифом. Риф рос вверх и особенно на

юго-восточной сюроне, под благоприятным влия¬нием пассага п морских течений, осгавлня по¬зади себя плоскую лагуну. Майер держигся того
мнения, что внача.ие был то.иько иулкан и лишь
потомь вокруг нсго раивился новый риф.

□ В Туркесгане, в горах Самар¬РоССиЯ. кандской областн, В. Пели.цем най¬дены гигаитския хвойныя де¬ревья, возрастом до тысячи лет. огно.ящинся
к виду Bиota orиenlalиs (восточная туйя). Две не¬бо.иьших рощпцы этпх деревьев находнтся в
Нуратинских горах, —одна в глухом и дмком
ущелье р. Маржерум-саН, а другая в кишлаке
Устук, близ могиилы туземнаго свчтого Арча-ага
(,отець арчи“, арча — туземное назпание всякаго

кипарисообразнаго хвойнаго, обыкновенно дриви:с¬ных видов мижжевельника—.’funиperus pseudosa¬Ьипа и др); третьи, несколько более многочнслен¬ная роща туйи находитсп у подножия Туркестан¬скаго хребта, блнз г. Ура-Тюбе, у кишлака Ру¬гунд, тоже иа могиле святого. Деревья оказалнсь
колоссальных размеров, совершенно ые соот¬ветствующих обычному представлению о туйе
(нормальный размер Bиota orиentalиs—8—9 аршин
высотьи: до 30 аршпн высотою, изследоианныя
деревья имеют в диаметре на высоте груди от
30—43 вершков (2—2и/и арш.\ а одно дерево

в Устуке у земли имеет вь окружности 12 ар¬шин, при диаметре на высоте груди в 57 верш¬ков, т. е. свыше З1/, аршин. Местонахождения
этпх деревьев на могилах святых или подле

мечети-в Маржерум сае) застанляют предпо¬лагать, что мы имесм здесь дело не с остат¬ками дпкорастущпх дсревьев, а с экземплярами,
посаженными рукой чсловека. (Лесн. Журн ).

□ Прошлая зима, отличавшаяся весьма значи¬тельными холодами в Европ. России, была одной из
саыых холодииых зим и для южной Сибирм.
Так, по данным метеорологической обсериатории,

в Иркутске в декабре 191 о г. наблюдались сле¬дующия температуры: 6-го (19) числа средн. су¬точная t" 28",3 С (— 22°,6Rи; сугочный мини¬мум — 42°, 1 С (— Зо",7 R); 7-го (20) дск. сред¬няя — 38",9 С (—31,1° R), суточный миним.—-44и,5 С
(— 36°, С); 8-го (21) д. средняя — ■и 1°,3 С (—З-Ч" R),

мшиимум — 46°,4 С (— 37°, и R); 9 го (221 д. с р с д¬няя — 42,1° С (— 33°7 R), минимум — 46",5 С

(— 37 2 R). За все 30 лет сущсствования обсер а¬тории (она основана в 1887 г.), более низкая ср<:д¬няя суточна^ в декабре не паблюдалась ни .разу,
а более низкий суточный минимум наблюиался
всего два раза, и то не в декабре, а в январе:
9-го янв. 1910 г. суточный минимум был —47°'>С
(—38,1°С) и 12 янв. 1915 г. суточный мннимум

был — 50"2 С (—40",2 С); обращаеи на себя впи¬манис и исключительная продолжитсльность столь
низких те.мгиератур. За время существования об¬серватории суточный миннмум ниже 40" С в
дскабре не случался ни разу свыше трех дней
под ряд, да и в январе суточный минимум
нижс 40° держался 4 дня ппд рид всего дна раза,
в 1893 и 19 0 гг.,—декабрь 1916 г. оказывается
здесь самым холодным за 30 лет. (Ирк. Ж.)

□ В тсчение 1917 г. Россия обогатилась целым

рядо.м новых горо иов; так, преобразо¬вано н безуездпый город огромно^ прпмышлен¬пое село Павлово, Горбат. у., Нижегсродской губ.;
преоб| азован в город Стеиной большой посе¬лок, лсжащий при сг. Джаны-бек, в Буксевекой
орде, Астра<а иской губ. По газетным известиям,
Времснное Гиравительство посгановило преобразо-
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вать в города: Котлас (Вологодской губ.), важ¬ный торговый пункт, лежащий на Сев. Двине, в
том месте, где в нее упирается большая ветка

Северной ж. д., Алупку, Джанкой (Таврич. г.), узло¬вой пункт, откуда расходятся жсл. дороги на
Севастополь и на феодосию, Нерчинск (Забайк.

обл.), Бологое и Любань (Новгородской г.), Юзов¬ку (Екатернносл. г.) и Змеиногорск в западных
предгорьях Алтая,—все большия поселения, иногда

с десяткамн тысяч жителей. Вместе с тем юж¬ная часть Томской губ, прилегающая к Алтаю,
выделена в особую Алтайскую г у б., с глав¬ным городом Барн;иулом.
□ Несмотря на чрезвычайныя затруднения, вы¬званныя военным и революционным временем,
наше железнодорожное строительство
продолжается. Так, за 1916 и первую половину

1917 г. мы имеем известие об открытии следу¬ющих н о в ы х  л и н и й: 1) БаЙкал—Танхой—190
верст; 2) Татарск—Славгород—300 в. (Кулундин¬ская ж. д.); 3) Узловая—Венев— 45 в. (Сызр.-Вяз.

ж. д ); 4) ветка, связывающая г. Романов-Борисо¬глебск с Ярославлем. Кроме того, закончепа
постройкой Бухарская жел. дор. от ст. „Новая
Бухара" до г. Термеза (460 верст) с веткой на г.
Китаб; на главной линии имеются два болыиие

тунеля: Пилизиндантский (165 саж. длины) и Ку¬лан-Ашарский (220 саж.). Последняя дорога долж¬на иметь в будущем огромное значение как
для Туркестана, так и для Европ. России, так
как связывает с Средне-Азиатской жел. дор.
плодородныя и богатыя провинции Горной Бухары—

Гиссар, Карши, Шахризяб, Куляб и др.; богар¬ныя поля, которыми Горная Бухара очень богата,
могут дать такое колнчество хлеба, котораго с
избытком хватит на густо-населенкую долину
Зарявшана, вынужденную теперь покупать хлеб
в Европ. России, а при устройстве и расширении

системы искусственнаго орошения в долине Аму¬Дарьи этот край должен сделаться одним из
важнейших центров хлопководства в Турке¬стане.

почтовый ящин.
Подписчику А. Б. (Москва). Конечно, по времени

основания русская Академия Наук была не первой,
а одной из последних и основана она не Ломо-
носовым, а Петром Великим. Но создал из
нея изследовательский институт Ломоносов, и
с того времени она имеет право на честь быть
первым по моменту возникновения учреждением
чисто изследовательскаго типа. Если бы притяза-
ния на эту честь исходили только со стороны рус-
ских, то, пожалуй, с ними можно было бы не
соглашаться. Но вот цитата из статьи Дональд-
сона „Изследовательския учреждения и медицина"
(Scиence and Educatиon Vol. ии. Medиcal Research and
Educatиon, стр. 477. The Scиence Press New-York,
1913): „Можно спорить o том, основана ли первая
изследовательская лаборатория современнаго уни-
верситетскаго типа Ломоносовым в С.-Петер-
бурге в 1748 г. или Либихом в Гиссене в
1826 году“. „ „

J Нин. Кольцов.

Литература по геохимии. Неоднократно посту¬пали ко мне запросы с просьбой указать литсра¬туру по геохимии. Ответить на этог вопрос
краткпм указанием нельзя; геохпмия, как моло¬дое научное течение в области минералогических
наук, только нарождается, и до настоящаго вре¬мени не было сделано скольконибудь полных и

систе.матических попыток собрать воедино на¬копившийся по этому вопросу материал. Основ¬ныя положения этой науки, изложенныя в моих
очерках, помещенных на столбцах „Природы"

за 1912—1914 года, в настоящее время кла¬дутся в основу огромной творческой работы гио
пересмотру накопленнаго научнаго материала в но¬вом освещении. Хотя мною уже прнступлено к

подготовке к печати небольшого курса геохимии,
переработаннаго из серии лекций, прочтенных
в 1912 году в унив. Шанявскаго в Москве,
тем не менее трудно ожпдать, чтобы я могь
сколько-нибудь удовлетворительно справиться с
этой задачей ранее, чем через два года !).
Под геохимией необходимо разуметь науку о

химических элементах земной коры, законах

их распространения и процессах их группи¬ровки в разных зонах эемной оболочки. С
этой точки зрения можно искать ряд сведений
геохимическаго характера в некоторых отделах

минералогии, уже давно работавших над про¬блемами физикохимическаго иэследования земли.
Прежде всего, таким образом, приходится ука¬зывать на ряд теоретических и общих изданий

по приложению законов химии к земным про¬цессам: D о е и t е г. Physиkalиsch-chemиsche Мипега¬logиe. Leиpz., 1905; Е. Baur. Chemиsche Kosmogra¬phиe. Mииnch., 1903; S. Elsden. Prиncиples of chemиc.
geology. London, 1910; R. Marc k. Chemиsche Gleиch¬gewиchtlehre иn der Mиneralogиe. Jena, 1911. Экспе¬рименгальная работа в этом направлении велась
главным образом в геофизическом институте
Карнеги в Вашингтоне и в лаборатории проф.

Дёльтера в Венском университете, пзследо¬вания которых разсеяны в многочисленных
американских и немецких журналах. К этой

жс группе работ отнесены классическия изследо¬вания Вант-Гоффа и его учеников
К этому циклу изданий довольно тесно примы-

') До нойны бы.ть задумаии иПи Германин под редакиией

проф. Линка сгтециальный журнал, писвниценный химин эем¬ной коры. По имеющммсн сведенилм, номера этогожурнала
вышли из печати, но до сих пор в России получены
иие былтт.
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кает другоии, в котором для геохнмш тпкже
содержится очснь ценный матсриал: это область
изичения химических процсссов земной коры и
тех условий, при которых вь рсзультате тех

иили иных процессов пдет обрааовпнис минера¬лов; такопа прежде всего большая н очспь цен¬ная сводка Clarke, Data of Geochemиstry, выдер¬жавшая и короткий срок три нздания н печатаемая
в Bullet. Geolog. Survey в Вашиигтоие (1908,
1911, 1916). Это очень 'ценнмН справочпик по

хммнчеекоии мииералогим. К этому же циклу нз¬даниии неомходммо отнестм: D о е 11 с r—Handbuclи
dcr Mиneralclиemиc—многотомное, еще незаконченное
издание в ВенЬ, В r a u п s—Clиemиsdиe Mиneralogиe,
1896 (в русском персводе иt Белянкина. Спб.,

1903), В. Вернадский. Опыт опясательной ми¬пераюгии. Спб., 1914 —1917 (издаиие Лкадемии
Наук, второй том печатается).

Наконец, весьма обильный материал для геохи¬мин содержится в статьях и сводках по рудны.м
месторождениям, с которых систематизировались

п собирались сведения о распространении ряда по¬лезных элементов. Ещс в работах S а п d  е г¬g е г’а об источниках мегаллов н рудных жи¬лах можно было впдеть зародыши чнсто геохимпче¬скнх идей.получнвших позднее полное развитие н

статьях норвежскаго ученагп Vo^t’a (cm. Zeиtschrии

fur praktиsche Geologиe за 1898, 1899l. Богатый ма¬териал no ьтому вопросу дают сводки: и)e-L a u¬n a у. Les gиtes mиneraux et metal и иfcres, 1913 (три
тома), Dammer u. Tиetze. Dиe mиtzbarcu Mиne¬ralиen. Stuttg., 1913 (печатается), A. Stelzner u.
Bergeat. Dиe Lebre v. d. Erzlagerstиltten, 1904—

1906 (два тома), и. V o g t, P. K r u s c h tи. F. Be v¬s c lи и a g. Dиe Lagerstииtten der nnlzbar. Mиneralиeии.
1914 (издание не окоичено), Богданович. Руд¬ни.ия месторождения. Спб., 1912—1913 идва тома).
Что же касаегся до сгтециалыю геохимическоии

.шгературы. то она крайне разсеннл; и:гь литера¬туры последпяго времспи прпходиится отметнть ра¬боты В. Вернадскаго по рпспространениго
оолее редких элементов в итрироде иНзеестиии
Лкадемии Наук 1911—1917 годау, а также работы

по круговороту некоторых элементов, участвую¬ицих в органическоп жизни, напр., о сере, азоте,
фосфоре и т. д. В этом направлении заслужи¬вают внимания в качестве более обицих сводок ь:
В. Омелянский. Основы микробиологии. Спб.,
1913. и П. Коссович. О круговороте с+>ры
и хлора, сообицения бюро земледелия, Xии, 1913.
Г. Л и н к . Круговорот веществ в историн
земли (журн. „Природа*, 1913, стр. 7).

А. Ферсиан.

X Р О Н И К А.
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Высшия школы России находятся
Россия. в настоящес время в чрезвычайно

тяжелом положении, как те из них,
которыя содержались на средства казны, так и

частныя. Средства, отпущенныя из общаго госу¬дарственнаго бюджета на 1917 год, давио пзсякли

вследствие непомернаго росга расходов. Испро¬шенныя ии ассигнованныя Временным Гиравитсль¬ством дополнигельныя суммы не отпуицены. Гиосту¬пления со студентов сократились благодаря умень-
ПРИРОДА, ЯииВАРЬ 1918 г.

шению колнчества стулентов в связн с воииною.

Относительно средств на блнжаииший 1918 год ¬полная неясность. А между тем средства нсобхо¬димы в размерах, значительно превышающиихь
сыету истекшаго года. Колоссально возрослн рас¬ходы по отоплению, несмотря на то, что в боль¬шинстве высших учебных заведений температура
в зданиях и лабораторияхь поддерживается на
очень низком уровне, а на удлиненныя в этом
году рождественския каникулы спущена до 3°—4°.
Многия клиники закрыты вследствие чрезмерной
дороговизны содержания больных и отопления.
Больным вопросом для всехи. высших школ
является вопрос служительский. Согласно так

наз. „плехановскому* декрету вознаграждение низ¬шим служителям повышено на 100 рублей вь
месяц, между тем как специальных средств
на такое повышение не отпуицено. До настояицаго
времени в внду дсшевизны служительскаго труда
в высших школах, лабораториях и музеях
держали огромное число служнтелей, которых
привлекали прочность положения, длннныя почти

полугодовыя каннкулы и „чаевыя". Провести по¬вышение служительскихь окладов для высших
иикол возможно лишь путем уменьшсния всего

служительскаго штата вдвое или втрое с перене¬сением значительноии части их работы на самих
занимающихся. Но при настоящих условиях даже
увольнение одного служашаго представляется не-
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осущесгвимым, и высшия школы должны тратить
значительную часть своих скудных средств на

оплату ненужных ниэших служителей. Положе¬ние сгановится трагикомическим в виду того, что
труд преподавательскаго персонала оплачивается
обычно по прежним низким дореволюционным
нормам, и в каждом Университете и в каждой

иной высшей школе труд значительной части пре¬подавательскаго персонала оплачивается ниже, чем
труд служителей. В результате научная работа
в большннстве лабораторий и клиник значительно
сократнлась; русской наукенанесен тяжелый удар,
огь котораго нелегко будет оправиться. Трудно

предсказать, каким образом и когда русския выс¬шия школы выйдут из современного тяжелаго
положения.

Академичсский Союз постановил обратиться

с воззванием к русскому студенчеству и обще¬ству, указывая на необходимость оказать немсд¬ленную материальную поддержку высшей школе.
С большим трудом налаженная после об¬явления войны выписка иностранных журналов в
Россию снова разстроена вследствие понижения курса

рубля и раэстройства почтовых сношений с загра¬ницей.Столичные почтамты прекратили выписку ино¬странных изданий, и книжные магазины также от¬казываются от подписки вследствие невозможности
получить валюту. На некоторое время Россия будет
отрезана от европейской и американской науки.

В России находится в настоящее время

специальная миссия от группы выдающихся фран¬цузских ученых преимущественно натуралистов
и математиков. Подписанное такими именами, как
Борель, Лебеск и Пэнлеве, Кюри, Гриньяр и

Сабатье, воззвание приглашает русскуио интел¬лигенцию к совместной культурной работе. В
октябре 1917 года был принят в ответ на это
воззвание проект устройства в Париже особаго
Русскаго Дома по примеру французскаго Дома,

устроеннаго уже в Петрограде для облегчения сно¬шений между интеллигенцией обеих стран. Член
французской миссии д-р иМальфитано из Пасте¬ровскаго Института прибыл в январе 1918 г. в
Москву. По его инициативе в Научном Институте

устроено несколько собраний для выработки ответ¬ной декларации русских ученых и для проведения
в жизнь некоторых практических мероприятий.
Предполагается созывобщаго собрания московских
ученых и представителей разных категорий

умственнаго труда для закрепления связей с пе¬редовой европейской интеллигенцией. Это собранис
будегь организовано огь имени Научнаго Инсти¬тута, Академическаго Союза и Ассоциации русских
естествоиспытателей и врачей.

Издательство„Природа"предпринимаетизда¬ние небольших книжек но вопросам естествозна¬ния, медицины, географии.этнографии, техники и т. д.,
которыя должныя составить серию „Народной
библиотеки Природы“. По содержанию и по
характеру изложения она имеет в виду читатсля
(рабочаго, крестьянина и т. п.) хорошо грамоинаго,
но не имеющаго никаких знаний и
никакой подготовки. Отдельныя книжки
будут посвящены изложению основных фактов
и теорий есгествоэнания, знакомство с которыми
необходимо каждому грамотному человеку, или же

изложению имеюших особое значение более спе¬циаяьных вопросов, а также практичсскихь при¬ложений естествознания. В настояшее время уже
несколько десятков таких брошюр подготовля¬ются к печати, и многие известные русские уче¬ныс согласились принять участие в этой серин,

полагая, что в настоящий момент обязанности»

каждаго сознательнаго гражданиина всемерно содей¬сивовать распространению в широких массах зна¬ния, которое только и может спасти народ и страну.
В конце января выйдет гиервый двойной

выпуск перваго тома „Русскаго Физиологическаго

журнала нмени И. М. Сеченова" в состав кото¬раго войдугь следующия статьи:
1. А н р е п , Г. В. „Иррадиация условнаго тор¬можения“.
2. Б е р и т о в , И. С. „Об нзменчивостн кор¬ковых н рефлекторных дзигательных рсакций
под влиянием искусственнаго повышения возбудн¬мости в коре больших полушарий".

3. Б е р и т о в , И. С. „О значении рефрактор¬ной фазы в деятельностн нервно-мышечнаго пре¬парата".
4. Г л а г о л с о , П. А. и Вишняков, М. Н.

„К вопросу о превращаемостм белка“,

5. Фольборт, Г. В. „К методике наблюдс¬ний над секрецией желчи и над ея выходоы в
12-перстную кпшку".
6. Рефераты статей на иносиранных языках.

7. Отчет о первом сезде Российских Фи¬зиологов.
Лица, желающия своевременно получить этот

выпуск, могуг обращаться в редакцию журнала:
Петроград, Б. Сампсониевский пр., д. 4, кв. 20.

30 поября с. г. в Одессе скоропостижно

скончался от болезни сердца один из старей¬ших химиков Новороссийскаго Университета,
засл. профессор Севастьян Моисеевич Т а¬н а т а р .
Первыя экспериментальныя работы покойнаго

относятся к области органической химии. Оне

были посвящены из}гчению изомерии кислот фу¬маровой и малеиновой, изомерии, долго казавшейся

загадочной и только в конце 80-х годов ми¬нувшаго века нолучившей общепризнанное об¬яснение на почве стереохимическаго учения. Наи¬более интересные результаты были иолучены С. М.
при окислении этих кислот марганцевокалиевой
солью. Образующияся при этой реакции кислоты

покойный считал за диоксифумаровую и диокси¬малеиновую. Вскоре после этого Кекуле и Аншюц
признали вь них давно известныя кислоты вино¬градную и мезовинную. Таким образом быль
установлен один из капитальнейших фактов
стереохимии.

Из позднейших работ покойнаго по органи¬ческой химии особаго внимания заслуживает от¬крытое им интереснос превращение (изомеризация)
■ш СН, ^ - /

/ \

триметилена СН.и—СН2 впропиленСН3—СН=СНг,

происходящее при нагревании до высокой темпс¬ратуры.

Большинство остальных работ покойнаго отно¬сится к области физической и особенно минераль¬ной химии. В числе их следует отметить изсле¬дования, посвященныя превраицениям перекисей и
надкислот, гидроксиламина, гидразина и азотисто¬водородкой кислоты. С. М. принадлежит также
несколько этюдов по термохимии и по теории
растворов.

В Одессе скончался бактериолог Ф. Ф.
Скшнван, втечение свыше 20 лет работавший на
Одесской бактсриологической станции, сначала в

качестве помощника П. Н. Диатропгова, a no уволь¬нении последняго—в качестве заведующаго. Имт.
напечатан ряд работ, из которых следует
отметить работы по фагоцитозу дрождей и по чуме.
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В Москве скоропостижно скончался про¬фессор гигиены московских высших женских

курсов Максим Борисович Коцын. Его долго¬летняя работа в гиигиенической лаборатории Уни¬верситета и города Москвы сводилась главным
образом к гигиеническим изследованиям раз¬личных пииательных продуктов.

10 октября >) сделался жертвой
ФраНЦиЯ. несчастнаго случая на улице известный

французский физиолог АльберДастр,
втеченис 40 лет занимавший кафедру физиологии
в Сорбонне, сначала в качестве заместителя при
Поле Бере, a no смерти последняго в 1887 г. уже

самостоятельно. Среди сго многочисленных изсле¬дований надо в особенности отметить работы о
сосудодвигательных и сердечных нервах и по
физиологии печени. Составленное им вместе с

Мора руководство физиологии пользуется заслужен¬ной известностью не только во Францин. Его дея¬тельность как профессора и учнтеля была вы¬даюшейся и плодотворной — онь оставил много¬численную школу, среди представителей которой
достаточно отметить В. Анри, тсперь работающаго

в Московскон Научн. Инст. и в Унив. Шаняв¬скаго, Лапика, Лефевра и др. Особенно важна ра¬бота этой школы в области приложения к фи¬зиологии новых данных физической химии, работы
по животной теплоте и энергетике организма.

Скончался проф. К. Бертран (С. Е. Bertrand)

специалист вь области анатомии растений и палео¬ботаники. Он был профессором Лилльскаго У-та
и остался в Лилле после занятия города немцами,

три года тому назад. По сообщению сына покой¬наго, напечатанному в Nature 25 окг., покойный и
после занятия города немцамн продолжал чтение
курсов в У-те и ведение научных изследований,
но тягостная обстановка привела его кь болезни
и смерти.

Скончался французский геолог и палеобо¬таник Ф. К. Граи Эйри, специалист покаменно¬угольной флоре.
-*ф- В Лондоне при университет¬АНГЛиЯ. ском Колледже строится новое зда¬ние химической лаборатории. Из суммы

в 120.000 ф. ст., необходимой для постройки, со¬брано в короткос время 105.000 ф. ст.
Лауреаты Королевскаго О-ва в текущем го¬ду: Джон Айткен (J. Aиtken)—за метеорологическия
изследования облаков (Королевская медаль); А.

Смитс Удворд (A. Smиth Woodward)—за палеон¬тологическия изследования (Королевская мед.); Эмиль
Ру—за услуги, оказанныя бактериологии в каче¬стве пионера по серотерапии (Коплеевская медаль);
Альбин Галер—за изследования в области орга¬нической химии (медаль Дэви); Альмрот Райт
(A. Wrиght)—за нзследования по предупредительной

медицине (Буханановская медаль); Баркла—за из¬следования в области х-лучей (Гюгская медаль).
6 августа скончался английский ихгиолог, спе¬циалист по морскому рыбоводству Вальтер Арчер
{W. Archers) 62 лет.

12 августа скончался английский палеонто¬логь Лидс (А. N. Leeds) 70 лет.
~ф~ Во Франции во время одного из последних

наступлений погиб лсйтенанг Энтвайстль, асси¬стенгь Кэмбриджской обсерватории. Другой асси¬стент этой обсерватории Гартлей был. убит в
морском сраженин 23 июня с. г.

23 октября скончался английский астроном
Гардкэстль (Hardcastle), внук сэра Джона Гершеля,

*) В хронике всюлу пришимаетсп старый стиль.

представитель четвертаго поколения этой знамени¬той астрономмческой семьи.
Скончался известный изследователь Тибета

генерал Раулинг (Cecиl Rawlиng).
5 октября скончался на 89-м году жизн»

проф. Эдвард Гул (Е. Hull), бывший директор
Геологическаго Комитета Ирландии, проф. геологии
Дублинскаго У-та.

7 окгября скончался на 74-м году жизнп

английский ботаннк Роберт Брайтвойт (R. Braиtlи¬vvaиte), автор нзвестнаго трехтомнаго изследования
о британских мхах со 124 таблицами исполнен¬ных авторомь гравюр.
~ф~ 5 октября скончался хранитель геологиче¬ских коллекций Британскаго музея, специалисть пв
головоногим моллюскам Дж.Ч. Крик (G.Ch. Crиck)
на 61-м году жизни.

21 октября скончался на 45-.ч году жизнн
английский физик Дю-Буа Дуддель (W. Du Boиs

Duddell), президент международной комиссии без¬проволочнаго телеграфа, президент Рентгенов¬скаго о-ва.
Последния нумера американскагв

СовД. журнала Scиence наполнены сведениями

ШтаТЫ. ° том, что ряд видных естество¬испытателей ва врсмя войны покинули

свои обычныя занятия, заменив их обслужнва¬нием различных вызванных войною потребно¬стей. Так, почтн весь персонал Мэнской сельско¬хозяйственной станции, на которой до самаго по¬следняго времени велась энергичная изследователь¬ская работа, получил отпуск на военное время.
Заведующему этой станцией Раймонду Пирлю по¬ручена ответственная работа по управлению стати¬стическим департаментом пищевых продуктовт»
Соед. Штатов.

Война, как это замечалось в свое время
и в других странах, сказалось теперь и на

университетах Соед. Штатов. Во многих выс¬ших школах число студентов уменьшилось на
одну треть и более. Так в иэльском у-те в те¬кущем семестре записалось только 2.122 студента
против 3.262 прошлаго года; в Пренстонском

у-те 618 студентов, против 1.555 год тому на¬зад; на электротехническом факультете нс ока¬эалось нии одного студента. Также и преподаватель¬ский персонал, отвлеченный войной, сильно поре¬дел. В иэльском университеге выбыло в свпзи
с войной 117 преподавателей.

В Соединенных Штатах организовался

Национальный Комитет борьбы с малярией. По¬четным президентом Комигета избран генерал
д-р Горгас (Gorgas), которому принадлежит

главная заслуга по оздоровлению Панамскаго пс¬решейка в период работ по постройке Панам¬скаго канала. В целях пропаганды Комииегь вы¬пустил недавно брошюру д-ра Гофмана под за¬главием: .,Проект полнаго истребления малярии
в западном полушарии". В виду успешных ре¬зультатов борьбы с малярией на Панамском
перешейке, на Суэцком канале, в Хартуме п
в С.оед. Малайских Штатах проекгь этот не

представляет фантастнчным. Знаменитый изсле¬дователь малярии Р. Росс говорит, что в борьбЬ
с эгой самой важной в тропиках, а можеть
быть, и во всем свете болезнью, которая в тоже
время изучена лучшевсехдругихболезней, можно
добиться успехов, в десять раз более крупных,
чем те, которые уже достигнуты. Требуюгся только
материальныя средства, но и этн жертвы не должны

останавлнвать в виду громадности того материаль¬наг* уроиа, которой малярия наносит человече-
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ctrv. Вь броиииюре Гофмана пычисляются убыткп,
нлноснмыс Соедипеишым Штатом малярисии:
100000.000 доллароп и год при палиичностм
1.500.000 случасв злболевания.

� 10 июля с. г. скончался ироф. матсматпкии
Гамлшискаго Универсиитста Дж. Гартвель.

12 августл скончллся проф. геодезии Корнель¬скаго Универснтста Ч. .’и. Крандоль (С. L. ('гапсиаШ
67 лег.

Громадное значение хнмической

Германия. промышленностп как в военноо,
такь и! вь мпрное крсмя особснно

нрко сознано за последние годы. В Англин, Фран¬ции, Амермке н дажс России за время войны сделано
многос для подннтия производства органиическпх

ииродуктов сухой перегонки игля. Эти страны го¬товились к тому, чтобы после войны удовлство¬рять собствепными средствами свои потрсбности
по производсгву анилиновых и азо-красок, фо¬тографпческих магериалов и т. д. Но и в Гер¬мании, которая до войны снабжала весь мир хи¬мическими продуктами, принимаются меры к тому,

чтобы ии иио окончаним воиипы удержать мировое
господство. Семь напболее кругшых химнческихь
фирм Гсрмании обсдинплиись в смндикат с
капиталом в 250 миллионов марок. За последнее

время три крупнеНиинхь из ь воииедших вэтот снн¬дикат фпр.м—Баденская.Хохст и БаГисра, увеличи¬ли свой капита.гь кажцан с 60 до 100 миллионов ма¬рок. Правнтельство сь евоей стороны внесло зна¬чптельную добавочную еуими м в мастоящсе время
кагиитал синдииката прсвысил -100.000.000 марок.

Мзвестныии полярныии нзследо¬НорвегиЯ. ватель Р. А.мундсен подготовляегь

новую арктмческуио экспедицию, кото¬рая выходнт в марте нли лишеле. Для экспедм¬ции строится новое судно, удовлетворяюицее совре¬меннмм техническим требованиям. Амундсеи
предполагает взять с собою аэроплаи для. раз¬ведок ии полярных областях.

Скончался ироф. математикн

ЯПОНиЯ. Токийскаго университета Тайроиу Ки¬куши, оеиователь япоиискоии националь¬пой Академии Наукь.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“. Ре.акторы: К.

Физический Институт иМосковскаго Научнаго Института предлагает в
течение 1918 г. выпустить в свет следующия издания:

1) „Archиves des Scиences Physиques".
2) „Успехи Физических Наук“.

фба журнала будуп. пздаваться иири участии куратория в состапе: акад. проф. П. И. Вальдена и акад.
проф. A. Н. Крылова под редакцией акад. проф. П. П. Лазарева:

В ирограмму „Archиves des Scиences Physиques11 входят оригпнальнын работы no фпзике и

смежным с нею дисциплинам. В 1918 году ясуриал будет выходпть на франц. яз. отделыиыми периоди¬ческими выпусками н составнт в год около 20 печатни.их лисгов. В программу жирнала ,,Усп~Ьхи
Физичесних Наук-ь“, издаваемаго ва русок. яз., войдут: Обзоры совремепных уснехов фмзикн

и смежных дисциплин вт> России и за-границей. Рсфераты о наибодее выдаюицихся русских и икостран¬иых работахь. Бнблиография. Отдел „Personalиa". Журнал будет выходити. 4 разп в год и соста-
вит в общем около 20 печатных листок.

Для ознакомдения русскпх читателеии сп. характором издания „Archиves < и os Scиences Physиqups"

издано 2 вьтуска на рус. лз. нод зпглцкиемь „Архив Физических Наун11. Выпускн эти оро¬^аются эа 10 руб.
Подписка прннииаотся иока только ла „Уепехи Физичееких Наук“. Подписная цена (с до-

ставкой и пересылкой): е 1 янв. 1918 г. иа год 20 руб. Что касается нодшискн иа „Archиves'1, то о ней
будет обявлено особо.

Прием подпиеки и иродажа отдельных вьшусисов: ]) в Московеком Научном Издатель¬етве, Варварка, 26, и 2) в издательстве „Природа", Моховая, 24.

„ПЕНЗЕНСКАЯ РеЧЬ“
ОТКРЫТА ииОДПИСКА на

191S год на ежедневиую, об¬ластную, политическую, лите¬ратурнию, безпартиннуио газсту.
Условия июдписки с 1-го як¬варя иио 31-е марта 1918 года, как длн городских, так и для пногородних ииодииисчшсоп, с доставкон
и пересылкой на 1 месяц 4- р. 50 к., на 2 месяца 8 р. 50 к., на 3 месяца 12 р.

Адрес конторы редакдии „Пензенская Речь“: Пенэа, Москоиская ул., дом 49.
В 1917 году в „Пензенской Речи" принимали участио u иоместилн свои работы следуюииия лица:

врик.-доц. ии. С. Арсеиьев, М. В. Андрисвская, А. Адександров, прив.-доц. А. Беликов, Н. А. Бер¬дяев, В. А. Баддин, В. ии. Быстренин, проф. Р. 10. Випаери., ии. В. Годов, яроф. иКелеэнов, Н. 0.
Езерский, К. Р. Евграфов, прив.-дод. М. Ковалевский, А. Ладыженский, A. А. Порохин, Е. А. Сндо¬ров, Борис Соколов, К. М. Салтыков, В. ии. Тпхорский, д-р Я. ии. Фрпдлцнд, Н. Д. Килапшиков,
М. А. ииитромберг, А. Л. Пиелехов.



Обявлсииия,

ии подпииа на иаш год ш иидующие газвты и жрлы:

’русское Боттство:
Лиитературныии, ваучныии п подитиичсскиии журиал.

Пздаваемыии В. Г. KOPO/1EHKO при блнжаиишем участин А. Г. Горифолг.да. Диопои, (’. Я. Е.ииати.ек¬скаио, U. Д. Крюкова, Н. А. Млкотшиа, A. В. Петрпщевп, А. П. ииешохопоииа и А. 11. Редько.
Подпиеная цена е доетавкой и перееылкой:

на год—36 руб., ит G месядев—20 p., на 4 меснца—14 руб., иа 2 месяца—7 рубза-границу
на год—50 руб., на 6 ыеснцсв—25 р.

ПОДПИСКА ПРииНииМЛЕТСЯ:

в ПфтрограДе — с копторе журвала „Русское Богатство“, Баскова ул., 9. в МоСКВе—в кннж¬ном гкладе „Задруга", Малая ииикитская, д. 29, кв. 0.

И
Еже.месячпыии жур¬нал Министсретва
Земледелин. LXXVMи

год издапия. JKyp¬пал-ь станнт собии
задачею — служпть проводнпком агрономическпх зпаний и быть оргавоы. деятелсй в обдасти еельекаго

хозяииства, как научноии, так и практическон.
ииодписная цена с доставкою и пересылкою в России: на год—6 руб., на полгода—тЗ руб.; в

государствах почтоваго союза: на год—8 руб. п иа ииолгода—4 руб. Отделышя книжки журнала — 1 руб.
Подписка принимается в конторе журнала „Сельсное Хозяииство и Лесоводство“-—Иетроград,

Г>. Спасгкая, д. 9а. Редакторг Недокучаев.

Сибирекия Запиеки.
Литературшцй, ишуч-
ныии ии ииОЛИТииЧОСКиии

журнад.

3-й год издаиия. Выходит в г. Красноярске 6 раз в год.
В журналНЬ принииают участие: Г. иF. ииотании, Г. А. Вяткин, Е. Е. Колосов, П. ии.
Козьмшгь, А. П. Прибылев, К. В. Дубровский, ии. Л. Дорохов, М. П. иТютннков, \. Поишселиш- п др.

Подписная ц~Ьназ на год 10 руб., па 6 месяцев 6 руб. Отделыиая кпмжка 2 руб.
ииодписка прпнимается в Красноярске в конторе редаииции (Гостшиская, Л» 10).

„Горно^Заводское Дело“. Ежснедельный журиал. ииздание Со¬вета Сезда горкопромышлеиников юиаРоссии. XXXV1H год издания. Под ре¬дакцией председателя Совета Сезда,
члена Гос. Совета ии. Ф. фон-Дитмара, заместителя председателл Совета Сездов A. ии. Феншиа п унра-

вляющаго делами Совета Сезда Б. ии. Соколова.
Подписная цгна: на год с 1 января no 31 декабря—20 руб.; на Ч2 года—12 руб. За грашицу

иа год—40 руб. Отдельные 1 рубль.
ииодппска привимается в конторе журпала—Харьков, Сумская, 18, 20.

РУССКАЯ МЫСЛЬ.
Ежемесячный литературно-политический журнал.

1 ’одактор-ь-и:и.идтель П. Б. Струве.
„Русская мысль* будет издаваться п 1918 г. по нрежвей программе, как н раныпе, твердо ироводя
идею пациовальной русской культуры и уделяя всего больше места вопросам н темам, связашшм с
высшими стрсмлсииями и денностямв чсловеческаго духа. В дии величайшаго умижевия Россш мы бидем
итстаивать цдеа.ш, создавшие ея мощь и велмчис, и вооти борьбу с идолали, иввргаюш.имии сс в бедствил

н неслыханпи.ий возор.

Условия подписки на 1918 год:

сь доставкой и ивресылкой в России на год 43 руб., ва 6 месяцев—26 руб., на 3 месяда—14 риб.
;иа гранпну—55 руб., иа 6 месяцеви, :!0 руб., иа 3 месяца—16 руб. Цеиа отдЬ.иыкпо А/ в мродаже —8 руб.

Адрее г.иавио» коиторы жи])ииала: ииетрогралг, Таврмчсская, 29.



Обявления. 4

(39-й год нздания.) Орган Vи Огдела
Русскаго Техническаго Общеотва,
Всероссийских Эдектротехнических
Сездов, Общества Электротехников

в Москве, Русскаго Электротехпиче¬скаго Комитета М. 0. К., Союза Электротехников. Чдфны редакциопнаго Комитета: и. Т. Павлицкий, Б. Л.
Розинг, С. ф. Балдив, М. Л. Каменецкий, Т. Ф. Лиакарьев, С. Д. Гефтер, Д. М. Майэфль, С. 0.
Майзель, С. А. Яковлев, и’. Н. Шароев, 0. М. Штейнгауз, A. В. Вульф, А. Г. Каган, П. Н.
Дмитрфнко, Е. Я. Шульгив, Д. М. Сокольцев. Ф. ии. Холуянов.

Подписная дена на полугодовой экземпляр 15 руб. За границу—22 р.
Адрес редакции: Петроград, 7-ая Рождественская, 4, кв. 26. Телефон 200-41.

Ги.илюстрированпыии днухнедЬ.иьнын журнал (год издамия и8-п.и

„Охотничий В-естник“.
К участию в журнале привдечены лучшие сотрудники и знатоки охотначьяго дела.
Цена 18 руб. в год, с пересылкой и доставкой.
Редактор И. Н. Туркестанов.—Издатели Т-во „Охотничин Вестник".
Адрес редакции: Москва, Б. Кисеиьный пер., д. Франк. Тел. 78-90.

„КООПЕРАТНВНЫЙ МиР". Кжемесячный, безпартийный

журнал, посвящфннып вопро¬сам кооперации, экономики
и воспитания.

Журнал выходит под редакцисй проф. 13. ф. Тотомианца и P. А. Агабабова.
Подписная цена:

ва год 25 p., на полгода—15 руб., на 3 мес.—8 руб. Разерочка для годовых подаисчиков: при
подписке —15 руб., к 1 апредя—6 руб. и к 1 июля—4 руб.

Ыодяиска прияимается в конторе издательства Т-ва на паях „Кооперативный Мир“ в Москве: Москва,
Театральная площадь, д. „Метрополь", 1-М подезд, кв. .V 8/а.

Подробньиф проспекты высылаются безплатно.

„НОВАЯ ТТТКОЛА"
ЖУРНАЛ

НЕЗАВИСИМОЙ ОБЩЕСТВЕННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.

ОТДеЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Принципиальные общественно- и научно-педагогичфскив вопросы. Организация учебно-воспитатель¬ваго деда. Управлениф школоп. Програмвы и методы.
2. Пфдагогаческия течения и жиэнь школы н учнтельства за границфй.

3. Колифктивное творчество русской педагогической мысди. Местная жизиь русской шкоды ■ учи¬тедьства. Школьное законодательство.
4. Рецензии. Реффраты. Библиография.

Лиурнал выходит 2 раза в месяд, кроме июня и июля.
ПОДПИСКАЯ ЦеНА: 20 р. в год, 12 р. в полгода. Отдеди.иый номвр 1 р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

В КОНТОРе ЖУРНАЛА: Москва, Пименовская, 1G. В магазинах Т-ва И. 11. КУИШЕРЕВА:—Масква,
Нккодьская. Т-ва В. В. ДУМНОВА насл. Бр. САЛАЕВЬиХ:—иЧосква, Б. Лубянва.

ПКТРОГРАД, Б. Ковюшенная и. | ХАРЬКОВ, Екатеринославская, 51.
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Обявления печатаются по цене:
Послгь текста: 1 стр.—300 руб.; '/, стр.—175 руб.; '/4 стр.—90 руб.
Перед текстом: 1 стр.—400 руб.; стр.—225 руб.; '/, стр,—125 руб.

КЬ СВЯДЯШиЮ Гг. ХОДПИСЧИиСОВ.
О Жалобы на неполучение очередного AJ журнала должны быть яаявлены немедленно

no получении слгьдующаго очередного М; в протавном» случаг контора no условинм почто¬вой пересылки не может брать на себя беэнлатную достааку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене цдреса гг. подписчики благоволят извещат нонтору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕИНО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а танже прежняго адреса«

ЯуУ— - 1 —и С2Ф и— .

Контора журнала „ПРИРОДЯ“
высылафт 12 разрознфнных номфров журнала за 10 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как каждый номер имеет самостоятельный интерес, то иэда¬тельством составлены из номеров всех прошлых гопов комплекты, из
12 разных номеров. Комплект высылается по полученин 10 руб.

Содержание статей комплекта:
Проф. О. Д. Хвольсон. Сохранение и раэсеяние энергин; —проф. Ги. И. Бахпетьев. Канянашел

анабиоз у млекопитающих;—Я. Е. Ферсман. Алмаз, его нристаллизация и происхождение;—проф. В. Л.
Вагнер. Биология и общественныя науки; —прэф. Б. Ф. Вериго. Пол с точки эрения современной биологии;—
проф.Шарль Пэрец. Расщепление зародыии;— Е. Рудольфи. Радиоактнвность;—ft. РождественсниЙ. Пыль;—

Я. Е. Ферсман. За цветными мамнями (Очерк добычи драгоценных камней на Урале); - Проф. В. Я. Ваг¬нер. Социология в ботанике (Фотосоциология);—Проф. С. И. Метальнинов. О причинах старости;—Проф.
Н. В. Сапожников. Яэотная кислота и селитра из воздуха;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—
Проф. Н. Л. Умов. Физическия науки в служении человечеству;-Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер.

Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. Л. В. Писаржевсний. Глав¬нейшие этапы в раэвитии наших представлений о материи;—Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и соэданная
им физичесная школа;—Ястрон. Г. Л. Тихов. Зеленый луч;—R. Е. Ферсман. Существуют ли грани*
цы нашему познанию природы?; — Проф. Б. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их
происхождения;—М. и*и. Новиков. Неоламарнизм;—П. Я. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;—
Ястрон. К. Л. Баев. Гипотсза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Л. Бородовский.

Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном электриче¬стве;—Прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болеэней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек.
Михаил Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография;—Л. R. Михайлов.
Поглоицение света в космическом пространстве; — Л. Думансний. Коллоидальные растворы; —Артур
Гамм. Наша атмосфера,— Б. Беркенгейм. Победа над .невесомым-; —Проф. П. И. Бахметьев. В
поисках эа Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—Проф. Э. Бордаж. Наслед*
ственность и теория мутаций;—Л. А. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—Гироф. Н. А. Шилов. Современное
положение вопроса о превращении элементов;—Проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи н кристаллы;—
A. Р. Ки;'ги.иЛОва. Радиоактивность и воэрасгь минералов;—и. Лукашевич. Циклы раэмыфания;—Проф.
М.М. Новиковь. Дарвинизм и неоламаркнзм; — Д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в
распространеиии з< разных болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис;—Г. Я. Тихов.
Мерцание звеэа, tиc- запись и воспроиэведение; — Л. В. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе
и нсточники егэ пополнения;— A. Е. Ферсман. Явления диффузии в эемной коре; — Проф. К. И. Коте*
ловь, Лзтлриаллэ;-:1.:* улектронов;—Проф. В. В. Завьялов. Инстинкт и разум;—Проф. В. М. Арнольдн.
О призивочных погги.тях и растительных химерах; — Проф. С. В. Лверинцев. Новый метод дона*

зател'ства роди.гвени:/*:» отношений между различными организмами и новая теория наследствен.;—Прив,¬доц. !,-р Я. Лихтиии.. Новыя изследования по пути разрешения старой проблемы питания; — Прив.*доц.
П. Ю. Шмид г. Ргзмп-жение протея;—Б. М. Беркенгейм. Присуждение премии Нобеля по химиив 1912 г.;—
иза Кдовапие ь слоев атмосферы и работы L. Telsserenc de Bort’a;—С. Понровский. Огь Камы
!:имчегды: - К. Л. 1>аев. Спиральныя туманности;—проф. Г. В. Вульф. Как растут нристалы;—проф.

ии. М. Яриольдч. Вси^оросли арктическаго моря;--Л. Я. Борисян. Новыя находки остатков наэемных
г-^скопитаюи^л;- С. Я. Советов. Ледяныя горы в северном Дтлантическом океане;—И. Е. Орлов.
Спучайноити ии ИУ7-* ^начение в естествоэнании;—прив.-доц. и. Ф. Полак. Движение луны;—Б. В. Ильин.
иезиир^иио.-.очныи телеграф и его применение на войне;—Я. Е. Ферсман. Руды алюминия в Рсссии;—Я. С.
Серебровсний. Современное состояние теории мутаций;—проф. Н. К. Кольцов. Взгляды Лотси на эволю*
цию организмов;—Л. С. Берг. Вопрос об изменении климата в историчесную эпоху;— проф. Л. Л,

Иванов. По Бахмутским соляным копям:—Я. В. Рановский. Коллондная химия и молекулярная теория;¬Феррье. Прменение беэпроволочной телеграфии;— Я. Е. Ферсман. К истории естествознания в России;—
проф. Л. Я. Иванов. Энзимы, как агентьи жизни; - прив.-доц. В. Л. Комаров. Возможек ли фаго.
цитоз у растений?: —прив.-доц. R. В. Немилов. Об индивидуальных особенностях гистологическаго

строения организмов; -проф. Н. К. Кольцов. A. А. Коротнев и русская зоологическая станция в Вил¬лгфранке.
_ — - - ■ _ _ _ =и ==ие^ш .

Чцресь Издаг-аа „ПРИРЭД.Л1: Москва, Моховая, 24.



Р. Ф. Шарфф.

Европейския
Животныя.
;§Э —=

Издание журнала „ПРИРОДЛ“.
Только что вышла из печати книга Р. Ф. Шарффа в переводе

(с англ.) С. А. Бутурлина:

ЕВРОПЕЙСКиЯ ЖИВОТНЫЯ
(их геологическая нстория и географическое распространение).

С 55 расунками в тексте.

Цена 5 руб.; выписывающие из конт. изд.-ва за пересылку не платят.

Книжным магазинам обычная скидка.

Издательство „ПРИРОДА", Москва, Моховая, 24.
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Т*оИ Н.КиШНЕРСЙ.К*Моска*.


