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Петр Петрович Сушнин.
(27/1 1868 — 17/IX 1928).

Проф. М. Я. Мензбир.

В 5 час. 50 мин. утра 17 сентября, в Ки¬
словодске, от воспаления легких, комби¬
нированного со слабостью сердца, скон¬
чался один из крупнейших русских зооло¬
гов и один из лучших знатоков палеар-
ктической фауны
академик Петр
Петрович Сушкин.

П. П, Сушкин
родился 27 января
ст. ст. 1868 г. в Ту¬
ле в купеческой
семье и в этом же

городе получил
свое гимназиче¬

ское образование
(класс ическое).
Когда П. П. был
в последних клас¬

сах гимназии, пер¬
воначально зажи¬

точная семья со¬

вершенно разори¬

лась, и П. П. со сту¬
денческой скамьи

стал, как он выра¬
жался, на само¬
снабжение. В быт¬

ность свою сту¬
дентом, П. П. со¬

хранил связи из
родных только

с бабушкой своей
по матери, кото¬
рая жила в Москве
у своего сына, дя¬

ди П. П., Вук.
Мих. Лаврова, из¬
дателя- редактора
журнала „Русская Мысль", и ссамим Лав¬
ровым. Последнего П П. обыкновенно на¬
зывал в шутку „дядюшка РусскаяМысль".
У Лаврова, как у редактора одного из
наиболее распространенных журналов и
весьма гостеприимного человека, всегда
бывало множество сотрудников, и зна¬
комство со многими из них не могло

пройти бесследно для П. П. Из товари¬
щей по университету П. П. сошелся
с Н. В. Цингером и А. Н. Северцовым.

Блестящие способности П. П. рано вы¬
делили его из среды товарищей-студен-
тов, и университет он окончил с золотой
медалью за работу на заданную физ.-
математическим факультетом сравнитель¬

но-анатомическую

тему. Однако, наи¬
более выделялся
П. П. своей лю¬

бовью к науке и ве¬
рою в нее. С 1887 г.
П. П. ближе подо¬
шел ко мне, от¬
части в качестве

студента, интере¬

сующегося орни¬
тологией, отчасти

через семью Се-
верцовых. Я в это
время начал обра¬
ботку материалов,
оставшихся после

Н. А. Северцова,
и П, П. с моего

разрешения очень
часто присутство¬
вал при разборке
орнитологической
коллекции Север¬
цова, знакомясь

постепенно с тур¬
кестанскими пти¬

цами. С 1887 г.
П. П. начал свои
наблюдения над
птицами южных

уездов Тульской
губернии, кото¬
рая, преимуще¬

ственно в своей северной части, была
обследована с орнитологической стороны
мною. Я, можно сказать, сразу оценил
его наблюдательность, уменье коллекти-
ровать, понимание значения системати¬
ческой зоологии и всячески старался
помочь как указанием литературы, так
и сообщением многого такого из своих

наблюдений, что еще не было опубли¬
ковано. Работа П. П. меня тем более
интересовала, что я видел в ней прямое
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продолжение своей работы. В 1891 г.
эта первая работа П. П. была напечатана
под заглавием „Птицы Тульской губ.“
в „Материалах к познанию фауны и флоры
Российской империи" (вып. 1), издавае¬
мых Московским обществом испытате¬
лей природы.

По окончании курса в 1889 г., П. П.
был оставлен при университете, при чем
для меня, бывшего его руководителем,
совершенно ясно было его тяготение
к зоогеографии. Обсуждая в наших бесе¬
дах с П. П., какие части тогдашней
европейской России являются наиболее
заслуживающими внимания в зоологиче¬
ском отношении, мы остановились на

южно-уральской области и, в частности,
на Уфимской губ. Сюда и направился
П. П. в начале 1891 г. Здесь он про¬
работал 7 месяцев и в этой же первой
своей зоологической экскурсии показал
себя превосходным „полевым натурали¬
стом", собрав около 700 экземпляров
птиц и сделав многочисленные наблюде¬
ния. Вместе с тем, он сумел заинтере¬
совать изучением орнитологии края
нескольких местных любителей, которые
в-течение нескольких лет после пребы¬
вания в Уфимской губ. П. П-ча доста¬
вляли кое-какие дополнительные сведе¬

ния по уфимским птицам. Обработка
материалов П. П. с добавлением всех
сведений, собранных в том же направле¬
нии другими, вылилась в его труде
,Птицы Уфимской губ." (М., 1897). Эта
поездка выяснила для П. П., что в Уфим¬
ской губ. не существует естественных
фаунистических границ, и он тогда же
стал думать о расширении области своих
исследований в восточном направлении.
Обширная площадь Киргизских степей
была обследована только кое-где по
своим окраинам, внутренние же части ее
оставались почти нетронутыми, если не
считать случайных, спорадических на¬
блюдений охотников и других лиц, боль¬
шею частью без специальной подготовки.
Однако П. П. удалось попасть в Кир¬
гизские степи только в 1894 г. Поездка
длилась 7 месяцев, и за это время П. П.
была обследована северная часть бассейна
р. Эмбы, большая часть Мугоджарского
хребта и северная часть бассейна
р. Иргиза. За это время П. П. было со¬
брано приблизительно 1100 экз. птиц,
обработку которых он мог начать по
разным причинам только в 1896 г.
Одной из главных причин, задерживав¬
ших зоогеографические работы П. П.,
были подготовка к магистерскому экза¬

мену и сдача его и обработка магистер¬
ской диссертации, которую он защищал
7 февраля 1897 г. Темой для последней
послужило развитие черепа пустельги,
одного из наших самых обыкновенных

хищников. Не говоря о чрезвычайной
тщательности, характеризующей эту ра¬
боту, она особенно заслуживает внима¬
ния потому, что намечает собою основ¬
ные черты, характеризующие системати¬
ческие работы П. П. в орнитологии. Он
убедился, что скелетные признаки многих
дневных хищных птиц не укладываются
в рамки большинства классификаций
этой группы и в то же время гораздо
более многочисленны и разнообразны, чем
это можно было предположить на осно¬
вании литературных данных. Другими
словами, П. П. уже в это время уловил
недостаточность внешних классифика¬
ционных признаков для выяснения соот¬
ношения разных форм и остановился на
значении скелета для определения истин¬
ного родства и систематического поло¬
жения форм птиц разного таксономиче¬
ского значения, начиная с видов, т.-е.
единиц, и кончая семействами, т.-е. об¬

ширными таксономическими группами.
К этому я вернусь, когда буду говорить
о докторской диссертации П. П., а теперь
буду продолжать пока обзор его зоогео-
графических работ.

Обработав вчерне свои киргизские
сборы и приступив к их описанию, П. П.
увидел, что обследованная часть степи
не представляет из себя чего-либо целого
и что для полного понимания фаунисти-
ческого характера местности нужны
дальнейшие исследования. П. П. прини¬
мается за них, не теряя времени, и уже
в конце зимы 1897—98 г. опять появляется
в степи. Только весной и летом 1897 г.,
как-бы в виде отдыха от продолжитель¬
ной и тяжелой работы в Москве, он
экскурсировал в течение нескольких ме¬
сяцев в самой глухой, лесистой части
Смоленской губ. К сожалению, наблю¬
дения здесь остались неопубликован¬
ными: по возвращении с экскурсии не
было времени привести их в окончатель¬
ный порядок, а позднее — восток все
более и более увлекал за собою П. П.,
развертывая вместе с тем перед ним
такие широкие перспективы, что иссле¬
дования в смоленских лесах совершенно

утратили интерес. Во время своей вто¬
рой поездки в Киргизские степи П. П.
в течение 7 месяцев обследовал нижнее
течение Иргиза, Тургай на всем его
протяжении, прилежащую местность

1*
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с озером Челкар-тениз и область боров
в бассейне Тобола. Эта поездка дала
дополнительную коллекцию приблизи¬
тельно в 600 экз. Обрабатывая собран¬
ные им в Киргизской степи материалы,
П. П., дня более ясного определения
фауны этой области, захватил и приле¬
жащие местности: Туркестан, нижнее
течение р. Урала, окрестности Оренбурга
и Курганский округ Сибири. В резуль¬
тате явилась объемистая, около 800 стра¬
ниц, со многими таблицами работа, оза¬
главленная „Птицы средней Киргизской
степи" (М., 1908).

Здесь я должен отметить отношение
П. П., как принято выражаться, к службе.
Средства П. П. по окончании курса
в университете, особенно по истечении
срока оставления его при университете,
были очень скудны, и я неоднократно
возвращался к этому вопросу, предлагая
П. П. занять место штатного лаборанта.
Однако П. П. неизменно отказывался,
говоря, что положение сверхштатного
служащего с вознаграждением „издельно"
дает ему возможность экскурсировать,
тогда как переход на штатную должность
прикрепит его к Москве. Только много
лет спустя по окончании курса и уже
после продолжительной заграничной ко¬
мандировки, П. П., так - сказать, был
вынужден занять штатное место, дей¬
ствительно на многие годы прикрепив¬
шись сначала к Москве, а потом к Харь¬
кову.

По возвращении из второй поездки
в Киргизские степи (в октябре 1898 г.),
П. П. приводит в порядок свои сборы,
затрачивая вместе с тем много времени
на подготовку к работе института срав¬
нительной анатомии, который только
что был переведен из временного помеще¬
ния во вновь выстроенное, и через год
уезжает в двухгодичную заграничную
командировку. В течение последней П. П.
основательно ознакомился со всеми стою-

щими внимания европейскими музеями,
за исключением скандинавских — на них

у него не хватило времени, — и долго

работал на Виллафранкской станции,
преимущественно по анатомии морских
беспозвоночных. Отсюда им были до¬

ставлены для учебно - вспомогательной
коллекции нового сравнительно-анатоми¬
ческого института московского универ¬
ситета превосходнейшие анатомические
препараты и большой запас материала
для работ по анатомии позвоночных.
Позднее П. П. не раз говорил мне, что
при работах в Виллафранке слишком

надышался парами формалина, что будто
бы положило начало его легочным, забо¬

леваниям. Не знаю, так это или нет, но

первое легочное заболевание случилось
у П. П. через 4 года по возвращении
его из-за границы после того уже, как
он успел напечатать и защитить доктор¬
скую диссертацию и съездить (в 1902 г.)
в Минусинский край, Саяны и Урянхай¬
скую землю.

Докторская диссертация П. П. („Срав¬
нительная остеология дневных хищных

птиц и вопросы классификации1') пред¬
ставляет разработку вопроса о значении
остеологических особенностей для выяс¬
нения соотношения разных форм. Автор
не ограничивается, впрочем, одной остео¬
логией, а говорит также и о мускулатуре
ног и о строении нижней гортани, но
во всем этом важны не детали, а основ¬

ное положение, что внешние признаки,

как особенности приспособительные, мо¬
гут развиваться параллельно, но незави¬
симо, в разных группах. Дальнейшее
развитие того же положения мы видим
в оставшейся несовсем законченной ра¬

боте П. П. по систематике вьюрковых.
Следует упомянуть, что П. П. собрал

за границей обширный материал для
монографии рода орлов. Хотя материал
этот был обработан в связи с имею¬
щимся у нас и монография почти закон¬
чена, тем не менее автор почему-то
потерял к ней интерес, и она осталась не¬
напечатанной. Может-быть, это произо¬
шло вследствие обилия деталей, боль¬
шого объема монографии, сознания не¬
обходимости ее переработки в целях
сокращения, на что П. П. не хотелось
тратить времени, но так или иначе ра¬
бота не появилась в печати.

Экспедиция в приенисейскую область
назрела под влиянием сборов JI. А. Мол¬
чанова (тогда студента московского
университета) в Минусинском у. Озна¬
комившись с ними и с позднее прислан¬
ными сборами Чекальского, П. П. на

нищенские средства (личное жалованье
и минимальная субсидия московского
университета и московского общества
испытателей природы) предпринял по¬
ездку в сопровождении А. Ф. Котса.
Каждый из них работал самостоятельно,
но по заранее выработанной программе,
П. П.—полгода, Коте—4 месяца. Резуль¬
тат поездки пыразился в сборе свыше
800 экземпляров птиц и чрезвычайно
интересных наблюдениях над распро¬
странением и биологией многих , видов.
Были найдены и новые формы. Следует
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отметить, что в эту поездку, кроме птиц,

были собраны в небольшом количестве
звери и в большом — насекомые. П. П.
хорошо знал дневных палеарктических
бабочек и собрал большую коллекцию
их во время своих различных экспеди¬
ций. Только недостаток времени заста¬
вил его бросить собирание и обработку
бабочек, о которых у него имеется не¬
сколько печатных заметок, но он всегда

с грустью говорил об этом. Результаты
минусинской поездки были изданы только
в 1914 г. под заглавием „Птицы Мину¬
синского края, Западного Саяна и Урян¬
хайской земли" (М., 1914), в чем повинна
усиленная преподавательская деятель¬
ность П. П. с 1902 г. по 1912 г. и пер¬
вая алтайская экспедиция.

Я теперь хочу сказать именно о пре¬
подавательской деятельности П. П. Он
к ней совершенно не готовился и смо¬
трел на нее для себя в будущем как на
неизбежное зло. Но после заграничной
поездки, будучи вынужден вести при
моих курсах практические занятия и на¬
чав читать приватдоцентский курс, П. П.
быстро заинтересовался преподаванием,
а .приглашение его преподавателем на
высш. женские курсы, с обязательством
читать курс сравнительной анатомии
позвоночных, окончательно примирило
его с преподаванием. Обладая к началу
своей преподавательской деятельности
уже большой эрудицией и превосходной
техникой, П. П. сразу занял место одного
из лучших преподавателей в Москве.
И как руководитель практических заня¬
тий и как преподаватель, П. П. был
очень строг к своим ученикам, но имел
на это полное право, потому что был
очень строг к себе. И таким он был
везде. Сопровождавшие его в экспеди¬
циях препараторы иногда были завалены
работой, но П. П. работал с ними вместе,
и это исключало возможность всяких

жалоб с их стороны. Кроме того, он
ни в ком не нуждался, так как, прево¬
сходно владея техникой, обыкновенно

сам для себя выучивал препараторов,
а на практических занятиях с учащимися
показывал последним пример тщательной
работы и уменья справляться с величай¬
шими анатомическими трудностями. И
в последний период своей жизни, начав
обработку чрезвычайно ответственных
палеонтологических коллекций, П. П.
показал себя в новой и до той поры
чуждой ему области превосходным тех¬
ником, с огромным запасом инициативы.
Некоторые из учеников П. П. не до-

любливали его за строгость, но это не
мешало им потом, как-бы вместо реко¬
мендации, называть себя учениками П. П.
Как он относился сам к своей работе,
показывает следующее: при изучении
развития черепа пустельги ему прихо¬
дилось делать много реконструкций, ко¬
торые требуют большого навыка для их
изготовления и не мало времени. Инте¬
ресуясь одним рядом стадий, П. П. ни за
что не хотел оторваться от изготовления

соответственных реконструкций и от
4 до 5 суток просидел за ними, питаясь
колбасой, которую запивал чаем, и уде¬
ляя сну минимальное время. Дело проис¬
ходило летом, меня случайно не было
в Москве и, возвратившись домой и
пройдя в кабинет, я был поражен видом
П. П., который сидел за рабочим столом
совершенно изможденный, но чрезвычай¬
но довольный. Я бесконечное число
раз мог убедиться, что П. П. глубоко
любит и уважает науку, и для меня было
совершенно понятно, когда он, совер¬
шенно взбешенный, однажды пришел
мне сказать, что один студент позволил
себе положить папиросы для просушки
в термостат.

Преподавательская деятельность не¬
сомненно помогла П. П. выяснить про¬
белы в своих знаниях, а заполнить эти
пробелы у П. П. была неограниченная
возможность. Он обладал колоссальной
памятью и прекрасными лингвистиче¬
скими способностями, что же касается
работоспособности, то ей должен бы
позавидовать каждый. К тому же он
умел доводить всякое дело до конца —
свойство еще более редкое, особенно у
нас. Я должен сказать, что всегда до¬
рожил его близостью, и это чувство
неуклонно развивалось во мне со вре¬
менем. П. П. был на редкость прямой
человек и не умел, да и не хотел скры¬
вать своих мнений, почему многие счи¬
тали его грубым. Но по натуре своей
он не только не был груб, но был
в сущности очень мягкий, сердечный
человек. Не даром он с детства любил
цветы и с трогательной заботливостью
ухаживал под северным небом за ком¬
натными растениями в маленьких гор-
шечках.

В 1909 г. П. П. был избран профес¬
сором харьковского университета, куда
и переехал со всеми своими коллекциями.
Мне, конечно, хотелось бы видеть его
профессором московского университета,
но в университете его мало знали как
преподавателя, а два другие кандидата
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имели сильную руку,—один в министер¬
стве, другой в господствовавшей тогда
советской группе. Провести при таких
условиях П. П. на одну из московских
кафедр было делом почти безнадежным.
Впрочем, уход в Харьков оказался к луч¬
шему: в начале 1911 г. я был уволен
из университета, и ни на секунду не
сомневаюсь, что при тех условиях, при
которых состоялось мое увольнение,
Г1. П. не остался бы в московском уни¬
верситете, не говоря уже об угрожаю¬
щей перспективе быть моим замести¬
телем.

Однако, переезд в Харьков и пожа¬
луй даже некоторое увлечение препо¬
давательской деятельностью не отвлекли
П. П. от мысли об экспедиции на Алтай,
который, как казалось П. П., должен
был разрешить целый ряд зоогеографиче-
ских загадок. Скудость сведений об
алтайской фауне, малая обследованность
с географической стороны, само поло¬
жение Алтая между Центральной Азией
и Сибирью — все указывало на необхо¬
димость возможно разностороннего об¬
следования этой обширной горной стра¬
ны. П. П. совершил два путешествия
в Русский Алтай и ближайшую к нему
часть северо-западной Монголии. Им и
его спутниками за оба путешествия со¬
брано свыше 2.000 экземпляров птиц,
120 млекопитающих, около 100 рыб,
свыше 2.000 бабочек, около 3.500 других
насекомых, образцы планктона и снято
около 1.000 фотографий. При ведении
путевого журнала и биологических на¬
блюдений особое внимание было обра¬
щено на связь распределения фауны
с современными физико-географическими
условиями и со следами минувшего
оледенения Алтая. Давно, еще осенью

1920 г. законченная работа, представляю¬
щая собою детальную обработку орни¬
тологических сборов и наблюдений в связи
с физико-географической характеристи¬
кой края и его недавним геологическим
прошлым, содержит исторический и
географический очерк, биологические
наблюдения, зоогеографическую часть и
систематическую часть, в общем объемом
не менее 100 печатных листов. П. П.

при жизни не удалось увидеть свою
работу, значение которой он отлично
сознавал, в печатном виде, и на всех,

кому дороги труды П. П., лежит обязан¬
ность употребить все средства для того,
чтобы работа об Алтае была напечатана
в полном виде. Важнейшие результаты
ее таковы.

Русский Алтай в зоогеографическом
смысле отнюдь не представляется цель¬

ным и расчленен на следующие резко
характеризованные отделы: 1) Северо-
восточный Алтай, с сравнительно низ¬
кими горами, сплошь покрытыми тайгой,
и лишь с ничтожно развитым альпий¬
ским поясом; фаунистически тесно при¬
мыкает к западному Саяну и характе¬
ризуется присутствием элементов заени-
сейской Сибири. 2j Центральный Алтай,
представляющий собою в типичных ча¬
стях высокую горную страну с глубо¬
ким рельефом, разорванным лесным
покровом, сильно развитою альпийскою
зоной и частым развитием луговой и
степной формации; фауна богатая и
смешанная из элементов таежных, остров¬
ных лесов и альпийских. 3) Юго-восточ¬
ный Алтай — область высоких пустынно¬
степных плоскогорий, — фаунистически
характеризуемый рядом форм, типичных
для средне-азиатской подобласти. Отли¬
чен от остального Русского Алтая,
связываясь с северо-западной Монго¬
лией. Далее отмечаются отличительные
особенности в общей фаунистической
характеристике Русского Алтая и его
отношение к основным делениям палеарк-
тики.

К этой работе тесно примыкает по¬
явившаяся в 1925 г. статья П. П. „Зоо¬
логические области средней Сибири и
ближайших частей нагорной Азии и опыт
истории современной фауны палеаркти-
ческой Азии“, а также целый ряд докла¬
дов, сделанных в русских и заграничных
ученых обществах. Последний доклад
в этом направлении „Высокогорные об¬
ласти земного шара и вопрос о родине
первобытного человека11 (Природа, 1928,
№ 3, стр. 249) уже выходит за пределы
изучения центрально-азиатской фауны:
в нем П. П. сравнивает фауну Централь¬
ной Азии и гор Южной Америки, объ¬
ясняя их различие их историей.

С моей стороны не будет преувели¬
чением, если я скажу, что П. П. своими
зоогеографическими работами разъяснил
историю и соотношение фаун заенисей-
ской Сибири и Центральной Азии и близко
подошел к выяснению положения ки¬

тайско-гималайской фауны в палеарк-
тической области. Кроме того, ему при¬
надлежит идея о прежнем существовании
значительной суши, которую он назвал
Берингия, на месте северных частей Ти¬
хого океана. Идея о существовании моста
между Евразией и Северной Америкой
является очень старой. Но этим мостом
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зоогеографы пользовались лишь для
объяснения того, каким образом проис¬
ходил обмен фаун между северными
частями и теперь еще почти соприка¬
сающихся материков. П. П. придавал
своей Берингии другое, более широкое
значение: он видел в ней центр распро¬
странения целого ряда форм, общих
Евразии и Америке., и их предков.

В связи с решением зоогеографиче-
ских вопросов, П. П. усиленно занимался
в течение последнего десятилетия систе¬

матикой птиц, построенной на морфоло¬
гическом основании. Но он отлично
сознавал, что в этом отношении работы
одного человека недостаточно и горько
жаловался мне, что не может найти
таких лиц, которые поняли бы важность
подобных работ и заинтересовались ими.
Последняя, оставшаяся не совсем закон¬
ченной работа в этом направлении
самого П. П. касается семейства вьюр¬
ковых. П. П. давно интересовался этим
семейством, но только его поездка
в Америку и сравнительно долговремен¬
ное пребывание там дали ему возмож¬
ность подобрать надлежащий материал.
Позволяю себе надеяться, что эта работа
будет совершенно закончена и что в своем
полном, готовом виде она более заинте¬
ресует зоологов, нежели опубликование
ее по частям, до сих пор имевшее место.

П. П. давно интересовали многие
основные биологические вопросы. Одним
из первых в этом отношении был вопрос
об обратимости признаков, т.-е. вопрос
о том, могут ли особенности организа¬
ции, раз исчезнувшие в эволюционном
развитии, появиться вторично. Бельгий¬
ский палеонтолог Долло уже давно вы¬
сказался по этому вопросу отрицательно
и б такой убедительной форме, что его
мнение, известное под названием закона

Долло, стало общепринятым. П. П. при¬
шел, напротив, к заключению, что обра¬
тимость, или реверзия, признаков воз¬
можна и привел тому несколько приме¬
ров. Однако эти примеры не для всех
были убедительны и во всяком случае
допускали иное толкование. Я знаю, что
этот вопрос интересовал П. П. и в по¬
следнее время, по крайней мере, мы с ним
не раз говорили на эту тему, но я за¬
трудняюсь сказать, каково было его
окончательное мнение в этом случае.
Несомненно, П. Г1. признавал значение
некоторых сделанных ему возражений
и убедился, что опровержение закона
Долло является более трудным, нежели
это ему казалось сначала, но далее этих

ограничений своего первоначального
взгляда едва ли он шел. Другой обще¬
биологический вопрос, интересовавший
П. П., касается роли геологических из¬
менений климата в эволюции животных.

Статья, трактующая этот вопрос (1922),
интересна еще в том отношении, что
в ней П. П. впервые указывает на ту
область, где, по его мнению, мог по¬
явиться человек, о чем более подробно
говорится в вышеприведенной статье
П. П., основанием для которой послу¬
жила его речь, сказанная на последнем
съезде русских зоологов. Обе эти статьи,
взятые вместе, помогают понять взгляды

П. П. на общий ход эволюции органи¬

ческого мира и на те условия, в кото¬

рых происходило развитие животных и,
в частности, позвоночных. Взгляды эти
заслуживают полного внимания и дают
понятие как об эрудиции, так и о син¬
тетических способностях П. П. В чем бы
вылились эти взгляды при дальнейших
работах П. П., сказать невозможно. Но
во всяком случае он подошел к вопро¬
сам первостепенной важности, и, несо¬
мненно, его мощный ум и обширные, раз¬
носторонние познания обещали на них
ответы, столь же по времени исчерпы¬
вающие, сколь и оригинальные.

Мне остается теперь сказать только
о палеонтологических работах П. П., но
в этом отношении я по необходимости
буду краток. П. П. начал заниматься
палеонтологией, только получив академи¬
ческое кресло (1923), но и за этот корот¬
кий срок оставил по себе свыше 10 работ,
представляющих большое научное зна¬
чение. Самые важные результаты, до¬
бытые Г1. П. в области палеонтологии,
заключаются в открытии одного из сте¬
гоцефалов с наружными жабрами, в вы¬
яснении отношения челюстной и подъ¬
язычной дуг к черепной коробке у ран¬
них четвероногих позвоночных и в бле¬
стящей разработке вопроса об одном
из вероятных предков млекопитающих
среди ископаемых рептилий. Эти работы
по своим достоинствам могут быть смело
поставлены на ряду с работами В. О. Ко¬
валевского, с лучшими работами палеон¬
тологов американской школы и прибли¬
жают нас к решению многих, оставав¬
шихся до сей поры темными вопросов
из области сравнительной анатомии
позвоночных.

На этом приходится кончить. Отве¬
денное мне место па столбцах журнала
не позволяет подробнее говорить о науч¬
ных работах П. П., а близость и неожи¬
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данность его утраты еще дают себя
чувствовать слишком болезненно. Един¬
ственно, что может дать некоторое
успокоение в его потере, это — сознание,
что пройдут десятки лет, сменятся поко¬

ления, а труды П. П. все еще будут

иметь то же руководящее значение,
какое они имели для его непосредствен¬
ных учеников. Но наряду с этим остается
и горечь от мысли, что нить его жизни
оборвалась задолго до того, как он мог
сказать свое последнее слово.

Симбиотическое значение некоторых нишечных
простейших.

Проф. В. Я. Догель.

Присутствие паразитических простей¬
ших в кишечнике различных животных —
факт весьма обыденный. Часть подоб¬
ных обитателей кишечника должна счи¬
таться паразитами в полном смысле
слова, питающимися за счет хозяина и

даже вызывающими заболевания послед¬

него. Другие кишечные простейшие
являются безобидными сотрапезниками,
или комменсалистами, хозяина, подби¬
рающими, по выражению Добелля, по¬
добно Лазарю, крохи от избытков имею¬
щейся в кишке пищевой массы. Наконец,
в последнее время вызывает к себе уси¬
ленный интерес группа кишечных про¬
стейших, вступающих со своими хозяе¬
вами в крайне тесные симбиотические
отношения и содействующих пищевари¬
тельным процессам в кишечнике хозяина.
По поводу подобных простейших за
последние годы накопилось немало инте¬

ресных данных, изложение которых и

составляет содержание настоящей статьи.
К интересующей нас категории про¬

стейших относятся некоторые из наиболее
сложно устроенных жгутиконосцев (Ро-
lymastigina и Hypermastigina) и инфу¬
зорий (группа Oligotricha, состоящая из
нескольких семейств, а также многие
Holotricha). Распространение этих про¬
стейших резко ограничено. Жгутико¬
носцы встречаются исключительно в ки¬
шечнике различных видов термитов,
тогда как инфузории населяют пищева¬
рительный канал копытных и очень
немногих грызунов. Обе эти, казалось
бы, столь отличные друг от друга группы
животных-хозяев имеют, однако, важные
общие биологические черты: как терми¬
ты, так и копытные питаются исключи¬

тельно растительной пищей. При том
и те и другие ведут до известной степени
общественный образ жизни: термиты
строят столь известные термитные кучи,

или термитники, большинство же копыт¬
ных водится стадами или (если это
домашние копытные) пасется на общих
выгонах. Эти биологические особенности
имеют важное значение для распростра¬

нения кишечных про¬
стейших.

Первым фактом, ко¬
торый поражает нас при
изучении симбионтов
термитов и копытных,
можно считать обще¬
распространенность их
у животных - хозяев.
Если какой-нибудь вид
термитов заражен жгу¬
тиконосцами, то уже
каждый экземпляр это¬
го вида непременно со¬

держит в себе симбион¬
тов. То же следует
сказать и о домашнем

скоте с паразитирую¬

щими в нем инфузори¬
ями. Последние—почти
столь же обязательная
составная часть содер¬
жимого кишечника ско¬

та, как красные кро¬
вяные тельца — обяза¬

тельная часть крови.
Кроме того, количе¬

ства простейших, живу¬
щих в кишечнике тер¬
митов и копытных, ог¬

ромны, а видовой со¬
став их крайне разно¬
образен. Так, по нашим

собственным наблюдениям, одно только
семейство инфузорий Ophryoscolecidae из
желудка жвачных обнимает свыше 120раз-
личных видов и подвидов. Жгутиконосцы
термитов тоже отличаются многообра¬
зием форм (фиг. 1—3). Еще более удиви¬

/с

Фиг. 1. Жгутико¬
носец (Ioenia) из
кишечника афри¬
канского термита
(Hodotermes); вну¬
три видна опор¬
ная палочка (ах)
и проглоченные
кусочки клет¬

чатки.
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тельно то огромное количество особей, в
котором симбионты переполняют извест¬
ные отделы кишечника хозяина. Содержи¬
мое заднего вздутия кишки термитов пред¬
ставляет собою сплошную кашу из круп¬
ных и мелких жгутиконосцев. Относи¬
тельно числа инфузорий вжелудке домаш¬
него рогатого скота имеются более точные
данные. Некоторые из старых авторов

Фиг. 2. Жгутиконосец (Myxomonas)
с двумя ядрами и проглоченными
кусочками клетчатки. Из термита

Hodotermes.

(француз Certes) считали, что на 1 куб. см
содержимого рубца барана приходится
до 9Va миллионов инфузорий, а по
расчетам Грюби и Делафон (1843) на
5 кило содержимого рубца приходится
до 1 кило веса инфузорий, т.-е. послед¬
ние составляют до 20% общего веса
содержимого рубца. Новейшие данные,
основанные на гораздо более точных
способах наблюдения, значительно умень¬
шают только что приведенные цифры,
но число симбионтов все-же продолжает
оставаться огромным. Фербер (1928)
подсчитывал инфузорий из желудка овец
и коз, добывая содержимое желудка
зондом и рассматривая его в счетной
камере Фукса-Розенталя. В среднем для
4 исследованных овец получилась цифра
в 900 инфузорий на 1 куб. миллиметр
содержимого рубца, или 900.000 на
1 куб. сантиметр, или 900 миллионов
инфузорий на 1 литр. Одновременно
с Фербером, Догель и Федорова произво¬
дили аналогичные подсчеты инфузорий
из рубца быков, убитых на ленинград¬
ской бойне. У 12 исследованных быков

число инфузорий на 1 куб. сантиметр
колебалось между 50.000 и 125.000. Такая
разность результатов зависит быть-мо¬
жет от того, что взятые с бойни пробы
принадлежали быкам, которые плохо пи¬
тались последние дни перед смертью, что
могло отразиться на количестве желу¬
дочных инфузорий.

Во всяком случае, даже принимая
средние цифры в 500.000 инфузорий на
1 куб. см, мы получим 500 миллионов
инфузорий на литр содержимого желудка.
Зная размеры исследуемых простейших
и принимая их удельный вес равным
единице, можно вычислить и общий вес
инфузорий, находящихся в одном литре
пищевой массы желудка. Мы видели,

Фиг. 3. Жгутиконосец (Spirotriclionympha)
из кишечника термита Hodotermes.

что старые авторы путем приблизитель¬
ных подсчетов получили громадную
цифру в 20°/0 общего веса содержимого.
Недавно были произведены опыты вы¬
деления инфузорий из содержимого же¬
лудка посредством центрофугирования.
Взвешивание таких выделенных из опре¬
деленного объема пищевой кашицы про¬
стейших дало гораздо меньшую цифру,
а именно, 5°/0, или около 50 граммов
инфузорий на один килограмм содержи¬
мого желудка. Однако, даже и в таком
случае желудок быка, весящий нередко
20—30 кг, должен содержать от 1 кг
до 1*/г кг веса инфузорий.

Процентное содержание инфузорий
еще возрастет, если мы будем относить
их вес не к общему весу содержимого
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желудка, а лишь к твердым частям

пищи. В самом деле, помимо травы и
инфузорий, в желудке содержится еще
значительное количество жидкости, про¬
исходящей отчасти из растертой травы,
отчасти за счет весьма больших коли¬

честв слюны, постоянно поступающих
в желудок изо рта животного во время
процесса жвачки. Если мы вес этой жид¬
кости вычтем из общего веса содержи¬
мого желудка, то инфузории будут со¬
ставлять значительно более 5°/0 веса по¬
лучившегося твердого остатка. К сожа¬
лению, соответственные точные взвеши¬

вания пока еще не произведены.

Что касается до жгутиконосцев из
кишечника термитов, то они, по нашим
собственным наблюдениям, у некоторых
видов этих насекомых должны состав¬

лять около половины веса содержимого

в объемистом заднем расширении кишки,
где происходит главная обработка про¬
глоченной животным целлюлозы.

Невероятное обилие, в котором жгу¬
тиконосцы и инфузории населяют извест¬
ные участки кишечника хозяина, уже
издавна заставляло исследователей пред¬
полагать, что они не могут не играть
известной роли в пищеварительных про¬
цессах животного-хозяина.

Одним из естественных предположе¬
ний в этом смысле была мысль о том,
что присутствие простейших полезно
для хозяина благодаря способности про¬
стейших превращать значительную часть
поглощаемой последним клетчатки в бо¬
лее легко усвояемые животным-хозяином
вещества. Такого взгляда держится, на¬
пример, Эберлейи (1895) относительно
инфузорий жвачных, а Кливлэнд (1924—
1925) доказывает то же самое для жгу¬
тиконосцев из термитов.

Действительно, пища копытных со¬
держит в себе, как известно, очень
большой процент клетчатки, а термиты
могут даже питаться одной только чистой
целлюлозой, например, фильтровальной
бумагой. При этом у термитов клетчатка
переваривается нацело, тогда как для
травоядных тоже доказано, что количе¬
ство клетчатки, извергаемой в экскре¬
ментах, значительно меньше того, кото¬
рое поглощается животным в пище.

Следовательно, часть клетчатки утили¬
зируется в кишечнике. Между тем, ни у
тех, ни у других в кишечнике не обна¬
ружено ферментов, растворяющих клет¬
чатку.

С другой стороны, кишечные про¬
стейшие жадно поедают растительные

частицы, содержащие клетчатку. Инфу¬
зории заглатывают растительные об¬
ломки через рот и клетку, жгутико¬
носцы же как-бы напарываются на ку¬
сочки дерева, съеденного термитами,
своим мягким задним концом тела и

постепенно втягивают в себя такие ку¬
сочки. Особенно ярко выраженной спо¬

собностью к про¬
глатыванию круп¬
ных растительных
частиц обладают

инфузории из рода
Diplodinium. Нам
приходилось на¬

блюдать, что круп¬
ные виды Diplodi¬
nium поглощают
целиком отвалив¬

шиеся от поверх¬

ности травы ши-

пики, цветень ели

и сосны, попав¬

шую в желудок

вместе с травой,
а также куски тра¬
вы, превосходя¬
щие размерами
саму инфузорию
(фиг. 4). Так, на¬
пример, иногда
внутри инфузории
можно различить
крупный кусок
эпидермиса расте¬
ния с нескольки¬

ми устьицами на
его поверхности;

Фиг. 4. Инфузория из тел0 инфузорииnvnna жппинпгг» яягля- Т ^ 1

растянуто на та¬
ком куске в виде
тонкой пленки, на¬

подобие перчатки, тесно облекающей
руку (фиг. 5).

Порою различные виды Diplodinium
обнаруживают известную специализацию
в смысле выбора пищи. Diplodinium
neglectum предпочитает обрывки эпи¬
дермиса, a D. gracile и D. obtusum охотнее
всего проглатывают длинные волокна

сосудистых пучков. Эти волокна, длиною
раз в десять больше самой инфузории,
закручиваются внутри последней в не¬
сколько петель. В результате специали¬
зации, инфузориями утилизируются самые
разнообразные растительные обломки.

Экскременты инфузорий состоятобыч-
но из мелких зернистых комочков, что
заставляет признавать за ними способ¬
ность к перевариванию клетчатки (на¬

рубца жвзчного, загла¬
тывающая крупный обры¬

вок травы.
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блюдения Трира, 1926). Судя по нашим
собственным наблюдениям, в теле инфу¬
зорий растворяются, повидимому, глав¬
ным образом небольшие обрывки целлю¬
лозы, тогда как самые крупные шипы
и волокна выводятся из тела наружу
нераспавшимися. По крайней мере мне
неоднократно приходилось видеть такие
крупные куски целиком выходящими из
порошицы инфузорий. Способность пе¬
реваривать клетчатку была также неоспо-

Фиг. 5. Инфузории из рубца
жвачного, проглотившая кусок
травинки с шестью устьицами;
тело инфузории обтягивает пищу

в виде тонкой пленки.

римо доказана Кливлэндом для жгути¬
коносцев из термитов.

Итак, отсутствие у термитов и ко¬
пытных собственных целлюлозо-раство-
ряющих ферментов, с одной стороны,
наличие в их кишечнике крайне много¬
численных простейших, способных рас¬
творять клетчатку, с другой, заставляет
думать, что усвоение хозяевами целлю¬
лозы совершается именно при помощи
симбионтов. По отношению к термитам
эго было доказано блестящими опытами

американца Кливлэнда.
Кливлэнд работал главным образом

над тегмитом Reticulitermes flavipes из
штата Мэриланд, содержащим в своем
кишечнике четыре различных рода жгу¬
тиконосцев. Главную пищу Reticulitermes

составляет древесина, а главным образом
клетчатка древесины. Кливлэнд доказал
эго, кормя колонии термитов в банках
в течение неопределенно долгого вре¬
мени (свыше года) исключительно клет¬
чаткой. За это время термиты успели
размножиться, личинки превратились во
взрослых особей, общий вес колонии
вырос в несколько (а именно, в 40) раз —
и все это на диэте из абсолютно чистой
фильтровальной бумаги.

Однако, все это благоденствие тер¬
митов при целлюлозном питании осно¬
вано исключительно на присутствии в их
кишечнике симбиотических жгутиконос¬
цев. Стоит очистить от последних кишку
Reticulitermes и картина получится совер ¬
шенно иная. Кливлэнд добился очистки

термитов от Protozoa весьма простым
способом, а именно: выдерживание Reti¬
culitermes в течение одних суток в инку¬
баторе при 36° С уничтожает в их ки¬
шечнике всех простейших, тогда как
сами термиты остаются при этом невре¬
димыми. Если стерилизованных таким
способом термитов оставить на питании
деревом в стерильных условиях, то все
они умирают в течение ближайших
10—20 дней, не будучи в состоянии пе¬
реваривать своей обычной пищи. Напро¬
тив того, искусственно заражая стерили¬
зованных термитов вновь свойственными
им простейшими, Кливлэнд возвращал тер¬
митам способность успешно питаться де¬
ревом и жить на таком корме сколько
угодно времени. На основании опытов
Кливлэнда можно считать доказанным,
что поедаемая термитами клетчатка пере¬
ходит в усвояемое их кишечником со¬
стояние исключительно благодаря обра¬
ботке ее симбиотическими жгутико¬
носцами.

Самый характер химических измене¬
ний, вызываемых в клетчатке простей¬
шими, остается еще вполне неясным.

Правда, Эберлейн высказывает сообра¬
жение, что способность клетчатки рас¬
падаться на декстрин и сахар указывает
на возможность тех же процессов и
в кишечнике растительноядных живот¬
ных; однако, это соображение лишено
всякой фактической основы.
Участие инфузорий жвачных в раство¬

рении кчетчатки менее доказано, чем для
жгутиконосцев термитов, ибо в желудке
жвачных к фауне инфузорий присоеди¬
няется обильное население разлагающих
целлюлозу бактерий. Здесь, следователь¬
но, даже полная потеря инфузорий хо¬
зяином может пройти без особенно



959 „ПРИРОДА1', 1928, № 11. 960

вредных для жвачного последствий, как
это и доказано рядом опытов. Еще
Эберлейн (1895) пробовал стерилизовать
желудок жвачных от инфузорий слабыми
дозами сулемы, а в настоящее время
найдено для той же цели хорошее сред¬
ство в виде голодания (Мангольд и Фер-
бер). После 4—5-дневного полного голо¬
дания желудок барана или козы совер¬
шенно очищается от простейших. Если в
дальнейшем кормить животное тщатель¬
но стерилизованной пищей, то желудок
его остается свободным от простейших.
Каких бы то ни было резких изменений
в состоянии жвачных, у которых иску-
ственно удалены инфузории, до сих пор

Фиг. 6. Кусочек травинки из рубца быка,
разрываемый на отдельные частицы инфу¬

зориями.

не было обнаружено; однако, надо заме¬
тить, что длительных опытов в этом

направлении сделано не было. Поэтому
вполне возможно, что долговременное

отсутствие простейших в желудке все-же
неблагоприятно отражается на пищева¬
рительных процессах и на степени упи¬
танности животного-хозяина. Для реше¬
ния этого вопроса нужны широко по¬
ставленные эксперименты с проверкой

опытов на контрольных животных.
Итак, есть полное основание думать,

что простейшие симбионты растительно¬
ядных животных оказывают более или
менее сильное химическое воздействие

на поглощаемую хозяином пищу.

Кроме того, имеются данные, доказы¬
вающие важное механическое влияние

простейших на пищеварительные про¬
цессы хозяина. Гюнтер (1899) указывает,
что непрерывно движущиеся и шныряю¬
щие в пищевых

массах простей¬
шие перемеши¬
вают и разрых¬
ляют пищу, делая
частицы послед¬

ней более доступ¬
ными для обра¬
ботки пищевари¬
тельными соками

хозяина. Догель
(1925) указал на
еще один важный
момент, а именно,
на то, что сим¬

бионты оживленно

содействуют раз¬
мельчению расти¬
тельных частиц,
находящихся в же¬

лудке жвачных.

Ему удавалось на¬
блюдать, как ин¬
фузории целыми
десятками набра¬
сываются на об¬

рывки травы и
расщепляют их на
мельчайшие ча¬

стицы (фиг. 6).
Одни из инфузо¬
рий при этом нале¬
зают своими ртами
на торчащие из
обрывка клетчат-
ковые волокна, за¬
глатывают их по¬

немногу со сво¬
бодного конца и

затем отдирают от

растительного ку¬

сочка (фиг. 7). Другие отрывают от ку¬
сочка группы клеток растительной парен¬
химы, и таким образом весь обрывок
травы разделяется не мелкие частицы,
отчасти заглатываемые тут же инфузо¬
риями, частью же остающиеся в просвете
кишки. Нет никакого сомнения в том, что

подобное размельчение пищи сильно об¬
легчает переваривание ее. Таким образом,
судя по данным Догеля, процесс размель¬
чения пищи производится у жвачных
трояким способом: первоначальное гру¬
бое размельчение зубами, вторичное рас¬
тирание во время жвачки и, наконец,

Фиг. 7. Пучок раститель¬
ных волокон, заглатывае¬

мых инфузориями; внутри
инфузорий нидны концы
заглатываемых волокон

клетчатки.



961 ПРОФ. В. А. ДОГЕЛЬ. СИМБИОТИЧ. ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТ. КИШЕЧН. ПРОСТЕЙШИХ. 962

размельчение растительных частиц при
помощи желудочных инфузорий.

Помимо всех приведенных толкова¬
ний значения симбиотических простей¬
ших для жизни хозяина, имеется еще

одно, в некоторых отношениях наиболее
любопытное. Оно было высказано впер¬
вые еще в 1843 г. французскими уче¬
ными Грюби и Делафон и заключается
в том, что находящиеся в кишечнике

жвачных простейшие сами могут явиться
источником питания для хозяина, пере¬
вариваясь в пищеварительном канале
последнего. Дело в том, что кишечные
инфузории населяют только вполне опре¬
деленные участки кишечника копытных.
У жвачных ими заселены два передних
отдела желудка, рубец и сетка. У ло¬
шади, осла, зебры инфузории встре¬
чаются лишь в необычайно сильно раз¬
витой слепой кишке и в одном участке
толстой кишки. По всем имеющимся
данным, они могут хорошо существовать
лишь в достаточно щелочной среде, при
концентрации водородных ионов, равной
7,5—8,5. Попадая же в кислую среду,
инфузории очень быстро гибнут и пере¬
вариваются. Поэтому, например, у жвач¬
ных, инфузории рубца и сетки тотчас же
умирают в случае их попадания в сле¬
дующие отделы желудка, т.-е. книжку и
сычуг, где реакция кислая. Здесь можно
встретить только пустые оболочки инфу¬
зорий, внутренность которых раствори¬
лась в кислом желудочном соке. Между
тем, ежедневно из рубца в сычуг должны
вместе с пищей попадать увлекаемые
пищевым током очень значительные ко¬

личества инфузорий. Инфузории рубца
все время усиленно размножаются по¬
средством поперечного деления, и все-
же в общем густота населения их в руб¬
це остается на одном уровне. Послед¬
нее обстоятельство именно тем и вы¬

зывается, что часть новообразующихся
путем деления инфузорий ежедневно вы¬
водится из рубца в следующие отделы
желудка. Количество перевариваемых
ежедневно хозяином инфузорий учесть
очень трудно, ибо нам покамест точно
неизвестна частота деления этих про¬
стейших. Пример многих свободноживу-
щих инфузорий говорит нам, что раз¬
ные виды обладают весьма различной
быстротой размножения. Трубач (Sten-
tor) делится раз в каждые 5-6 дней,
туфелька (Paramaecium) один раз в сутки,
а некоторые мелкие инфузории даже
до трех раз в сутки. Если мы возьмем
средние цифры, т.-е. деление один раз

в сутки, то для сохранения густоты на¬
селения инфузорий в рубце на одном
уровне мы должны принять, что из рубца
уходит ежедневно такое же число инфу¬
зорий, какое в нем в данный любой мо¬
мент содержится, т.-е., вычислив по гу¬
стоте населения в рубце быка, что там
находится число инфузорий, дающее об¬
щий вес в 1—11, -2 килограмма, мы должны
думать, что масса инфузорий такого же
точно веса попадает ежедневно из рубца
в сычуг и там переваривается. Перева¬
риваясь в кишечнике, инфузории доста¬
вляют хозяину богатую белками живот¬
ную пищу и дают весьма желательное
дополнение к столь скудному белко¬
выми веществами растительному корму.
В первоначальной своей форме это пред¬
положение было, как мы видели, выска¬
зано Грюби и Делафон, которые пола¬
гали, что инфузории состоят из легко
перевариваемых веществ, фибрина и
альбумина. К тому же мнению скло¬
нялся и Бундле (1899). В новейшее вре¬
мя та же идея особенно ярко воскресла
в работе К. Шварца (1925), который
считает инфузорий весьма существенным
источником белков для хозяина. Желая
точнее оценить их значение, Шварц пы¬
тался вычислить, какой процент общего
количества белков, находящихся в рубце
жвачных, падает на долю инфузорий и
бактерий. В результате ряда анализов
Шварц получил, что из общего количе¬
ства азота в рубце 11,7% приходится
на счет азота желудочных бактерий, на
долю же инфузорий падает азота еще
больше, а именно, около 20% всего его
количества. Любопытнее всего, что в том
случае, если это мнение правильно,
наши жвачные являются в той же мере
плотоядными, как и растительноядными
животными, т.-е. мы приходим к пол¬
ному парадоксу. Проверка опытов
Шварца Фербером (19284) дала для азо¬
та бактерий те же цифры, тогда как
азот инфузорий выразился в несколько
меньших числах, а именно, в 10—15%
общего количества азота в рубце. Однако
и эта цифра остается еще очень боль
шой, особенно если мы примем во вни¬
мание, что животный белок тела инфузо¬
рий гораздо легче усвояем, чем белок ра¬
стительного корма. Таким образом име¬
ются серьезные основания думать, что ин¬
фузории существенно способствуют пище¬
варению хозяина, переводя растительный
белок в более легко усвояемый животный,
а также, повидимому, участвуя наравне
с бактериями в растворении клетчатки.
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Были попытки доказать для инфузо¬
рий жвачных способность синтезировать
белок не на счет растительного белка,
а на счет гораздо более простых азоти¬
стых соединений, а именно, амидов. Это
имело бы громадное практическое зна¬
чение, позволяя в значительной мере
заменять в пище жвачных белок ами¬

дами. Инфузории переводили бы эти
амиды в белок своего тела, а затем
служили бы пищей для хозяина, попа¬
дая в участки кишечника с кислой
реакцией. Однако, опыты Мангольда
(1927) и Фербера (1928) с прибавкой
к корму амидов (мочевины или уксусно¬
кислого аммония) не дали в этом от¬
ношении положительных результатов.
Если бы инфузории умели утилизиро¬
вать амиды для своего питания, то, при
значительной прибавке этих веществ
к корму, следовало бы ожидать возра¬
стания количества простейших в же¬
лудке, чего на самом деле не происхо¬
дило. Зато усиленный белковый рацион
(прибавка значительного количества от¬
рубей и др.), по данным Фербера, вы¬
зывает увеличение густоты населения
простейших в желудке. Этот опыт гово¬
рит в пользу того, что инфузории строят
белок своей протоплазмы именно на счет
поглощаемого ими растительного белка.

Питательное значение кишечных про¬
стейших для хозяина, являющееся весьма
вероятным по отношению к инфузориям
жвачных, напрашивается еще более по
отношению к жгутиконосцам термитов.
В самом деле, питающиеся исключи¬
тельно клетчаткой термиты не вводят
в свой кишечник ничего, кроме углево¬
дов. Поэтому единственным источни¬
ком азотистых соединений служат, веро¬
ятно, жгутиконосцы, которые постоянно
в известном числе перевариваются в ки¬
шечнике хозяина. К сожалению, пока¬
мест еще не решен вопрос, откуда берут
азот сами жгутиконосцы. Кливлэнд вы¬
сказал предположение о способности
жгутиконосцев фиксировать атмосферный
азот, но сделанные в этом направлении
опыты имеют лишь предварительный
характер.

Частичное переваривание симбионтов
хозяином встречается в природе доволь¬
но часто. Так, например, в теле многих
беспозвоночных (радиолярий, некоторых
инфузорий и червей) живут в качестве
симбионтов одноклеточные водоросли,
зоохлореллы. Во время голодовок хозя¬
ина значительная часть зоохлорелл пере¬
паривается его тканями.

Интересно, что симбиотические инфу¬
зории такого же типа, как у копытных,
были недавно найдены в толстой кишке
человекообразных обезьян, а именно,
шимпанзе и гориллы. Эти инфузории
были найдены у недавно пойманных
обезьян, которые на воле кормятся
исключительно растительной пищей (ли¬
стьями и отчасти плодами). В неволе
инфузории очень быстро исчезают благо¬
даря тому, что в этих условиях шим¬
панзе и горилла начинают принимать
смешанную пищу, в том числе и мясо.
Смешанный характер пищи повышает
кислотность содержимого кишечника,
что и является причиной гибели инфу¬
зорий. Итак, повидимому, и человеко¬
образные пользуются услугами простей¬
ших для более успешного пищеварения.
Однако, инфузории человекообразных
сравнительно мало разнообразны, отно¬
сясь к одному только роду Тroglodytella
(от Troglodytes-—шимпанзе).

Мы уже отмечали, что как у копыт¬
ных, так и у термитов каждая особь
без исключения содержит в себе симби¬
онтов. Столь широкое распространение
объясняется большою быстротой и лег¬
костью, с какими происходит заражение.
По отношению к копытным детали за¬

ражения остаются еще загадочными. Как
мы говорили, инфузории жвачных, по¬
кидая сетку и рубец, перевариваются
в дальнейших отделах желудка. Это за¬
ставляет предполагать, что часть инфу¬
зорий, для дальнейшего их распростра¬
нения, образует в рубце цисты, способ¬
ные сопротивляться действию пищева¬
рительных соков; такие цисты, как по¬
лагают, должны выводиться наружу
вместе с экскрементами, аналогично ци¬
стам многих других кишечных паразитов,
а затем заражение новых особей живот-

ного-хозяина совершается при посред¬
стве загрязненной цистами пищей.
И действительно, еще согласно опытам

Эберлейна и Гюнтера, тщательно осво¬
божденные от своих симбионтов козы и
овцы обнаруживали в своем желудке
снова инфузорий уже на 3-й — 4-й день
после кормления обыкновенным, несте-
рилизованным сеном. Между тем, пита¬
ние стерилизованным сеном не вызывает
заражения. Сходные наблюдения сделаны
и над молодыми козлятами и ягнятами.

Пока ягненок питается исключительно

материнским молоком, желудок его со¬

вершенно не содержит инфузорий, бла¬
годаря происходящему в этот период
в желудке молочнокислому брожению



965 ПРИВАТ-ДОЦЕНТ Б. Н. ШВАНВИЧ. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА У ПЧЕЛ. 966

и кислой реакции содержимого рубца.
Но уже на 4-й — 5-й день после пере¬
хода ягнят на травяной корм появляются
первые инфузории. Эти опыты показы¬
вают, что покоющиеся стадии инфузо¬
рий находятся, повидимому, в траве и
сене (которые часто загрязняются экс¬
крементами жвачных во время пастьбы),
вместе с которыми и попадают в желу¬
док. Однако, несмотря на громадные
количества населяющих желудок жвач¬
ных инфузорий, цисты последних до сих
пор не найдены, и точный способ за¬
ражения остается тайной.

Заражение термитов их кишечными
жгутиконосцами лучше изучено и объ¬
ясняется одной своеобразной биологи¬
ческой особенностью этих насекомых,
а именно, термиты, живя очень боль¬
шими сообществами, охотно слизывают
друг у друга из заднепроходного отвер¬
стия экскременты. Между тем, испражне¬
ния термитов содержат в себе всегда
в большом количестве жгутиконосцев.
Таким образом, вследствие упомянутой
неаппетитной привычки, взаимное зара¬
жение у термитов обеспечено очень хо¬
рошо. Выходя с экскрементами из одного
термита, жгутиконосцы непосредственно

поступают в рот и в кишечник другого,
где и приживаются. Непосредственность
перехода от хозяина к хозяину приводит
к ненадобности для жгутиконосцев цист,
защищенных плотной оболочкой, или по-
коющихся стадий, которые и отсутствуют.
Однако, по наблюдениям Догеля (1916-—
1921) над африканскими термитами, боль¬
шинство жгутиконосцев все-же имеет вре¬
менную и очень своеобразную стадию

покоя. Дело в том, что жгутиконосцы
населяют только задний отдел кишеч¬

ника термитов. Следовательно, заглаты¬
ваемые через рот вместе с экскрементами
простейшие должны для того, чтобы
попасть на место своего назначения,

пройти предварительно через всю перед¬
нюю и среднюю кишку., где жизненные

условия для них неблагоприятны. По¬
этому, часть выпускаемых из порошицы
жгутиконосцев, по выражению Догеля,
„мумифицируется11. Такие особи выбра¬
сывают всю находящуюся в них пищу,
уменьшаются в размерах и сильно уплот¬
няются (вероятно, выделяя наружу часть
находящейся в плазме воды). Одна¬
ко, жгутики животными не сбрасы¬
ваются, и вокруг тела не появляется
никакой оболочки, вследствие чего эти
стадии неправильно было бы называть
цистами. Подобные уплотненные, „муми¬
фицированные" особи, очевидно, и пере¬
носят без всякого для себя вреда про¬
хождение через весь кишечник заглоти¬
вшего их термита, обеспечивая этим за¬
ражение новых особей.

Из сделанного нами очерка ясно
видно, какой оригинальный и много¬
образный мир простейших организмов
находит себе приют в кишечнике неко¬
торых травоядных животных. Эти про¬
стейшие населяют кишечный тракт
в огромных количествах, вступают со
своими хозяевами в теснейший симбиоз

и обнаруживают целый ряд интересней¬
ших особенностей, изучение которых
(по крайней мере, что касается инфузорий
копытных) представляет, помимо чисто
научного, большой практический интерес.

Разделение труда у пчел.
Приват-доцент Б. Н. Шванвич.

На страницах „Природы" уже излага¬
лись замечательные работы К. Фриша над
физиологией поведения пчелы („Природа"
1927, №№ 1 и 2). Эти работы дали, с од¬
ной стороны, множество важнейших фак¬
тов, с другой стороны, их автор предложил
новые методы исследования. Последнее
обстоятельство, конечно, особенно важ¬
но для дальнейшего прогресса науки,
и, действительно,в настоящее время ряд
ученых работает по точному изучению
жизни пчелы, а также и других насеко¬
мых, применяя в той или иной форме

методику Фриша. Предметом настоящей
статьи являются работы молодого гер¬
манского зоолога Густава Рёша 1 над
разделением труда среди рабочих пчел.

Общеизвестно, что пчелиная семья
делится на три основные категории —
матка, трутни, рабочие,—которые разли¬
чаются по своей половой природе, и соот¬
ветственно этому их функции в улье со-

1 Q. A. Rosch. Untersuchungen iiber die Arbeits-
teilung im Bienenstaat. 1. Zeitsclir. vergl. Physiologie.
2, 1926. Он-же, Uber die Bantatigkeil im Biencn-
volk und das Alter der Baiibienen. Ibid., 6, 1927.



967 „ПРИРОДА”, 1928, № 11. 968

вершенно различны. Матка и трутни суть
производители потомства, рабочие — не¬
доразвитые самки-выполняют все осталь¬
ные обязанности. Последние чрезвычайно
разнообразны и сложны: выкармливание
личинок, сбор нектара, сбор цветочной
пыльцы, постройка сотов и мн. др. Фриш
дал чрезвычайно цельную картину пове¬
дения пчелы при полевой работе, т.-е. при
сборе пыльцы и нектара. Он показал, что
пчела руководится своим зрением и обо¬
нянием, что эти чувства у нее достаточно
высоко развиты, что существует особая
сигнализация—танцы, посредством кото¬
рых сведения об источнике пищи распро¬
страняются среди населения улья, и что
сбор нектара и пыльцы чрезвычайно тон¬
ко регулируется посредством этой сигна¬
лизации, которую Фриш с полным пра¬
вом называет языком пчел (Природа,
1927, № 2).

Однако же, многочисленные работы,
выполняемые пчелой внутри улья, Фриш
не затронул в своих классических ис¬
следованиях. Среди авторов, касавшихся
этого вопроса, существовало два мнения.
Одни полагали, что рабочие особи пчел
делятся на касты наподобие того, как
это имеет место у многих муравьев, и
таким образом каждая рабочая пчела
имеет весьма ограниченный круг обя¬
занностей подобно тому, как, напри¬
мер, матка занята только откладыванием
яиц. Другие считали, что каждая пчела
выполняет ряд работ, переходя от одной
к другой на протяжении своей жизни.
Но ни одна из сторон не имела точных
доказательств в свою пользу. Лишь при¬
менение изобретенной Фришем системы
индивидуальной нумерации пчел позво¬
лило Решу разрешить вопрос. Напомним,
что эта система состоит в следующем.

Фриш берет быстро сохнущие пять
красок и наносит двумя из них две метки—
одну на передней, другую на задней
части груди пчелы. В зависимости от
того, где нанесена метка, каждый цвет
имеет два значения. Так, белый впереди
означает 1, а позади—6, красный впе¬
реди—2, сзади—7. Таким образом полу¬
чаются условные обозначения для всех
цифровых знаков, а комбинируя их, можно
получить любое число в пределах до
первой сотни. Если же нужны сотни, то
ставится третья метка на брюшке. При
небольшом навыке, комбинативные метки
читаются так же легко, как и цифры.
Метки держатся на теле пчелы до¬
статочно прочно, и оказалось воз¬
можным, занумеровав пчелу тотчас

после вылупления, прослеживать ее
деятельность в течение всей ее жизни.
Оказалось, что действительно ника¬
ких каст среди рабочих пчел нет, но что
каждая пчела в строго определенном
порядке переходит от одной работы к
другой и что этот порядок теснейшим
образом связан с физиологическими изме¬
нениями, происходящими в ее теле.

По описанию Рёша, жизнь пчелы про¬
текает следующим образом. Только что
вылупившаяся из куколки пчела выпол¬
зает из своей ячейки, причем старшие
сестры помогают ей проломать восковую
крышечку ячейки и дают ей меду из своих
хоботков иногда еще до того, как она
выползает из ячейки. Выйдя наружу,
молодая пчела энергично чистится, сбра¬
сывает остатки куколочной шкурки, „вы¬
прашивает" меду у старших и вскоре
приступает к своей первой работе —
чистке пустых ячеек. Она тщательно вы¬
лизывает языком пустую ячейку, причем,
повидимому, в стенках последней про¬
исходят химические изменения. Эта опе¬
рация имеет важное значение, так как
матка откладывает яйца только в те
ячейки, которые подверглись описанной
обработке. Молодая пчела чистит ячейки
приблизительно в течение трех первых
дней своей жизни, причем одна и та же
ячейка может быть вычищена несколько
раз подряд разными пчелами. При вы-
луплении пчела иногда ломает края своей
ячейки, но починка этих повреждений
уже не входит в обязанности молодых
пчел, — ею занимаются старшие пчелы,
находящиеся в возрасте 15 — 20 дней.

Кроме того, молодые пчелы несут еще
одну функцию. При понижении темпера¬
туры в улье, они собираются на той ча¬
сти сотов, где находится молодь, и со¬
гревают ее. При сильных охлаждениях,
например зимой или в холодные ночи,
в этом принимает участие весь рой. При
нормальных дневных колебаниях темпе¬
ратуры летом это—обязанность пчел пер¬
вого возраста.

По истечении трех дней пчела пере¬
ходит к совершенно другой работе. Она,
прежде всего, начинает самостоятель¬
но брать мед из запасов для собствен¬
ного пропитания, тогда как раньше ее
кормили из хоботка старшие пчелы. За¬
тем, набрав пыльцы и меду, она отпра¬
вляется к ячейкам с личинками и кормит
их смесью того и другого. Однако же, она
кормит не всех личинок, а только стар¬
ших, именно 4—5-дневных, так как для
кормления младших, кроме пыльцы и ме¬
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да, нужно еще молочко—выделение голов¬

ной пары слюнных желез. Рёш, иссле¬
дуя эти железы гистологически, убедился,
что они бездеятельны и течение первого
дня жизни пчелы, затем в их клетках

появляются капли секрета, сами железы

увеличиваются, процесс достигает макси¬

мума на б ой день жизни, а начиная
приблизительно с 12-го дня, секреция
ослабевает и к 20-му дню железы возвра¬
щаются к исходному состоянию. В пол¬
ном соответствии с гистологическими

данными оказывается, что с третьего по

пятый день свой жизни пчела кормит
исключительно старшие возрасты личи¬
нок, а с шестого дня, не оставляя вполне
старших, принимается за кормление пре¬
дыдущих возрастов, начиная с только что
вылупившихся, и продолжает это до
12-го—13-го дней своей жизни, т.-е. кор¬
мление молодых личинок происходит
только в период максимальной деятель¬
ности головных слюнных желез.

Кормлением личинок заканчивается, по
терминологии Рёша, „первый период в
улье“, после чего пчела вступает во
„второй период в улье“. Перед его нача¬
лом, однако же, совершается еще одно
важное событие—первый вылет молодой
пчелы. Вылетев из улья, пчела описывает

перед ним несколько маленьких кругов,
на расстоянии не больше 2V: метров от
летка, и через какие-нибудь три минуты
возвращается назад. Во время этого по¬
лета голова пчелы все время направлена

к улыо, приема пищи не происходит, и
таким образом ясно, что значение поле¬
та—ориентировочное: запоминание внеш¬
ности улья. Первый полет совершается
всегда в полуденные часы при хорошей
погоде. Поэтому, в зависимости от пого¬
ды, он падает на различные дни жизни

пчелы. В своих протоколах Рёш дает
цифры от 5 го до 15-го дня. Иногда
после первого вылета пчела сразу при¬
нимается за новую работу, иногда, что
особенно часто в периоды усиленного
размножения, она возвращается снова
к кормлению личинок, и тогда указанное
изменение совершается постепенно.

„Второй период в улье" отличается
от предыдущего, а также и от последу¬
ющего разнообразием работ, которые
выполняются, смотря по надобности. Важ¬
нейшими из них являются приемка не¬
ктара от пчел сборщиц, укладка его
в ячейки, утрамбовывание пыльцы, очи¬
стка улья, помощь вылупляющимся
пчелам, постройка сотов и сторожевая
служба.

Пчелы-сборщицы, прилетающие с гру¬
зом нектара, не кладут его в соты, но
передают изо рта в рот пчелам, находя¬
щимся в улье, а сами, выполнив свой
танец (Природа, 1927, № 2), устрем¬
ляются обратно в поле. При начале сбора
нектара любая пчела, которая окажется
вблизи прилетевшей сборщицы, может
получить от нее пищу. Но если сбор оби¬
лен, то через некоторое время потреб¬
ность в пище у всей массы обитателей
улья в общем насыщается и тогда на
первый план выступают приемщицы —
пчелы, находящиеся в начале своего „вто¬

рого периода в улье“. Возраст, в кото¬
ром пчелы становятся приемщицами, ко¬
леблется, по протоколам Рёша, от 8-го
до 14-го дня жизни. В разгаре работы
приемщицы бегут к летку, встречают
сборщиц, забирают от них нектар, бегут
к запасной части сотов, там выгружают
нектар в ячейки и спешат за новой пор¬
цией. По дороге, впрочем, они нередко
раздают часть или даже весь нектар
пчелам других категорий—вышеописан¬
ным кормилицам, только что вылупив¬
шимся пчелам, другим приемщицам и,
что особенно любопытно, пчелам, соби¬
рающим пыльцу. Сбор пыльцы у пчел
отдел! н от сбора нектара, и Фриш пока¬
зал, что даже танец пчел, работающих
на пыльце, иной, чем собирающих нектар
(Природа, 1927, № 2). Рёш наблюдал, что
первые получают перед каждым своим
вылетом из улья порцию нектара от дру¬
гих пчел. Описанный путь нектара через
тело сборщиц и приемщиц в запасные
камеры улья и в желудки других кате¬
горий особей был прослежен весьма про¬
стым способом — кормлением сборщиц
сахарным сиропом, подкрашенным в крас¬
ный цвет. Окрашенную пищу легко
видегь в теле, пчел сквозь тонкие участки
их хитинового покрова. Вскоре после
начала опыта она появляется и в сотах.

В отличие от сборщиц нектара, сбор¬
щицы пыльцы сами доставляют свою до¬

бычу к запасным частям сотов и сбра¬
сывают свои пыльцевые комки, „обнож¬
ку11, в предназначенные для пыльцы ячейки.
Этим, однако, и ограничивается их р :бота.
Между тем, пыльцевые комки должны
быть для хранения плотно утрамбованы
в ячейках. Эта функция лежит уже на
приемщицах и по времени она не отде¬
лена от приемки нектара. Одна и та же
пчела на протяжении одного дня может
то переносить нектар, то утрамбовывать
пыльцу, смотря по тому, что в данный
момент нужно.

Природа, Л'х 11.
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Еще одна существенная работа, пада¬
ющая на „второй период в улье“, это
очистка улья от различных отбросов —
мертвых пчел, обломков воска и т. п.
К ней пчела, однако, приступает довольно
поздно. Рёш дает для ее начала цифры
с Ю-го по 23-й день. Дело в том, что
отбросы не выкидываются прямо из лет¬
ка на землю, но пчела-чистильщица уле¬
тает с ними на 10 20 метров от улья,
там выбрасывает их и затем возвращает¬
ся. Для этого пчеле, конечно, необхо¬
димо известное знание местности, окру¬

жающей улей. В течение своей работы
по приемке нектара и пыльцы пчела
совершает несколько ориентировочных
полетов наподобие вышеописанного пер¬
вого полета, но они с каждым разом
удлиняются. Лишь ознакомившись доста¬
точно с окрестностями улья, пчела прини¬
мается за удаление отбросов. Интересно
отметить, что пчелы-сборщицы, которые
постоянно улетают на большие, километ¬
ровые расстояния, очисткой улья не за¬
нимаются, так как они уже закончили
свою „домашнюю работу".

Выкидывание восковых обломков бы¬
вает соединено с подравниванием краев
ячеек, поломанных молодыми пчелами при
вылуплении (см. выше). Пчела-чистиль¬
щица помогает вылупляющейся пчеле,
а затем подравнивает челюстями края
поломанной ячейки и выбрасывает об¬
грызки вместе с крышечкой ячейки.

К этому же периоду приурочена важ¬
нейшая сторона деятельности улья — по¬
стройка сотов. Воск выделяется у пчел
четырьмя парами желез, которые распо¬
ложены на нижней поверхности брюшка.
Каждая железа имеет вид кармашка,
спрятанного между брюшными сегмен¬
тами, и воск образуется в ней в виде
тонкой, но довольно большой пластинки,
которую пчела выталкивает из кармашка,
втыкая в нее специальные щетинки,

имеющиеся на задней ноге. Еще Дрей-
линг показал (1906), что клетки воско¬
вых желез сначала низки, затем сильно

растут в высоту и, наконец, снова ста¬

новятся низкими и что процесс этот

связан с выделением воска. Воск про¬
потевает сквозь хитиновый покров желе¬
зистых клеток в полость железы, где

и образует пластинку. Рёш, в общем,
подтвердил данные Дрейлинга, но, бла¬
годаря своему методу точного опреде¬
ления возраста пчел, он установил, что
рост клеток восковых желез начинается
с первых дней жизни, максимума высоты
клетки достигают приблизительно около

12-го дня, а после 20-го обнаруживают
полную дегенерацию. При постройке
сотов пчелы собираются в виде чрезвы¬
чайно характерного гроздевидного ско¬
пления, в глубине которого и возводятся
восковые шестигранники, удивлявшие
наблюдателей всех веков своей идеально
правильной формой. Проследить самый
процесс постройки вгуще пчелиной грозди
не удалось, но Рёш, путем чрезвычайно
тщательного исследования, выяснил, что

грозди состоят, главным образом, из
особей, которые находятся между 12-ым
и 19-ым днями своей жизни, т.-е. как-
раз в том возрасте, когда восковые же¬
лезы обнаруживают максимальное раз¬
витие. Интересно отметить, что послед¬
нее приходит приблизительно на смену
угасающей работе вышеописанных слюн¬
ных желез, дающих молочко для ли¬
чинок.

„Второй период в улье“ заканчи¬
вается сторожевой службой. У летка
постоянно, даже ночью и в холодную
погоду, дежурит несколько пчел. Они
ощупывают усиками каждую прилетаю¬
щую пчелу, прежде чем пропустить ее
в улей, при чем выбегают даже на лет¬
ную дощечку, навстречу прибывшим.
Своих пчел эти часовые пропускают
быстро, но в случае появления посто¬
ронних пришельцев, тотчас подымается
тревога, сбегаются еще сторожа и иногда

у летка разыгрываются целые сражения.
Особенно часто в качестве налетчиков

фигурируют осы, борьба с которыми не¬
редко стоит жизни часовым. Стороже¬
вая служба длится, примерно, с 15-го по
20-ый день жизни, при чем пчелы обна¬
руживают значительные индивидуальные
колебания в отношении боевого темпе¬
рамента. Одни сидят почти неотступно
по три дня снаружи летка и спешат при¬
нять участие в каждой завязавшейся

стычке, другие спокойно контролируют
входящих, сидя внутри улья, по време¬
нам сами улетают и вскоре переходят
к полевой работе. Между тем интересно,
что ни пчелы предыдущих возрастов, ни
пчелы, работающие в поле, не участвуют
в защите улья. Нередко можно видеть,
как пчелы, возвращающиеся с ориенти¬
ровочных полетов или со сбора, безу¬
частно проходят мимо битвы, происхо¬
дящей у летка.

Прежде чем перейти к заключитель¬
ному периоду жизни пчелы—ее полевой
работе — следует остановиться еще на
одной обязанности пчел, которая прохо¬
дит через оба вышеописанные периода.
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Когда матка, ползая по сотам, приоста¬
навливается, около нее немедленно со¬

бираются кружком десятка полтора пчел
и образуют давно известную „свиту ца¬
рицы", о которой в литературе сообща¬
лись различные фантастические сведения.
Пчелы из „свиты11 похлопывают матку
усиками и лижут ее, те же, которые сидят
близ ее головы, выдвигают свои хоботки
до тех пор, пока матка не пососет из од¬
ного из них. После этого матка трогается
дальше, „свита*1 расходится, а стоит
матке остановиться в другом месте, как
тотчас формируется новый такой же кру¬
жок. Сопровождения матки пчелами не
наблюдалось. Возраст пчел, составляю¬
щих „свиту“, весьма различен и коле¬
блется, по данным Рёша, от 1 -го до 28-го
дня, т.-е., фактически, любая работаю¬
щая в улье пчела может участвовать
в „свите".

Переход пчелы на полевую работу
приходится на весьма различные дни ее
жизни. Рёш дает цифры от 11-го до
30-го дня. Такие колебания зависят, во-
первых, от того, насколько затянулась
работа данной особи внутри улья, что
определяется многими причинами — ко¬
личеством „домашней11 работы в данный
период, числом особей в данной генера¬
ции пчел и т. д.; во-вторых, большое
значение имеет погода: плохая погода

сильно понижает полевую работу пчел
вообще и замедляет вылет начинающих
работниц. Механизм полевой работы—
сбор нектара и сбор пыльцы — в значи¬
тельной мере освещен классическими ра¬
ботами Фриша (Природа, 1927, №№ 1, 2).
Однако же остается еще очень многое
выяснить, как, например, вопрос о том,
как научается пчела собирать пищу. На
основании своих предварительных дан¬
ных, Рёш полагает, что она делает это
совершенно самостоятельно и что откры¬
тый Фришем язык пчел, который играет
такую громадную роль в жизни улья,
„непонятен" начинающей сборщице. По
отношению к двум главным полевым ра¬
ботам— сбору нектара и сбору пыльцы —
нет никакой специализации по возрастам:
данная пчела может переходить с не¬
ктара на пыльцу и обратно несколько
раз, и преобладание того или другого
процесса всецело диктуется общим на¬
правлением работы улья в данное время.
Давно было известно, что иногда пчелы
совершенно игнорируют даже предла¬
гаемый мед. Рёш подтверждает это.
В его опытах один улей страдал от не¬
достатка пыльцы, и поставленный около

самого летка сосуд с медом остался не¬
тронутым в течение 13 дней, несмотря
на то, что рой работал весьма энергично,
но работал на пыльце.

Полевая работа является заключи¬
тельным этапом жизни пчелы и оканчи¬

вается только со смертью особи. Мно¬
гие пчелы умирают насильственной
смертью — от дождя, от врагов и т. д.,
и поэтому определить нормальный пре¬
дел жизни пчелы не легко. Наибольшая
долговечность, наблюдавшаяся Рёшем,
была 55 дней, т.-е. почти 8 недель, но
большей частью пчелы умирают значи¬
тельно раньше, и среднюю продолжи¬
тельность жизни он определяет в 30—
35 дней. Пчелы, родившиеся осенью,
переживают всю зиму, и их жизнь в не¬
сколько раз длиннее жизни летних пчел.
Шмидт (1923), на основании гистологи¬
ческих исследований нервной системы,
приходит к заключению, что смерть пчел
есть „мозговая смерть", которая насту¬
пает тем раньше, чем интенсивнее рабо¬
тает данная особь. Поэтому, зимние
пчелы и живут дольше летних. Рёш,
однако же, не считает этот вопрос ре¬
шенным.

Итак, вышеизложенные, чрезвычайно
интересные данные показывают, каковы
принципы разделения труда у пчел. Су¬
ществует целая серия работ, которые
должны быть выполняемы для нормаль¬
ного функционирования пчелиной об¬
щины. Каждая пчела почти с момента
своего появления на свет последова¬

тельно переходит от одной работы к дру¬
гой: сначала работа внутри улья, глав¬
ным образом по уходу за личинками,
затем приемка пищи, постройка сотов
и другие внутренние обязанности и, на¬
конец, работа в поле. Врем'я некоторых
работ (выкорм молодых личинок, по¬
стройка сотов) непосредственно опреде¬
ляется периодами активности соответ¬
ствующих желез. Таким образом, все
население улья в каждый данный мо¬
мент разделено на ряд групп. Каждая
группа выполняет одну или несколько
определенных работ, а возраст членов
группы ограничен известными преде¬
лами. „Личный состав11 групп является
текучим благодаря тому, что каждая
пчела последовательно проходит через
все группы в течение своей жизненной
карьеры.

Работа пчел всегда вызывала удивле¬
ние человека своей организованностью.
Чем дальше мы проникаем в ее меха¬
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низм, тем больше убеждаемся в ее изу¬
мительной налаженности и в том, что

целый ряд прирожденных особенностей
индивидуумов, включая даже временные
физиологические изменения их орга¬
низма, замечательным образом исполь¬

зованы в интересах общины. Надо ду¬
мать, что дальнейшее продвижение на
пути, блестяще проложенном Фришем,
раскроет еще не мало тайн в жизни
того сложнейшего целого, которое мы
называем пчелиным государством.

Участь китов.

Проф. Н. Я. Смирнов.

Громадное развитие китобойного про¬
мысла, особенно в послевоенное время,
вызывает вопрос—хватит ли природных
запасов этих животных для продолже¬
ния промысла и даже не грозит ли ки¬
там полное исчезновение? Вопрос этот
осложнен еще тем обстоятельством, что
основы биологии и детали систематики

этой группы далеко еще неясны. Однако,
и те неполные сведения, которыми мы
располагаем, дают определенную, угро¬
жающую картину, видимую из сопоста¬
вления природных особенностей китов
и истории их промысла.

I.

Список основных форм китов, слу¬
жащих предметом промысла, приводится
ниже и иллюстрирован таблицей, на ко¬
торой в одинаковом масштабе изобра¬
жены средние их размеры по доступным
мне данным; рядом приведены цифры
среднего выхода ворвани со штуки в боч¬
ках, принятых на международном рынке
за единицу для жидких животных жиров:
одна бочка (англ. barrel, норв. fat) равна
одной шестой тонны.

Синий кит (Balaenoptera musculus,
рис. 1). Самое крупное изо всех ныне
живущих млекопитающих. Житель уме¬
ренных и частью холодных вод Атлан¬
тики и Тихого океана по обе стороны
экватора; в тропических водах отсут¬
ствует. Питается планктоном.

Сельдяной кит (Balaenoptera sib-
baldii, рис. 2). Питается, по преимуще¬
ству, мелкой стадной рыбой (сельдь,
мойва и др.). В движениях — быстрее
всех других; кочует не широко.

Г ренландский кит (Balaena mysti-
cetus, рис. 3). Обитатель арктических
вод,включительно до разводий у кромки
льдов; когда-то был распространен очень
широко, а теперь сохранился только

в прилегающей к Берингову проливу
части Северного Ледовитого моря.

Кашалот (Physeter catodon, рис. 4)—
единственный из зубатых китов в боль¬
шом промысле. Населяет все тропиче¬
ские воды, но летами поднимается до

широт Камчатки, Исландии и Южной
Георгии. Некоторые особи содержат
в кишечнике ценную амбру (скопления
непереваримых частей скелета голово¬
ногих, служащих кашалоту пищей).

Бискайский, или норд ка пеки й, кит
(Eubalaena glacialis, рис. 5). Житель уме¬
ренных вод северной части Атлантики;
теперь изредка ловится у Исландии.
Представлен близкими формами в Тихом
океане и в южном полушарии. Оба по¬
следних кита, и гренландский и бискай
ский, отличаются длинными пластинками
в цедильном аппарате, малой быстротой
и силой. Как и кашалоты, киты обоих
этих видов убитые не тонут.

Сайдяной кит (Balaenoptera bo¬
realis, рис 6). Питается преимущественно
планктоном; в зависимости от распре¬
деления планктона сильно кочует.

Серый калифорнийский кит
(Rhachianectes glaucus). Интересная при¬
митивная форма переходного характера
между гладкими китами и полосатиками.
Водится только в северной части тихо¬
океанского района. Часто заходит в
бухты, лагуны и др. прибрежные воды
малых глубин. По побережью Америки
стал редок. Размерами приблизительно
с сайдяного кита, но жирнее.

Горбатый кит (Megaptera nodosa,
рис. 7). Питается смешанной пищей — как
животными планктона, так и мелкой
рыбой; жирнее других полосатиков, сме¬
лее их и легче подпускает к себе суда.
Стаден и прежде был многочислен.

Острорылый кит (Balaenoptera
acutorostrata, рис. 8). Питается мелкой
рыбой, быстр в движениях и труден для
добывания.
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Киты синий, сельдяной, сайдяной, се¬
рый, горбатый и острорылый, принадле¬
жащие к подсемейству полосатиков, отли¬
чаются от гладких более сильной муску¬
латурой, более тонким слоем жира и,
в связи с этим, большим удельным весом,
так что убитые на воде тонут. Кроме
того, они значительно быстрее и энер¬
гичнее. Если исключить серого кита, то
для остальных наших полосатиков явля-

Таблица I.

Основные формы китов.

30м

ТО-756.

40-456.

70-806.

Гренландский кит

Горбатый кит

Острорылый Jcht

70 б.

6 Оо.

10-156.

306.

2-46.

ются общими в большей или меньшей
степени две черты: все они представлены
близкими формами в северных областях
атлантического и тихоокеанского бас¬
сейнов и в Антарктике и прилегающих
к ней водах; все они совершают более
или менее отдаленные сезонные кочевки —

на лето в воды более высоких широт,
обильные кормом, а к зиме в умеренные
широты, где обычно производят потом¬
ство; отступления от этой схемы в де¬
талях нас пока не интересуют; вместе

с тем, имеющиеся материалы позволяют

уже принять, что переходы китов из Ти¬
хого океана в Атлантический или из
южного полушария в северное (или
обратно) не имеют места.

II.

В развитии техники китобойного про¬
мысла можно различить три основных
фазы: во-первых, промысел при помощи
малых гребных судов с береговой базы;
орудие лова—или сети, или гарпун сетями
или запирают китов в бухтах, или обме¬
тывают в прибрежном пространстве моря.
Еще недавно этот вид промысла процве¬
тал в Японии и на Сахалине, где его
и описал П. Ю. Шмидт. Гарпун перво¬
начально применялся только ручной, на
длинном лине, первоначально ременном,
затем пеньковом; последнее время чукчи,
производящие этот вид промысла, обза¬
велись для метания гарпуна американ¬
скими шлюпочными пушками. При вся¬
ком, однако, способе метания гарпуна
нужны совместные действия нескольких
лодок, так как считается надежнее не

один гарпун, а два или три, и добивание
раненого и истомленного животного тре¬
бует помощи; нужна она также и для
буксировки кита к месту разделки; но
важнее всего то обстоятельство, что одна
лодка не в состоянии нести линя доста¬

точной длины и его приходится надста¬
влять из запаса других лодок.

В первобытной стадии промысел пер¬
вой фазы использовал убитых китов до¬
вольно полно: и сейчас чукчи едят мясо
и сало китов, топленым жиром поль¬
зуются для отопления и освещения, а ко¬
стями — для сооружения основ своих жи¬
лищ. Столь же полно используются жир
и мясо в Японии с переработкой скелета
на костяную муку. Предметом промысла
первой фазы могут быть только гладкие
киты, нетонущие после смерти и более
„смирные**, или серый калифорнийский
в мелководных бухтах, где мертвого
кита можно закрепить на лине в ожида¬
нии, пока развитие кишечных газов за¬
ставит всплыть затонувший труп.

Вторая фаза промысла сохранила те
же гребные лодки для убоя китов, но
береговая база сменилась пловучей—мо¬
реходным судном. Предмет промысла
остался тот же: гладкие киты с добавле¬
нием тоже жирного и нетонущего ка¬
шалота. Полнота использования, однако,
упала—в дело пошел только ус и жир,
а подчас один только ус; мясо и кости



979 „ПРИРОДА", 1928, №11. 980

стали пропадать без пользы. Разделка
кита производилась у борта судна
в открытом море или у кромки льда;
жир или грузился в сыром виде, или,
чаще, вытапливался в небольших котлах
на палубе; в этой фазе были произве¬
дены и первые попытки применения гар¬
пунных пушек Суда применялись парус¬
ные, в 300—400 тонн, трехмачтовые или
меньшего размера, двухмачтовые. С ше¬
стидесятых годов прошлого столетия
некоторые суда начали снабжаться вспо¬
могательными паровыми машинами.
Между первой и второй фазами наблю¬
далась и переходная, когда промысел
производился хотя и с береговых баз,
но в отдаленных морях.

Промыслом второй фазы остались не-
затронуты полосатики, более активные
и тонущие по убиении, так как они по¬
этому не под силу небольшим гребным
лодкам; но как-раз на их использовании
основан промысел третьей фазы, в ко¬
тором убой кита производится с неболь¬
шого парохода, достаточно быстрого
и поворотливого, с большим запасом
линя, более прочного и толстого, чем
это возможно при лодочном промысле.
Самый убой производится посредством
соединенной с гарпуном гранаты, при чем
они оба вместе выбрасываются одним
выстрелом из пушки; тот же пароход
буксирует кита к базе,—безразлично, бе¬
реговой или пловучей. К дальнейшей
характеристике этой фазы мы еще вер¬
немся, а теперь коснемся немного исто¬

рии промысла в общих чертах.
Первые известия о настоящем, боль¬

шом промысле китов относятся к жи¬
телям побережья Бискайского залива,
преимущественно баскам, промышлявшим
с береговых баз бискайского кита. Срав¬
нительно скоро он был истреблен или
разрежен настолько, что баски выну¬
ждены были перейти в другие, более
отдаленные районы: в начале шестнад¬
цатого столетия они промышляли в се¬
верной Норвегии, Исландии и у Нью-
Фаундлэнда. В начале шестнадцатого
века, когда, за немногими исключениями,

бискайского кита везде стало мало, на¬
чался промысел нескольких наций на
гренландского в бухтах и проливах Шпиц¬
бергена; по мере разрежения запасов
кита, промысел стал переходить в откры¬
тое море, а затем, по мере роста про¬
мыслового флота и истребления китов,
занял все другие моря, где еще водились
гладкие киты, и захватил также каша¬

лота по всей области его обитания.

Время расцвета промысла второй фазы
в северно-атлантическом районе прихо¬
дится на семнадцатое столетие, а в тро¬
пических водах (добыча кашалота)—на
сороковые годы прошлого столетия. При¬
близительно в середине прошлого сто¬
летия, за недостатком китов, промысел
в атлантической Арктике упал до ничтож¬
ных размеров, но начался в гой же форме
в тихоокеанском районе, уже всецело
в руках американцев, тогда как до того
предприятия принадлежали различным
нациям,и значение американского капи¬
тала росло лишь постепенно, со значи¬
тельной заминкой во время войны за
освобождение. В восьмидесятых годах

к этому промыслу присоединилось одно
русское предприятие (Линдгольма). К на¬
чалу текущего столетия гладких китов
стало уже мало, и промысел сильно
сократился, а теперь его можно считать
конченым: в регистре китобойного флота
всего земного шара на 1926 год не зна¬
чится ни одного судна этого типа.

В результате промыслов второй фазы
мы видим, что из гладких китов уцелело
немного гренландских в Ледовитом море
близ Берингова пролива и еще менее
японских в море того же имени; когда-то
большие запасы в Охотском море ныне
исчезли. К началу текущего века немного
гладких китов оставалось в южных морях,

главным образом у Южной Георгии.
В шестидесятых годах прошлого сто¬

летия, когда процветала еще вторая фаза
промысла в Тихом океане, она за недо¬
статком добычи отмирала в атлантиче¬
ском районе. Полосатики, однако, води¬
лись там в изобилии, что и дало толчок
к началу третьей фазы промысла. На¬
чало положил норвежский моряк Свенд
Фойн. К шестидесятым годам он успел
приобресть некоторое состояние на тю¬
леньем промысле, но бросил его, заинте¬
ресовавшись китобойным, и занялся опы¬
тами по технике добывания китов; он
видел ясно, что близок конец второй
фазе китоловства и что будущее его
лежит в нетронутых еще к тому моменту
запасах полосатиков.

На эти опыты Фойн потратил около
восьми лет и почти все состояние. Только
к 1868 году он добился отчетливого дей¬
ствия гранатного гарпуна, выработал над¬
лежащие размеры каната и тип парохода
и т. д. и, наконец, добыл в один год три¬
дцать синих китов, на которых первое
время и было направлено все внимание,
так как их тогда в северной Атлантике
было очень много, а стрелять их легче,



981 ПРОФ. II. А. СМИРНОВ. УЧАСТЬ КИТОВ. 982

чем других полосатиков, за исключением

мелкого горбача. С этого года и начался
интенсивный лов полосатиков в Норвеж¬
ском и Мурманском морях, а по истече¬
нии срока патента Фойна промысел начал
непомерно расти и раскинулся по всей
северной Атлантике и прилегающей части
Арктики. Вместе с тем, он перешел на
горбача, тоже выгодного благодаря пер¬
воначальной численности, стадности и
легкости добывания, а затем и на сель¬
дяного кита и. наконец, на сайдяного;
только совсем нерентабельный остроры¬
лый кит остался пощажен: он и теперь
составляет только небольшой случайный
прилов в общей добыче. Уже в началь¬
ном периоде третьей фазы произошли
технические улучшения в обработке и
вообще в использовании добычи: вновь
воздвигнутые береговые фактории позво¬
лили улучшить вытопку жира и устано¬
вить выработку удобрительных туков и
костяной муки из отбросов. Технический
прогресс в этой области продолжается
до сего времени; а в самое последнее
время установился и в Европе новый, бо¬
лее выгодный вид использования кита —

поставка на рынки больших городов све¬
жего китового мяса, которое и на европей¬
ский вкус пригодно в пищу, а у молодых
животных вообще прекрасного качества.

Вынужденный переход на промысел
китов менее выгодных (сельдяной и сай-
дяной) не сулил перспектив дальнейшего
развития на атлантическом севере; по¬
этому промысел этой третьей фазы про¬
делал то-же, что и предыдущие фазы:
он начал перекидываться на тихоокеан¬
ский бассейн, где еще существовал про¬
мысел второй фазы. В 1889 г. начат
промысел у Владивостока и Кореи лей¬
тенантом Дыдымовым, а в 1905 г. обра¬
зованы первые компании по американ¬
скому побережью. Затем, в начале этого
столетия промысел перешел на нетрону¬

тые до тех пор запасы в йодах южного
полушария как в умеренных и низких
широтах, так и в антарктических. Этот
переход повлек за собой некоторый тех¬
нический регресс: дальность пробега от
экономических баз на новые места про¬
мысла повела, во-первых, к понижению
выгодности приготовления дешевых по¬
бочных продуктов, каковы тук и т. п.,
а во-вторых, чрезмерно удорожила до¬
ставку строительных материалов в такие
места, как о-ва Южная Георгия, Ю. Ор¬
кнейские и т. п. Из этого выходом по¬
служило применение больших пароходов
с оборудованием для обработки китов,
так называемых плавучих жиротопок;
применение их сначала было испробовано
на Шпицбергене, а потом перенесено
в' южные районы; первое время плавучие
жиротопки совсем не имели оборудова¬
ния для приготовления тука и костяной
муки, так что, за исключением береговых
станций, использование убитых животных
стало неполным; теперь и некоторые из
новых плавучих факторий уже обладают
этими установками.

В южных водах, как и в северных,
промысел тоже обрушился, в первую оче¬
редь, на наиболее выгодную добычу; у
Южной Георгии таковой, прежде всего,
оказался горбач, буквально кишевший
там; сотенные стада этих китов, одно за

другим, пересекали курс проходящего

судна как вблизи берега, так и в отда¬
лении, и китобойному судну не соста¬
вляло труда с малой затратой угля за
один-два дня вернуться к фактории с де¬
сятком китов на буксире; одновременно
там-же были и синие киты, но по боль¬
шей трудности добывания они привле¬
кали менее внимания. Что из этого полу¬
чилось, видно из таблички процентов
различных видов китов в уловах Южной
Георгии за 8 лет, заимствованной из пе¬
чатных материалов:

''—Г оды

Виды китов
1910/11 1911/12 1912/13 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17 :' ! 1917/18

Горбатый кит . . . 90,8 90,9 53,8 18.6 15,6 22,9 9,3 2.5

Сельдяной „ ... 1,8 5,3 41,2 55,7 36,5 33,6 37,4 29,3

Синий .. ... 1,4 3,7 5,1 25,6 47,8 43,5 53,3 68,2

Число китов псих
видов ... 5.472 5.607 1.187 2.542 4.043 5.510 3.600 2.66-1

Хотя теперь воды южного полушария нащупал, куда девались былые массы
так же насыщены промысловыми судами, горбатого кита, будто - бы не выбитые
как и северного, однако никто так и не а „откочевавшие*1.
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Такого рода обстоятельства не оста¬
лись незамеченными правительствами тех

стран, на территориях которых обосно¬
вывались предприятия для обработки
китов как на береговых станциях, так
и на плавучих, но в бухтах; Америка,
Австралия, Япония, африканские колонии
и т. д. издали ограничительные правила
а Великобритания, кроме того, из денег,
получаемых за концессии, ассигновала
крупные суммы на научное исследование
китов и обоснование принципов рацио¬
нального хозяйства; созданная для этого
экспедиция (Discovery expedition) уже
приступила к обработке материалов.

Но промысел на этом не успокоился:
опыт концессии одной норвгжской ком¬
пании в Россовом море показал, что по
местным условиям (штормы и отсутствие
закрытых мест для стоянки) разделка
кита у борта слишком затруднительна,
а подчас и невозможна. Компания тогда
соорудила плавучую факторию в виде
парохода, способного принять на палубу
кита до 100 тонн весом и снабженного
наклонным туннелем з носовой части,
через который кит и втаскивается. Этот
пример не остался единичным: органи¬
зовалась новая норвежская компания
(„Polaris") уже с целью промысла без
концессий, в международных водах вне
территориальной полосы какого-бы то ни
было государства; компания эта обзаве¬
лась, кроме четырех пароходов для боя
кита, плавучей факторией „Nielsen-Alon-
so“ в 15.000 тонн; наклонный туннель
для подъема китов на палубу в корме
позволяет и на некоторой зыби спра¬
вляться с разделкой китов. В день здесь
может быть выварено 1.200 бочек, а ци¬
стерны расчитаны на 60.000 бочек; число
команды, судовой и промысловой,—около
180 человек.

Здссь уместно будет воспользоваться
случаем дать краткую картину процесса
современного китобойного промысла.

Каждая береговая станция или плавучая
фактория располагает 2—5 небольшими
паровыми судами для поисков, убоя и
буксировки китов; размеры и некото¬
рые детали устройства варьируют в за¬
висимости от обстановки, в какой про¬
текает работа, но все они наилучших
мореходных качеств, очень поворотливы

1 Хотя все эти правила и помогут воспретить
убоГг китоз вне террнториатьной полосы, но факти¬
чески они ему меш нот, закрывая места, необходимые
для обработки добычи. Ограничения касались, глав¬
ным образом, числа предприятий п боевых паро¬
ходов.

и развивают ход до тринадцати узлов.
Кроме гарпунной пушки на баке, все они
снабжены запасом гарпунов и гранат,
сильными лебедками, стрелами с блоками
на мощных резиновых аккумуляторах и
несколькими комплектами троса. После
длительных ухищрений, направленных
к тому, чтобы заполучить намеченного
кита перед носом судна не далее 50-ти
метров, следует решающий момент опе¬
рации— выстрел гарпуном с гранатой,
который на полете разматывает конечную,
более тонкую часть линя, скрепленную
с основной частью, состоящей из наи¬
лучшего толстого троса; в случае хоро¬
шего попадания и правильного взрыва
гранаты в теле кита, смерть наступает
почти моментально и кит не успевает
смотать много троса; в ином случае,
раненое животное стремглав кидается
в глубину и прочь or судна; трос линя
с непостижимой скоростью тянется вслед
за животным, так чго от троса в блоках
летит пыль; толчки „срыва" бывают так
сильны, что, не будь трос пропущен через
блок с пружипящим аккумулятором, он
был-бы порван сразу; вскоре, однако,
раненое животное вновь показывается на
поверхности, следует новый выстрел;
иногда бывает, что убить кита удается
только с четвертого выстрела, — и все
это время раненое животное с отчаян¬
ными усилиями тащит за собой пароход.
Когда кит уже мертв, его подтягивают
на лебедке, крепят у борта и через про¬
кол в брюшной стенке накачивают воздух
в желудок для сообщения трупу плаву¬
чести (от этой операции, кстати сказать,
разложение ускоряется); труп отмечается
флагом предприятия, и судно, бросив
добычу временно на месте, идет на по¬
иски следующей. Набрав таким образом
китов, сколько под силу и позволяют
обстоятельства, пароход буксирует их
к фактории, там возобновляет запасы
топлива, продовольствия и т. п. и опять
идет на бон. На береговых факториях
кит вытаскивается лебедками на гладкую
разделочную площадку, и все операции
идут далее хотя и спешно, но в более
или менее просторной обстановке. На
плавучей же дело сложнее - разделка про¬
изводится, пока позволяет море, на воде,
у борта судна-фабрики, причем рабочие
частью стоят на небольших плашкоутах,
частыо-же на самом ките; отделенные от

последнего части подаются механически

на палубу. На судне сырье механически
измельчается, частью (подкожная клет¬
чатка) подвергается отжимке жира валь¬
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цовыми прессами, затем сырье поступает

в выварку. Все операции производятся
механически, включительно до переда¬

точных аппаратов непрерывного дей¬
ствия. И все это на весьма ограничен¬
ном пространстве, в несколько ярусов,
непрерывно целые сутки, под ужасающий
грохот механизмов, по колено в жирном
и кровазом сырье; жир, сам выступа¬
ющий из сырья, и кровь щрят повсюду;
проникают, несмотря на предосторожно¬
сти, с обувыо и одеждой в жилые поме¬
щения и даже з каюту врача (она-же и
приемный покой); иной раз через слу¬
чайные щели в палубе в жилое поме¬
щение капает кровь с жиром. Зависи¬
мость от погоды теперь несколько умень¬
шена: новейшие плавучие фактории снаб¬
жаются наклонными туннелями в носовой
или кормовой частях для подъема цель¬
ных китов на палубу, где разделка может
протекать и при неспокойном море, но
конечно не в самый сильный шторм.

^Теперь посмотрим на наши моря.
Черное море отпадает в смысле промысла
крупных китов совершенно, так как в нем
водятся только единицами острорылые
полосатики. На Мурмане в 80-х годах
прошлого столетия работали два неболь¬
ших русских предприятия, но они успеха
не имели: промысел был основан на
использовании общего с норвежцами
запаса, а он уже вскоре был подорвш
последними, и предприятия должны были
закрыться; руководитель одного из них

Г. Гебель объяснял мне неудачу тем, что
киты ушли куда-то за недостатком план¬
ктона, по мы видели уже, что они и не

могли вернуться даже при восстановлении

запасов пищи, так как сами-то киты ушли
в выварочные котлы, откуда нет воз¬
врата. Сейчас киты попадаются едини¬
цами и стайками так редко, что нет
оснований думать о промысле. В аркти¬
ческой части Баренцова моря 1ладкие
киты выбиты уже более столетия тому
назад, о чем свидетельствуют остатки
голландских жиротопок на Новой Земле.
Сибирские моря, если-бы и обладали
китами, недоступны для промысла по
причинам физического характера, за
исключением чукотского побережья, где
небольшой промысел гренландского кита
еще может существовать. В морях Бе¬
ринговом и Охотском гладкие киты на
нашей памяти выбиты американцами, при
небольшом лишь нашем участии (пред¬
приятия Линдгольма). Полосатики в этих

же водах и в Японском море тоже,
повидимому, в упадке; насчет Японского
моря д. Куо Hayasi, на основании неопро¬
вержимых данных, приводит, что, несмотря
на ограничение числа боевых пароходов
30-ю, и здесь наступило то же характер¬
ное явление: с 1910 по 1927 гг. и абсо¬
лютно и в процентах упала чрезвычайно
низко добыча более рентабельных видов,
и промысел перешел на более мелкого
сайдяпого кита и на кашалота, требую¬
щего более отдаленных рейсов. В Аляске
с начала этого столетия работают амери¬
канские предприятия по образцу и под ру¬
ководством норвежцев, и в результате—
в Беринговом море, хотя и есть еще киты
первосортные, но промысел тоже ведется
по преимуществу на объектах второго
сорта; как пример, можно указать состав
добычи норвежской концессии в наших
камчатских водах за 1926 год, проверен¬
ный мною по двум источникам: синих 5,
сельдяных 153, серых 31, горбатых 73,
сайдяных 6, кашалотов 18; — словом, за¬
пасы китов Берингова моря приходится
считать в неустойчивом состоянии и под
угрозой истребления; кстати сказать,
предприятие по плану предполагало до¬
бывать по 800 китов в год, а добыча
едва поднималась выше 280.

В более южных районах нашего побе¬
режья никогда промысел полосатиков не
выдавался по размерам: концессией Кей-
зерлинга добывалось, в среднем, около
100 китов в год, что лишь немного пре¬
вышает современную добычу небольших
предприятий на берегу средней Норвегии.
Словом, пам надо быть очень осторож¬
ными при составлении планов будущих
промыслов.

Итак, мы видели, как развивался,

падал, перемещался, вновь развивался
китобойный промысел, видели, как при¬
митивный промысел первой фазы, хоть
в сотни лет, но все-таки истребил запасы
бискайского кита, как промысел второй
фазы достиг того-же результата, где в одну
сотню, где в десятки лет, и как совре¬

менный промысел делает то же в ко¬

роткий ряд лет; видели мы попытки ре¬

гулирования промысла, хотя ощупью,
без предварительного точного исследо¬
вания, но все-же разумного, так как
ждать конца исследований в этом деле

подчас равносильно потере объекта ис¬
следования. Мы видим из прилагаемой
таблички, что промыслом захвачены и
насыщены все районы, где еще есть
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Продукция китовой ворвани в 1924—27 гг. (по Банкеру)

Район
Время

Д о б ы ч а в б очка X

промысла
1924 1925 1 1926 1927 1928

Ю. Георгия окт.—май 244.529 405.137 403 959 428.473

Ю. Шетл. о-ва . . . окт.—май 182.526 235.750 295.170 272 512

Ю. Оркнейск. о-ва . . . окт,—апр. 17.600 23.315 44.234 72.270

Россово море . . дек.—май 17.30(1 31.500 39.800 109.100 180.00(1

Африка май—окт. 115.220 131.670 126.294 134.841

Австралия июнь—окт. — 20.000 22.000 31.000

Испания j
Португалия ( апр.-ноябрь 40.700 46.000 40.000 12.058

Мексика ноябрь-июнь 24.400 29.100 26.425

Камчатка . . . май —окт. — 10.000 9.700 11.600

Аляска .... май—окт. 29.000 29.000 29.800 25 000

Юж. Америка . . весь год 10.600 11.400 56.800 33.380

Япония май—окт. 25.000 25.000 25.000 20.000

Ньюфаундлэнд май-окт. 5.500 8.400 10.500 14 400

Северные районы - . . . 35.000 29.700 32.000 29.356

722.975

1

! 1.041.272 ; 1.164.357 1.220.415 ;

киты; из этого можем вывести, что пора
действительно ограничить чрезмерное
истребление запаса зверей с таким мед¬
ленным темпом размножения; но вместе
с тем видим, что жадность наживы ищет
новых форм организации для избежания
ограничений. Отсюда ясно, что если дело
останется в таком-же положении, то мы

будем свидетелями исчезновения не

только одного вида Balaena mysticetus,
но и всего подкласса Mystacoceti за
исключением разве Balaenoptera acutorost-
rata. Выход только один—попытка меж¬
дународного соглашения как меры, да¬
вавшей в других случаях блестящие
результаты: припомним только вашинг¬
тонскую конвенцию 1911 года о про¬
мысле котиков.

Научные новости и заметни.
Ф И 3 И Н А.

Новые опыты по искусственному расще¬
плению атомов. Как известно, еще в 1919 году
Резерфорд, пропуская поток быстрых частиц альфа
через азот, мог наблюдать расщепление атомов. Рас¬
щепление происходило в том случае, когда частица
альфа непосредственно ударяла в ядро атома
азота. При такого рода расщеплении, из ядра
атома азота выбивалось с большой скоростью
ядро водородного атома (Н - частица). Эта выби¬
тая Н- частица могла быть замечена по сцинци-
ляциям, которые она вызывала, попадая на флю¬

1 S. Backer. Der Fischerbote. 1928, 1 Jtini.
- Промысловый сезон у норвежского побережья

янв. — авг., у Гебрид, о., Ферерскнх. Гренландии
и Шпицбергена май — окт., у Сев. Шетл. о-вов
апр.— сент.

оресцирующий экран. Последующие опыты пока¬

зали, что, кроме азота, таким способом могут
быть расщеплены атомы еще некоторых легких
элементов, однако, не всех. Например, в случае
С, Be и Fe никакого расщепления не замечалось.
Надо отметить, что вообще лишь очень небольшая
часть частиц альфа, из общего числа пролетаю¬
щих через данное вещество, сталкивается так
тесно с ядрами, что вызывает их расщепление.
По опытам Резерфорда и Чадвиьа, расщепление
вызывает одна частица на несколько сотен тысяч

частиц.

Впоследствии опьпы Резерфорда были повто¬
рены рядом венских ученых во главе с Петтерс-
соном и Киршем. Эти авторы нашли, что, при
соответственных улучшениях в методике наблюде¬
ний, могут быть замечены расщепления атомов
всех легких элементов, в том числе и С, Be п Fe.
а также, что расщепление вызывает одна у- ча¬
стица приблизительно на десять тысяч частиц.
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Однако, эти результаты были подвергнуты Резер¬
фордом сомнению, и разгоревшаяся полемика не
привела ни к какому соглашению 'между двумя
группами физиков.

Авторы реферируемом работы, Боте и Френц.
в Шарлоттенбурге (Германия) решили для выяс¬
нения недоразумений повторить опыты Резерфорда,
пользуясь, однако, другим методом для наблюде¬
ния Н - частиц. А именно, они воспользовались
гак называемым остриевым счетчиком Гейгера.
Это — прибор, регистрирующий всякую до таточно
быструю, заряженную частицу, попадающую
I) него, по той ионизации, которую она вызывает.
Таким образом, остриевый счетчик может отмечать
отдельные попадающие в него частицы альфа или
частицы бета (быстрые электроны), а также
Н- частицы. Кроме того, счетчик может обнару¬
живать отдельные кванты попадаюшего в него

достаточно жесткого излучения (рентгеновых лу¬
чей). Сам Боте уже неоднократно работал с такого
рода счетчиками, применяя их для решения раз¬
личных физических проблем. Между прочим,
с помощью счетчика Боте выполнил свою знаме¬
нитую работу по эффекту Комптона, опровергшую
теорию Бора, в ко юрой последний пытался создать
логически - цельную картину явлений испускания
и поглощения света ценой отказа от закона
сохранения энергии для элементарных процессов.

Описываемая работа по изучению искусствен¬
ного расщепления атомов, сделанная с помощью
счетчика, выполнена со всей той тщательностью,
которая характеризует прочие работы Боте.
В специальной серии опытов выяснена чувстви¬
тельность счетчика к Н-частицам и зависимость
этой чувствительности от природы газа, напол¬
няющего счетчик. Препараты полония, являюще¬
гося источником частиц альфа, тело, атомы кото¬
рого подвергаются расщеплению, и все прочие
части прибора помещены в вакуум. Особое при¬
способление позволяет помещать на пути Н - ча¬
стиц, выбиваемых из атомов, алюминиевые экраны
для определения длины пробега Н - частиц. Чув¬
ствительность прибора так высока, что он позво¬
ляет зарегистрировать одну Н - частицу на 10|;
частиц альфа, т.-е., другими словами, прибор может
обнаружить расщепление атомов, даже в том
случае, если расщепленне вызывается одной
частицей альфа из миллиона пролетающих сквозь
данное тело. Результаты наблюдений наносились
на диаграммы, на которых на оси абсцисс откла¬
дывалась в соответственных единицах толщина

поглощающего слоя на пути Н - частиц, а на оси
ординат — число частиц, попадающих в счетчик за
промежуток времени в одну минуту.

Первые опыты дали несколько неожиданный
результат, а именно, что характер получаемых
кривых зависит от того, каким газом наполнен
счетчик. В случае воздуха или аргона кривые
располагались всеми своими точками значительно
выше, чем кривые, получаемые со сче1чиком,
наполненным водородом. Лальнейшие опыты вы¬
яснили. что это расхождение обязано тем рент¬
геновым лучам, которые возникают при ударе
частиц альфа об исследуемый элемент. Из преж¬
них опытов было известно, чю счетчик, наполнен¬
ный водородом, не отзывается на попадающие
в него кванты рентгеновых лучей, в то время как
счетчик, наполненный аргоном или воздухом,
отзывается на них. В виду этого дальнейшие
наблюдения производились всегдт со счетчиком,
наполненным водородом; кроме того, указанные
рентгеновы лучи поглощались специальными эк¬
ранами.

Опыты с азотом и бором, атомы которых, по
данным Резерфорда, расщепляются наиболее легко.

подтвердили ожидаемую точность прибора. В слу¬
чае азота было установлено наличие выбивае¬
мых Н - частиц с максимальным пробегом в 17 см;
эти данные находятся в полном согласии с преж¬
ними данными Резерфорда. Для бора установлено
существование двух сортов Н - частиц — одних
с максимальным пробегом в 20 см, а других --
в 30 см. Далее особенно тщательно были иссле¬
дованы Al, Be, С и Fe, для которых расхождение
между данными Резерфорда и венских ученых
наиболее разительное.

По данным Резерфорда и Чадвика, атомы AI
расщепляются только частицами альфа с пробегом
не меньше 3 см. Число расщеплении ничтожно
и не превышает одного на 10|; частиц альфа. По
Шмидту (в Вене), число расщеплений атомов А1
достигает 200 на 10,! частиц альфа в случае
скорых частиц и равно 55 для медленных частиц.
Опыты Боте п Френца оказались в согласии
с данными Резерфорда: число расщеплений рав¬
нялось приблизительно 1 — 2 на .О11 частиц альфа.

Резерфорд н Чадвик не могли установить
расщепления атомов углерода; во всяком случае,
расщепления происходили реже, чем одно на 1ь° про¬
летающих частиц альфа. По Петтерссону же, число
расщеплений равно 120— 55 на 10'1 частиц альфе,
в зависимости от скорости последних. Для углерода
Боте и Френц не могли получить точных данных из-за
рассеянных частиц альфа, но число расщеплений
было, наверное, меньше двух на 10|! а - частиц.
Таким образом и в этом случае получено согласие
с Резерфордом.

Бериллий, по Резерфорду и Чадвику, не расще¬
пляется. По Петтерссону, число расщеплений Be
составляет 0,8 - 0,8 от числа расщеплений угле¬
рода. Препарат бериллия, которым пользовались
Боте и Френц, не был свободен от примесей, но
и в этом случае они нашли совпадение с данными
Резерфорда.

Железо, по Резерфорду и Чадвику, также не
может быть расщеплено. По Штеттеру (в Вене!
железо расщепляется легче, чем А1. Боте и Френц
нашли, что число расщеплений в случае железа,
во всяком случае, меньше двух на 10° i - частии.

Резюмируя, можно сказать: новые опыты по
искусственному расщеплению легких элементов,
произведенные новым методом и с большой тща¬
тельностью, подтверждают во всех случаях наблю¬
дения Резерфорда и стоят в противоречии с на¬
блюдениями венских физиков. Остается искать при¬
чин, приводящих венских ученых к неверным
результатам. По Боте, не исключена возможность,
что часть сцинциляций, считаемых Петтерссоном.
Киршем и их сотрудниками, вызывалась на самом
деле не Н - частицами, а 3 - частицами. (.W. В о t h е
und Н. Franz. Atomtriimmer, reflektierte
я-Teilchen und durch i - Strahlen erregte
Riintgenslrahleii. Zeilsclir. f. Pliys., XLIX, 1, 1928).

С. Фриш.

Исследование области, промежуточной
между ультрафиолетовыми и рентгеновыми
лучами. В № 1 —2 „Природы" за 1926 год пишущим
эти строки был дан очерк работ по изучению проме¬
жутка между ультрафиолетовыми и рентгеновыми
лучами. Вкратце резюмируя содержание указанного
очерка, мы можем сказать: со временн открытия
интерференции рентгеновых лучей известно, что
рентгеновы лучи так же, как и лучи видимые и уль¬
трафиолетовые, представляют собой электромагнит¬
ные волны, отлнча- сь от них лишь меньшей длиной
волны. Теория Бора, указавшая, что видимые лучи
испускаются при перескоках внешних электронон
в атома л с орбиты на орбиту, а рентгеновы —
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при аналогичных перескоках внутренних электро¬

нов, окончательно стерла разницу между спектрами
оптическими н рентгеновыми. Однако, на опыте

исследовать всю принципиально сплошную шкалу
волн, от видимых лучей до рентгеновых, оказалось

весьма затруднительным. Лучи, лежащие между
ультрафиолетовыми и рентгеновыми, поглоща¬
ются воздухом и, кроме того, не действуют
на обычную фотографическую пластинку. Тем не
менее, целому ряду физиков, начиная с Шумана,
удалось, пользуясь вакуум-спектрографом п осо¬
быми фотографическими пластинками, не содер¬
жащими желатин,I, расширить наши сведения
о крайних ультрафиолетовых лучах и значит.льно
продвинуться в неисследованную область. Амери¬
канский физик Милликэн в своих работах наблю¬
дал линии с длиной волны в 150—130 А

О

(IА -= 0.1 jxy.). С другой стороны, и наблюдения
мягких рентгеновых лучей, с помощью органиче¬
ских кристаллов с большой постоянной решетки,
позволили продвинуться в неисследованный проме-

О

жуток до 18 — 20 А. Но представлявшиеся дальше
трудности казались непреодолимыми. Длины волн
узкого, оставшеюся неизученным промежутка,
казалось, были слишком малы, чтобы можно было
пользоваться искусственными диффракционными
решетками, и, с другой стороны,слишком велики, что¬
бы для них оказались пригодными те естественные
пространственные диффракцчонные решетки, ко¬
торые мы имеем в кристаллах.

О жако за поглоднее время появились новые
работ.,;, окончательно заполнившие неисследован¬
ный промежуток.

Новые исследования подошли к указанному,
промежутку сразу с двух сторон. Французский
физик Довмлье (Dauvillieri, пользуясь пространст¬
венной молекулярной решеткой некоторых слож¬
ных органических кислот (например, пальмишио-

о

ной), обнаружил линию С с длиной волны 44 А и В
О

с ллпппн полны 68 А.

С другой стороны, также французский физик
Тибо воспользовался для обнаруживании промежу¬
точных лучей скользящим отражением от обычных
диффракционных решеток. Главное затруднение,
не позволившее Мплликэну продвинуться в об-

О

длсть с длинами волн меньшими, чем 130 А, заклю¬
чалось и том, что эти лучи чрезвычайно плохо
отражаются от поверхности диффракционной
решетки. Но н последнее время было обнаружено,
что коефициент преломления металлов для рент¬
геновых лучей, хотя и очень близок к единице,
но исс-же несколько отличается от нее, а именно,
несколько меньше единицы. Отсюда становится
возможным наблюдать полное внутреннее отраже¬
ние рентгеновых лучей на границе воздух —
металл, при чем это п >лпое внутреннее отражение
будет наблюдаться для углов весьма близких
к 90°, т.-е. для лучей скользящих. Такого рода
полное гшутргннее отражение рентгеновых лучей
от металлических пластинок было действительно
наблюдено на опыте. Американский физик Артур
Комптон воспользовался полным внутренним отра¬
жением рентгеновых лучей, чтобы наб подать их
лнффракцпю с помощью обычной диффракционной
решетки. Тибо, в первую очередь, повторил
опыты А. Комптона. Пользуясь несколькими диф-
фракционными решетками высокого качества, он
наблюдал при скользящем отражении диффрак-
ционную картину, даваемую рентгеновыми лучами
от медного антикатода. Измерения позволили ему

О

найти длину волны линии меди Ki, >. -= 1,540 А,

в то время как обычные измерения с помощью
О

кристаллов дают для этой линии /. = 1,538 А.
Эти опыты, сами по себе принципиально чрезвы¬
чайно важны, так как впервые позволяют дей¬
ствительно непосредственно измерить длину волны
рентгеновых линий. Обычные измерения с по¬
мощью кристаллов требуют знания постоянной
кристаллической решети, т.-е. расстояния между
соседними одноименными нонами кристалла, что
возможно только на основании числа Авогадро
(число атомов в грамм-атоме). Тибо ■ замечает,
что теперь, измерил непосредственно длину волны
рентгеновых линии с помощью обычной диффрак¬
ционной решетки, мы можем, обратно, с помощью
этих рентгеновых линий, измерить постоянную
данного кристалла, а отсюда найти число Авогадро.
Таким образом, к многочисленным способам опре¬
деления числа Авогадро — этой самой важной
константы современной физики — прибавляется
еще один.

Далее, Тибо построил специальный вакуум-
спектрограф со скользящим отражением лучей от
диффракционной решетки для исследования няи-
болеее коротких ультрафиолетовых лучей. Им
наблюден значительный ряд линий, лежащих
в промежуточной области, между прочим:

К* кислорода
азота

углерода
бора

>. = •23,8 А
,=31.8 .,

„=44,9 .
„ = 08,0 „

Таким образом, теперь в распоряжении физи¬
ков имеются средства обнаруживать и определять
длину волн всех лучей, начиная от самых длинных
электромагнитных волн радио и кончая наиболее
короткими рентгеновыми и у-лучами. (I. Т h i b a u d.
Beugung der Rontgenstrahlen diirch Liniengitter.
Spektrographie des Zwischengebietes. Phys. Zeitsclir..
XXIX, 1928, S. 241). С. Фрчш.

Вторая в Европе лаборатория самых
низких температур окончена в этом году
поаройкой и оборудованием при Имперском
Физико-техническом институте в LLI арлоттенбурге
(Берлин). Лаборатория, прежде всего, занялась
систематическим изучением сверхпроводимости
металлов, при чем удалось установить таковую
вновь у тантала, для ко.орого температура скачка
(при которой сопротивление проводника внезапно
падает до ничтожно малой величины) определена
в 4,4J абс., т.-е. немногим выше нормальной Г
кипения гелия. Таким образом, вместе с пятью
случаями, открытыми ранее в Лейденской Лабо¬
ратории (Кам. рлинг I - Оннеса), сейчас явление
сверхпроводимости установлено для шести метал¬
лов: ртути, свинца, олова, индия, таллия и тантала.
Работы, направленные к выяснению сущности
явления сверхпроводимости, позволили, прежде
всего, установить, что, вопреки высказывавшимся
последнее время мнениям, мы имеем здесь дело
с эффектом объемным, а не поверхностным, далее,
чю явление обусловлено электронами, беспоря¬
дочно двигающимися в толще металла, а не орби¬
тальными.

Затем, лаборатория занялась определением
теплоемкости газообразного гелия при темпера¬
туре 4° абс. и давлении ок. :!/, атм. Подобно тому,
что в свое время было обнаружено для водорода,
и здесь найдено уменьшение теплоемкости при
постоянном объеме на 40% против требуемого
классической теорией для одчоатомных газов, что
почти с несомненностью должно быть отнесено за
счет квантовых эффектов. Это заставило лабора-
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торию поставить сейчас обширные работы по
определению теплоемкости при самых низких тем¬
пературах и п более широких пределах давления,
с цслыо получить исходные данные для новой
теории. (Zcitschr. f. angew. Chemie. XL1, 1928. S. 1102).

Новые данные о космических лучах.
Р. А. Милликэн и Г. Г. Кэмерон произвели
в 192S г. ряд новых н:блюдений над космическими
лучами большой проницаемости, причем точность
пзмерениi была весьма повышена сравнительно
с предыдущими. Наблюдения велись на озерах
Gem (2768 м) и Arrowhead (1562 м). Построенная
исследователями кривая поглощения, в зависимости
от глубины, сделала явным существование спе¬
ктральных полос космических л/чей, причем одна
полоса имеет средний коефициент поглоще¬
ния на 1 метр водного слоя 0,35, а другая —
0,04—-0,05. Подсчет длины полны для наиболее
проницающих лучей дает, на основании формулы

О О

Комптона, 0,00008 А, т.-е. и 80ц А; это соответствует
производящей разности потенциалов около 150 мил¬
лионов вольт, т.-е. 150 MV. Полная энергия кос¬
мических лучей, посылаемых на 1 кв. см земной

поверхности, разна 3,07. 10 эргов в 1 секунду.
По подсчету исследователей, полная световая
энергия, получаемая от всего звездного неба

з

1 кв. см земной поверхности, равна 3,02. 10 эргов
в 1 секунду. Таким образом, энергия космических
лучей, достигающих земной поверхности, соста¬
вляет, примерно, 1/10 энергии звездного света.
Этими числовыми данными повышается вероят¬
ность объяснения, согласно которому космические
лучи — звездного происхождения. (R. А. М i 11 i с а п
and О. Н. Cameron. The Physical Review, vol. 31,
№ 6, June 1928). П. Флоренский.

ХИМИЯ.

Современное положение вопроса о синте¬
тической азотной кислоте. В Cliemiker Zeitung
профессор Габер останавливается на исполнившемся
в текущем году двадцатипятилетии с тех пор как
норвежский посланник в Германии Эйде, совместно
с ныне покойным проф. Биркеланд( м, образовали
общество для выработки азотистых соединений
сожиглнием атмосферного азота по способу, с тех
пор носящему имя этих двух норвежцем. Была по¬
строена колоссальная гидроустановка в 4 00.000 лош.
сил; производство срачу было поставлено в очень
большом масштабе, но все-же, как то видно из при¬
лагаемой таблицы, даже по истечении 10 лет этот
синтетически связанный азот составил лишь немно¬

гие единицы процентов в мировом потреблении
связанного азота.

Г о д ы Мировое произвол- Синтетически!! азот
ство в тоннах N в тоннах в °'|)

1900
1903
1908
1910
1913
1922
1925
192в
1927

339.000
354.000
471.000
600.000
782.000
746.000

1.086.000
1.206.000
1,315.000

3
4.000
9.000

37.00!)
143.000
-J 50.000
583.000
734.000

0.001
1
1,5
4.7
18.7
41,2
48.4

55.8

В первые годы синтетическая азотная кислота
была победою скорее морального характера. После

того как со времени Либиха искусственные мине¬
ральные удобрения внедрялись все сильнее и глубже
и в связи с этим колоссально увеличилась разра¬
ботка казавшихся до юле неистощимыми чилийских
месторождений селитры, начали раздаваться песси¬
мистические голоса с подсчетами, на какое незна¬
чительное число лет должно хватить этих запасов.
Другие источники связанного азота (почвенная се¬
литра из Индии и тогда впервые начавшая экспло-
атироваться каменноугольная смола) были также
крайне ограничены, и мысль крупнейших химиков
всего мира сосредоточивалась вокруг грозно навис¬
шего вопроса об использовании атмосферного
азота во что бы то ни стало. В 90-ых год; х по¬

явились способы с нитридами алюминия, кремния и
титана, за1ем имевший серьезные шансы па успех
кальцмйцианамидный п. наконец, основывавшиеся
на работах Рэлея, Крукса и Леиеля способы
сожнгания атмосферного азота в вольтовой дуге.
Лишь эти последние оказались в состоянии

дать продукт, который, н условиях дешевой эле¬
ктрической энергии, смог выдержать конкурен¬
цию дотоле монополиста — натуральной чилий¬
ской селитры, но не больше.

Положение вещей совершенно изменилось, когда
на сцену выступил новый способ связывания азота
непосредственным соединением его с водородом
в аммиак по такой простой на бумаге реакции'.
N,, + ЗН2 = 2NH-, -г 11,0 калорий. Работы эти, на¬
чатые Габером также в 1903 году, привели к удо¬
влетворительным теоретическим результатам ;уже
в 1909 году, но понадобилось еще несколько лег
энергичней, уже заводской проработки вопроса
главным обра :ом Бошем ил баденской анилнновой
и содовой фабрике в Людвпгсгафене (отчасти в этом
состояла пресловутая в свое время „загадка Рейна“)
и, наконец, толчок великой войны, чтобы получи¬
лось положение дела, характеризуемое вышепри¬
веденною таблицею, из которой видно, что сейчас
более половины мировой потребности в связанном
азоте покрывается за счет синтетических азотистых
соединений.

Следует отметить, что пока-что вовсе не оправ¬
дались те мрачные предпосылки, из которых
в свое время исходила химическая мысль, доби¬
ваясь синтеза азотистых удобрений пз атмосфер¬
ного азота во чтобы то ни стало (способ Бпрке-
ланд-Эйде давал, как известно, всего 2°/„ выхода,
в виде крайне разбавленной азотной кислоты).
С тех пор были найдены новые залежи се¬
литры (Калифорния), главным же образом лучше
разведаны п использованы старые, и, как
видно из Toil же таблицы, прнролной се¬
литры добывается пз года в год все больше
и больше, но все-таки цена селитры сейчас опре¬
деляется синтетическим продуктом, и не будь
с естественной селитрою связано производство
других чрезвычайно ценных продуктов (иод и все
более приобретающие значение хлорнокислые со.пи
КСЮ4), синтьтическне азотиаые удобрения вытес¬
нили бы природные еще более.

Во всяком случае, Германия, бывшая ранее
главным потребителем чилийской селитры, хотя по-
прежнему и ввозит последней для специальных
целей сравнительно незначительное количество,
в области вообще азотистых удобрений стала ми¬
ровым поставщиком, произведя в 1927 году 700.000
тони связанного азота и вывезя его па сумму 150
миллионов золотых марок, случайно как-раз ту
сумму, которую до войны ей приходилось выпла¬
чивать за импортную селитру.

Параллельно этим колоссальным успехам в ко¬
личественном отношении, сделаны не меньшие н ка¬
чественном. Способ Биркеланд-Эйде фиксировал
азот в виде его окислов, которые затем переводи-
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лись в селитру помощью весьма удобного и
дешевого материала—извести. По способу Габера-
Боша, азот фиксируется в виде аммиака, и послед¬
ний для получения продукта, наиболее удобного
для транспорта и пр., переводился в сернокислый
аммоний помощью серной кислоты, продукта хотя
и основного, но все-же во много раз более доро¬
гого, чем известь. Понятно поэтому, какую круп¬
ную роль в снижении стоимости синтетического
удобрения сыграл новый способ получения серно-
аммониевой соли без серной кислоты. Именно, по¬
лучившийся, по способу Габера-Боша,аммиак насы¬
щается углекислотою, и далее углеаммониевая соль
подвергается обменному разложению с сернок^ль-
циевой солью—гипсом—по ypaBHeHnro(NH|)2C03-f-
- - CaSOj — (NHj)o S04 -i- CaCO.,. Эта замена серноЛ
кислоты, продукта, для которого в значительной
степени идет импортное сырье (главным образом,
испанские колчеданы), таким малоценным про¬
дуктом как гипс, составила еще одну блестящую
страницу в истории немецкой химии.

Как аммиачный азот, так и азот в форме нит¬
ратов усваивается растительным организмом оди¬
наково хороню, но в виде последней формы усвое¬
ние происходит гораздо быстрее, аммиачный же
азот сохраняется в почве значительно большее
время. Поэтому правильно составленное азотистое
удобрение должно содержать азот как в той, так
и в другой форме, идеально—в виде аэотноаммоние-
вой соли NH4 N0:1.

Способ окисления аммиака в азотную кислоту
с платиновым контактом, по Оствальду, практико¬
вался в Германии еще с 1906 года для переработки
на азотную кислоту аммиака из каменноугольных
и газовых отходов. К началу великой войны
у баденской анилиновой и содовой фабрики уже
был готов дешевый способ с железо-висмутовым
катализатором. Получающиеся в результате окисле¬
нии аммиака окислы азота первоначально поглоща¬
лись раствором соды для получения натровой
селитры, в целях наибольшего сходств] с природною
чилийскою. Сейчас, когда в прежнем стремлении
давать продукт, возможно более схожий с выте¬
сняемым, надобности нет,—вот уже Згода, как не¬
мецкая промышленность более чем па =/4 сократила
выработку натриевой селитры, вернувшись почт
нацело к кальциевой. Дело в том, что натриевая
селитра, будучи более дорогою, оставляет весь свой
натрий в почве в качестве ненужного баласта, каль¬
ций же, наоборот, наряду стремя основными удобри¬
телями, N, К, Р, является также одним из необхо¬
димых и подлежащих возобновлению элементов
почвы и урожая (Mg, Al, Si и Na также участвуют
в построении растительного организма, но в таких
количествах, которых в почве всегда достаточно,
н всякое введение их извне является балластом).

Кроме того, кальциевая селитра, при небольших
добавках NH4NOa. как показал опыт, является
одним из лучших разрыхлителей почвы, что
весьм I благоприятно сказывается на прорастании
культур.

Как указано выше, наилучшнм удобрением
явился бы азотнокислый аммоний NH4NO:;. Два
обстоятельства исключают употребление его в чи¬
стом виде: на воздухе он очень быстро расплы¬
вается, в сухом же виде может грозить опасностью
взрыва. Эти оба недостатка устраняются смеше¬
нием его с другими солями тех же элементов
К, N, Р. Наиболее дешевое решение— добавка экви¬
валентного количества серноаммониевой соли по
формуле 2NH4NO;..(NH4):,SO|, в которой таким обра¬
зом V| азота находится в виде быстро усвояемого
нитрата, а :У4 в виде более продолжительное время
задерживающегося в почве аммония. Другим спо¬
собом является насыщение расплавленного NH4NO;.

хлористым калием. Получается прекрасное азотно-
калиевое удобрение состава KN03 . NH4C1, но его
не выносят некоторые боящиеся хлора культуры
(табак!). Попытки заменить KCI хлористым нат¬
рием успеха не имели, так как введение балласта на¬
трия в такое сравнительно дорогое удобрение себя
не оправдывает.

Как мы только что видели, хлор в удобрении
иногда бывает неприемлем, натрий же вообще
является балластом. Большинство же дешевых удо¬
брений заключает в своем составе серную кислоту,
коюрая помимо того, что является балластом, на¬
копляясь в почве, сообщает ей все большую и боль¬
шую кислотность и требует для нейтрализации
значительных количеств извести, отчего почва за¬

соряется совершенно ненужным балластом —гипсом.

Понятна поэтому тенденция удобрительной техники
вовсе отказаться как от хлора, так и от серной
кислоты, не отказываясь в то же время от аммиач¬
ной формы азотистого удобрения как более деше¬
вой и, во-вторых, медленнее исчезающей из почвы.

Блестящим решением этого вопроса явилось
превращение аммиака, с помощью углекислоты,
в мочевину CO(NH2).,. Это прекрасное, очень
быстро усваивающееся удобрение, совершенно не
обременяющее почвы, имеет колоссальный успех,
возрастающий с каждым годом.

Другое решение дает азот, в виде так называе¬
мого полного удобрения, под привившимся назва¬
нием нитрофоска (N, Р. К). Здесь гланный вопрос
в надлежащей подаче фосфора. До последнего
времени он подавался в виде суперфосфата с боль¬
шим количеством балласта в виде наименее же¬
лательной формы - гипса. I loiiwe методы подвер¬
гают фосфориты сбжигу с флюсами п углем
аналогично доменному процессу. Газообразный
фосфор, уносящийся вместе с колосниковыми
газами, окисляется затем в фосфорную кислоту
и далее с аммиаком или мочевиною дает высоко¬

сортные, столь экономные в транспорте, совершенно

освобождающие фермера от всяких забот по сме¬
шению удобрений и пр..--продукты-нитрофоска. За
последние два года выработана целая научно раз¬
работанная шкала этих удобрений, и фермеру
остается только послать па анализ свою почву,
чтобы тотчас получить от лаборатории № или
букву необходимого ему нитрофоска.

В заключение отметим, что в деле создания
искусственных азотистых удобрений, громадную
роль сыграли вопросы военной обороны. Каждая
страна сейчас стремится обеспечить себя на слу¬
чай войны собственной базой взрывчатых п проч.
веществ в виде завода синтетического азота.

В результате сейчас заканчивается постройкою такое
количество заводов, которые по истечении 2-х лет
смогут, против нынешних 500.000 тонн, выбросить
на рынок до З.ООС.ООО тонн связанного азота.

Н. В. Белов.

Новые данные к вопросу о происхожде¬
нии каменного угля. В 64 выпуске Chemiker
Zeitung за текущий год помещена в высшей сте¬
пени любопытная заметка о случайном наблюдении,
сделанном на одной германской фабрике пищевых
продуктов. Однажды было замечено, что отсырело
несколько больших мешков с маисовой мукой.
Для просушки мешки с мукою были поставлены
на печь, температура которой колебалась от 7()=—90°,
в то время как температура над печью равня¬
лась приблизительно 45°. Через 4—5 недель мука
достаточно просохла, но когда ее высыпали из меш¬
ков, то на дне были обнаружены массивные куски
угля; длина некоторых из них доходила до 10 см.
Соприкасающаяся с углем мука оказалась слабо
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декстринизированной. Таким образом, по мнению
автора заметки, здесь под влиянием повышен¬
ной температуры и давления верхних слоев
муки' произошло ее превращение в уголь. Об¬
разцы этого угля были исследованы компетент¬
ными лицами и признаны за уголь, близкий к ан¬
трациту.

Близкую аналогию с этим, на первый взгляд
маловероятным фактом можно найти и в двух тоже
случайных наблюдениях такого крупного химика,
как Э. Ф. Липпманн [Bericlite d. deutscli. cliem.
Gesellschaft, 27 3408 (1894) и 50236 (19)7)] При
чистке труб одного сахарного завода, в одном из
ответвлений. по которому протекал чистый сахар¬
ный сироп, дважды были находимы отложения
углистой .массы, несомненно гуминообразной при¬
роды, образовавшейся из сахара также при низкой
температуре в 35° - - 40°. При ближайшем исследо¬
вании, из этого угля удалось извлечь спиртом не¬
которое количество меллитовой кислоты. Мелли-
говая (бепзолгексакарбоновая) кислота С,;(СООН)|;,
как изнестно, образуется при окислении некоторых
углей такими энергичными средствами, как азотная
кислота, анодный кислород и т. п. Эта аромати¬
ческая кислота может образовываться только за
счет ароматических же соединений, смесью како¬
вых являются каменные угли. Далее,для ее обра¬
зования необходимо, чтобы то соединение, окисле¬
нием которого она получается, содержало бы, по
крайней мере, одно бензольное ядро, связанное
с шестью другими углеродными атомами, т.-е.
шестпзамещеннмй бензол. Поэтому необходимо
допустить, что, под влиянием каких-то деликатных,
точнее пока не установленных условий, сахар
в наблюдении Лнппманна перешел в соединение
ароматической природы, дальнейшим окислением
которого |может-быть, при участии кислорода воз¬
духа) и получилась меллитовая кислота. Подобный
переход сахаров или вообще углеводов в арома¬
тические соединения является основой для теории
целлюлезного происхождения угля.

В условиях лабораторного опыта такое превра¬
щение легко осуществимо (см., например, опыты
Бергиуса. Природа, 1928, № 7 — 8, стр. 733), но
как-раз эти лабораторные условия таковы, что
трудно допустить, чтобы в природе, при образовании
естественного угля, они могли иметь место. В этих
опьпах приходится для превращения углеводов
в уголь прибегать к таким высоким температурам,
которых в природе при подобном процессе не
могло быть, или к действию столь энергичных
химических реагентов, нахождение которых в био¬
сфере немыслимо. Как ни полны аналогии между
естественными и искусственными процессами,все-же
невозможно отделаться от мысли, что мы имеем

дело лишь с имитацией, а не с воспроизведением.
Эти соображения, наряду с некоторыми другими
и послужили к тому, что защитники целлюлезной
теории происхождения каменных углей постепенно
сдали свои позиции в пользу лигниновой теории,
более свободной от целого ряда возражений, но
нее еще далекой от полноты и совершенства. Зна¬
чение приведенных выше случайных наблюдений
велико именно потому, что они показывают воз¬
можность легкого и не насильственного I почти само¬

произвольного) превращения углеводных материа¬
лов в каменный уголь и тем самым даюг новую
опору старым воззрениям. Если бы удалось точ¬
нее учесть условия указанных или им подобных
превращений и затем провести опыт под строгим
научным контролем, то это послужило бы к устра¬
нению многих основных разногласий по поводу
происхождения природных углей.

Автор печатаемой заметки, работая в настоящее

время над некоторыми вопросами химии угля, был

бы чрезвычайно признателен за сообщение ему
фактов, подобных вышеописанным, лицами, кото¬
рые располагают наблюдениями этого рода.

Н. А. Орлов.

100-летие синтеза мочевины. В настоящем
году исполнилось столетне открытия синтеза моче¬
вины (NH2)oCO Вёлером. Вёлер в свое время полу¬
чил один грамм этого синтетического продукта, но
открытие это стало новою эрою в истории хими¬
ческой мысли. Впервые из элементов было созда¬
но органическое соединение и тем самым перей¬
дена грань между двумя дотоле несовместимыми
мирами: химией минеральной и органической. Этот
грамм стал краеугольным камнем колоссального зда¬
ния органического синтеза, увенчанного работами
Бертло, Фишера, Байера, Перкина. Открытие
Вёлера сделано было собственно в 1824 году, но до
того необычна была для того времени самая мысль
о синтезе органического соединения из элементов,
что понадобилось 4 года, чтобы Ьёлер смог при¬
знать полученное им (в результате реакции NH3-r
-j-HCNO) белое кристаллическое вещество за хо¬
рошо известный продукт — мочевину.

В настоящее время один из немецких заводов
синтетического азота изготовляет ежедневно 90 куб.
метров мочевины (карбамид) в качестве удобре¬
ния, причем все стадии его приготовления (N.,. Н2,
NH4, (Nfijl, С03 (и (NH2) СО) проходят без при¬
менения естественных органических веществ — при¬
мер того, как в повседневной заводской работе
совершенно сгладилась грань между органической
и неорганической химией (метиловый спирт из СО,
муравьиная кислота из СО, уксусная и т. д.).

МИНЕРАЛОГИЯ.

Новая „залежь" метеоритного железа. Вес¬
ною 1928 г. нам был доставлен небольшой кусок,
около 12 г. самородного металла, в виде шаро¬
вого сектора. Одна из поверхностей куска н по¬
верхность распила имели блестя ли й серебристо-
серый цвет, напоминающий цвет платины; осталь¬
ная же часть куска с поверхности была изъедена
и заржавлена, вследствие чего имела темнобурын
цвет. Кусок этот, по словам передатчи¬
ков, первоначально был блестящим, с силь¬
ным металлическим блеском, несмотря на
то, что был найден под открытым небом;
ржавость же его появилась после того как
он случайно попал и топящуюся печь. К
Химическим анализом нами установлено, -
что обсуждаемый металл представляет Kite1--
пиккелистое железо с большим содер¬
жанием никкеля (14,3%). Кр^ме того,
в составе металла обнаружено присутствие крем¬
ния и углерода. Анализом установлено отсут¬
ствие всех прочих металлов, осажд. сероводородом
и сернистым аммонием, а также серы. Фосфора
в значительном количестве тоже не обнаружено;
определить же присутствие фосфора в незначи¬
тельных количествах не удалось из-за малости
имевшегося в пашем распоряжении образца.
Удельный вес металла -= 7,249. Отполированная по¬
верхность распила, будучи протравлена азотной кис¬
лотой, обнаружила характерное пластинчатое строе¬
ние (см. прилагаемый отпечаток). Данные анализа:
железо 85,4%. никель 14,3%. прочее 0,3%. Присут¬
ствие углерода установлено растворением металла
в царской водке, при чем нерастворимый осадок
был затем обработан для удаления кремнекислоты
фтористоводородною кислотою. По совокупности
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этих данных можно высказать предположение о ме¬
теорном происхождении обсуждаемого металла.

Помощью расспросов через посредство треть¬
его лица удалось установить, что доставленный
образец найден в Китайском Туркестане, а именно,
в районе между Тарбагатаем и северо-западной Мон¬
голией, в бассейне Черного Иртыша, между городами
Чугучак и Кобдо, в 20-30 км. от Шарасуме. Месторо¬
ждение расположено в малодоступных горах. По сло¬
вам передатчиков, оно представляет россыпь неболь¬
ших кусков, весом от нескольких граммов до 2—3 кг,
причем общий запас самородного металла оценен
нашедшими в „несколько сот тысяч пудов”, напр.,
.в 300.000 пудов“; следует отметить, однако, что
оценка дана не геологом, а торговыми людьми.
Металл этот был сочтен ими за платину и, в виду
ценности находки, чрезмерно преувеличенной, об¬
разец ее длинными путями был доставлен нам для
испытания. Если запасы месторождения в самом
деле соошетствуют сообщенным о них сведениям,
то никкелистое железо в таком количестве действи¬
тельно представляет материальную ценность, осо¬
бенно для современных электротехнических железо-
никкелевых сплавов. Однако, может-быть, гораздо
больший интерес этого месторождения — чисто на¬
учный. П. Флоренский,

А. Славатинский.

БОТАНИКА.

Полба. Мы еще в детстве не раз слышали
о полбе, о полбяной каше. .Есть же мне давай
вареную полбу“... „Как наешься ты своей полбы,
собери-ка с чертей оброк мне полный", говорит
Пушкин в одной из своих сказок. Но много
ли мы задумывались об этой пшенице? Между
тем, над ней стоит задуматься, что и натолкнуло
меня поделиться некоторыми мыслями по поводу
этого растения.

Та полба, которая у нас возделывается, главным
образом для местного и личного употребления на
крупу, реже на муку, и притом преимущественно
в Татарской, Чувашской республиках и у армян
в Закавказье1, является собственно двузернянкой,
полуполбой, эммером но не настоящей полбой,
и носит научное название Triticum dicoccum т.-е.,
в переводе, пшеница двузерная 3.

Главное внешнее отличие полбы от других ви¬
дов пшениц заключается в том, что зерна у нее
так крепко заключены в пленки колоска, что при
обычной моло.ьбе не отмолачиваются, и сам колос
распадается на целые колоски, с заключенными
в них зернами, со своими члениками стержня
(фиг. 1). Высевается полба также целыми колос¬
ками в необмолоченном виде.

Полба — одна из самых древнейших пшениц.
У древних греков и римлян она возделывалась
очень давно, и называли ее там far, olyra, zea или
zeia. Упоминает о ней же Гомер, живший за 900 лет
до н. э„ затем историк Геродот (485 — 425), Тео¬
фраст, Катон, Варрон и др. Говорит о ней и Пли¬
ний в 1 веке после начала н. э. Гораций (65—8 г. до
н. э.) упоминает о ней в своей XXIII оде (кн. III)
в таких выражениях: „если невинная рука прика¬
сается к жертвеннику, то и роскошная жертва не

1 В остальных частях СССР она спорадически
встречается в таких малых количествах, что о куль¬
туре ее там почти и говорить не приходится.

2 См. подробности в работе Е. Столетовой.
Полба-эммер. Труды Пр. Бот., XIV, 1924.

3 Настоящая полба, Triticum spelta, у нас со¬
вершенно пе возделывается.

лучше смягчит отвернувшихся Пенатов, чем скром¬
ная полба и разлетающиеся крошки". В Библии
также упоминается полба, напр., в книге Иезекииля
(IV,9) при описании места, лежащего в Палестине,
говорится: „возьми себе пшеницы и ячменя, и бо¬
бов и чечевицы, и пшена и полбы". Относительно
Египта Геродот (И, 36) сообщает о том, что у егип¬
тян считалось позором питаться пшеницей и ячме¬
нем, а хлеб изготовлялся из полбы (олиры). Хорошо
иллюстрирует возделывание вообще хлебных зла-

Фиг. 1. Полба-эммер.
Колос и колоски.

ков в древнем Египте фреска с гробницы второй
фиванской эпохи за 1500—1100 лет до н. э., по¬
видимому, из некрополя Шейк-Абд-эль-Гурна близ
Фив, древней столицы Верхнего Египта (фиг. 2).
Вообще же в древних египетских гро< ннцах неод¬
нократно находились колоски полбы. Мне прошлым
летом, в бытность мою заграницей, пришлось по¬
знакомиться с рядом подлинных образцов древне¬
египетской полбы и, между прочим, с образцами,
упоминаемыми у А. Шульца (1916).

От проф. Борнмиллера (в Веймаре) мной было
получено несколько колосков дренне-египетской
полбы из гробниц периода XII династии египет¬
ских царей (за 2200— 1700 л. до н. э.), т.-е. пе¬
риода, соответствующего, по Обермейеру, времени
Авраама, бронзовому веку в Греции и на Крите
и каменному веку в Европе. Так как колоски этой
древне-египетской полбы были темно-ржаво-кир-
пичного цвета, то являлось интересным выяснить,
зависит ли такая окраска от пигмента или от хра¬
нения в течение почти 4000 лет. В этих целях, по
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моей просьбе, проф. В. Н. Любйменко подверг их
исследованию и установил при помощи спектраль¬
ного анализа не только присутствие красного пиг¬
мента, но почти полную идентичность его с крас¬
ным пигментом современных красноколосых полб '.

Таким образом, почти за 4000 лет хранения
пигмент почти не изменился. Что касается про¬
ращивания, то опыты Виттмака (1873) с прора¬
щиванием пшеницы из саркофага из древнего Мем¬
фиса (соответствующего греческой эпохе), а также
ячменя из гробниц с мумиями, показали, что зерна
расплывались в воде, как глина. Унгер (1853) гово¬
рит, что как его личные попытки проращивать дре¬
вние пшеницы и ячмень, так и попытки Шотта,
которому он предоставил образцы, не привели ни
к чему.

Фиг. 2. Обмер земли, обработка почвы, посев,
жатва, уборка и молотьба хлебных растений у древ¬
них египтян. (Оригинальная фотография фрески,
с гробницы фиванской эпохи за 1500—1100 лет
до нашей эры, хранящейся в Луврском музее

в Париже).

Несколько слов относительно проращивания.
Семена пшеницы при обычном комнатном хра¬
нении сохраняют всхожесть сравнительно недолгое
время. Как мои наблюдения в Отделе прикладной
ботаники, так и данные Датской контрольно-се¬
менной станции, показали, что всхожесть пшеницы

за 8 лет хранения понижалась до 2% на Датской
станции и до 10°/о по моим наблюдениям. Можно
было бы предполагать, что у сохранившихся древ¬
не-египетских пшениц произошла не истинная

смерть, а мнимая смерть, какая получалась у Кохса,
когда он удачно проращивал семена, предвари¬
тельно искусственно лишив их в течение нескольких
месяцев возможности дышать, но опыты Виттмака,
Унгера и др. доказали, что в древних семенах
действительно прекратилась жизнь, т.-е. произошли
такие изменения в плазме, которые и обусловили
смерть, если верно мнение проф. Лепешкина, что
различие между живым и мертвым организмом
заключается, прежде всего, в физическом состоянии
плазмы. Случаи прорастания муммийских пшениц
из пирамид, о чем нередко можно читать в газетах,
Молиш - объясняет тем, что путешественникам
за хорошую цену разными обманщиками прода¬

1 К. Ф л я к с б е р г е р. Древне-египетская и со¬
временная полбы-эммеры. Труды Прикл. Бот., XIX,
вып. 1, 1928.

2 Молиш. Мнимая смерть растений. Биологич.
очерки. Перев. М. Голенкина. Попул.-Научн, Библ.
Москва, 1923.

вались подмененные современные зерна, вместо под¬
линных древне-египетских.

Интересным является вопрос, с какими из совре¬
менных полб сходны древне-египетские. А. Шульц
(1915) указывал на большое сходство их с персид¬
ской полбой (Triticum haussknechtianum). Мои
исследования показали, однако, что по строению
чешуй и колосков они почти тождественны с абис¬
синскими, а не с персидскими. Заимствование или
обмен полезными растениями между Египтом
и Абиссинией в то время могли происходить легко.
Даже, по Геродоту, египетский царь Рамзее II был
царем Эфиопии, т.-е. Абиссинии. В кирпичах не¬
которых египетских пирамид Унгер (1866) нашел
также остатки растения „теф* (Eragrostis abyssinica),
которое до сих пор сохранилось в Абиссинии как
хлебное растение и, повидимому, уже исчемо
и Египте (Унгер).

Сходство дреоне-египетской полбы с современ¬
ной абиссинской, отличие их от полб всех других
стран, с постепенным отклонением в отдельных при¬
знаках, является подтверждением теории Н. И. Ва¬
вилова 1 о центре происхождения 28-хромозом-
ной группы пшениц, в которую входит и полба,
в северо-восточном горном районе Африки, т.-е.
в Абиссинии, Эритрее.

Большее или меньшее сходство и отличие полб

различных стран между собой и с абиссинской пол¬
бой позволяют набросать схему расселения полб
по земному шару. Из Абиссинии полба перешла
в Йемен (Аравия) и в Индию, где встречается
полба, почти идентичная с абиссинской. На север
из Абиссинии полба проникла в Египет, а оттуда
в Закавказье и Персию, где полбы уже несколько
отличаются от абиссинских. На восток полба могла
по северной Африке через Марокко, где она воз¬
делывается, проникнуть в Испанию, где разводится
полба, уже резко отличающаяся от абиссинских и,
по некоторым признакам, приближаюиш ся к гер¬
манским, Из Египта полба проникла в Грецию
и вообще на Балканы, а также на Апеннинский
полуостров В Западную Европу полба могла про¬
никнуть также с римлянами, где и произошло, по¬
видимому, соприкосновение восточных полб с за¬
шедшими из Испании. Из Греции полба, повидимому,
распространилась по Балканскому полуострову.
Здесь полбы более близки к абиссинским, чем за¬
падно-европейские формы. С Балкан или непосред¬
ственно с греками, или при посредстве дунайских
болгар полба проникла в Крым и в современную
Татарскую республику, где u X — XIV столетии
было Болгарское царство (тюркских болгар). Через
Болгарское царство уже в X в. шла торговля
с Востоком. Но связь прикамских народов с Пер¬
сией, Индией, Аравией, Грецией. Римом (монеты
Марка Аврелия) и др. была еще более древняя,
чем Болгарское царство, на что указывают находки
первых веков нашей эры.

Наша полба Татарской и Чувашской республик,
почти идентичная с некоторыми балканскими, ра¬
зошлась по всей нашей стране, в которой западно¬
европейских форм совершенно не обнаружено, так
что оттуда к нам полбы не проникали.

За то что в Европу полба пришла из Африки, го¬
ворит также то, что в период египетских фараонов,
г.-е. н период высокой культуры, когда полба там
широко возделывалась, в Европе был еще только
каменный век, т.-е. жил человек первобытной куль¬

1 Н. Вавилов. Центры происхождения куль¬
турных растений. Труды Прикл. Бот., XVI. вып. 2.
1926.—Его-же. Мировые центры сортовых богатств
(генов) культурных растений. Изв. Гос. Инст. Оп.
Агрон., 1927, №5. — Е. Столетова. Полба-эммер.
Труды Прикл. Бот., XIV, 1924.
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туры. Необходимо, однако, сказать, чю в свайных
постройках этого каменного пека тлкже обнаружена
полба.

В нлсто: щее время полба вообше сохранилась

пятнами. Но здесь опять интересный факт связи

культуры полбы с этнографией
Наиболее интересные формы полбы мы находим

у басков - в Испании. В Закавказье и в Персии
она возделывается армянами и отчасти татарами.
В Поволжье полба упорно держится у татар и во¬
обще связана с тюркскими народностями. В Крыму
встречалась у татар. Среди других народностей
Европы культура полбы падает и даже у некоторых
совсем прекратилась, напр., и Германии, как это
мне там неоднократно указывали.

Итак, заброшенная, большей частью известная
нам только по названию, полба оказывается инте¬
реснейшим растением, достойным изучения не
только с ботанической и агрономической сторон,
но также и связи с данными истории, археологии
и этнографии. К. Флнксбергср.

Дикий виноград Туркестана. В Туркестане
есть три основных района, где распространен
дикий виноград: это западный Тянь-шань (вклю¬
чая Фергану', Дариаз с Клратегином и Копет-даг.
Первые два района обстоятельно изучены Г1. А. Ба¬
рановым, который приходит к выводу, что здесь
виноград является не диким, а одичавшим; он

вышел из культуры. Основанием для этого слу-
жгг следующие факты: заросли винограда чрезвы¬
чайно разнотипны, пыльца очень часто оказывается
стерильной, плоды обладают высокой сахаристостью
и т. д. Среди одичавшего винограда встречаются
сорта с прекрасными свойствами плодов. До сих
пор можно наблюдать в Туркестане случаи, когда
человек обращается к приходным насаждениям
винограда и заимствует оттуда матерпап для вве¬
дения в культуру; в Дарвазе, например, обнару¬
жена тожественные сорта в природе и в культуре.
(Дневн. всесоюзн. съезда ботаников в янв. 1928 г.
Лгр., 19281.

Лес и степь на Кубани. Старые карты Ку¬
банской области показывают, что в историческое
время по правому берегу Кубани до р. Лабы тя¬
нулась сплошная цепь лесов; лес был также на
месте города Краснодара. И сейчас по правому
берегу Кубани местами растут леса на чернозем¬
ных почвах. Таким образом, степная раститель¬
ность на правом берегу Кубани была вытеснена
лесом. Этот процесс, задерживаемый деятельностью
человека, продолжается и сейчас. (П. И. М и щенко.
Дневн. всесоюзн. съезда бот. в январе 1928 г.
Лгр., 1928).

Байкальская диатомея в центральных гу¬
берниях. В Байкале встречается характерная для
его планктона диатомея Melosira baicalensis, кото¬
рая раньше, считалась эндемичной для Байкала.
Недавно П. И. Вертебная обнаружила эту диато-
мею в ископаемом состоянии в отложениях

Б. Медвежьего озера в Московской губ. Ею же
найдена та же саман диатомея в живом состоянии
во мхе болота Чистый Мох Ярославской губ.
(Дневн. всесоюз. съезда ботан. Лгр., 1928. стр. 139'.

1 Е. С т Олегов а. 1. с.
2 По последним данным, язык басков отно¬

сится к числу яфетических.

Эти любопытные данные показывают, что эле¬
менты байкальской флоры и фауны рассеяны очень
широко по пресноводным и частью солоновато¬
водным бассейнам Евразии (см. об этом в моей
статье в Докл. Ак. Наук, 1928, стр. 459). Л. Вер?.

МИКРОБИОЛОГИЯ.

Удельный вес бактерий. И. Ф. Леонтьев
(Москва) определял удельный вес бактерий по
методу Перрэна с помощью формулы Стокса, т.-е.
по скорости оседания взвеси. Для стафилококка
удельный вес оказался равным 1,089. В качестве
средней величины для бактерий вообще, Леонтьев
принимает цифру 1,055, которая хорошо согла¬
суется с теоретически вероятной величиной. Таким
образом, подтверждаются данные более старых
исследований Рубнера (1890), который указывает
цифры 1,038— 1,0651. и Дигля и Небеля (1903),
получивших цифры 1,010— 1,080. Леонтьев под¬
вергает критике позднейших исследователей, полу¬
чивших значительно более высокие величины удель¬
ного веса (от 1,057 до 1,400). (Cenlralbl. f. Bakt.,
CVII, 1928, S. 308). А. А. Садов.

ЗООЛОГИЯ.

Живые морские корненожки в Закаспий¬
ских Каранумах. До сих пор известно очень
м.. ю случаев нахождения морских корненожек
в пресных или вообще внутриматериковых водах.
Некоторые морские роды (например, Polystomella,
Rotalia) заходят в устья рек п приморские пресные
озерки. В 1884 году Дадай описал из одного соляного
озера в Семиградье многокамерную фораминиферу
Весною 1927 года А. Л. Бродский обнаружил
в колодцах пустыни Каракум многочисленную
фауну из корненожек, которые до сих пор были
известны из морей. Колодцы эти расположены
к северо-востоку от Ашхабада, по дороге к сер¬
ным буграм; глубина их 18 — 20 м, температура
поды весною 17 — 20°, вода солоноватая, заключает
в литре от 1 до 5 и даже до 9 —10 граммов
солей. Найденные здесь корненожки принадлежат
к родам Spiroloculina (новый вид turcomanica),
Biloculina (B.elongata и новый вид turcornanica),
Textularia, Nodosaria и l.ngena. У всех этих форм
внутри раковинки обнаружена протоплазма, у мно¬
гих — ядро или ядра, гак что не может быть сомне¬
ния в том, что эти формы встречаются в ко¬
лодцах в живом виде (а не вымыты из отложений).

Все каракумские фораминпферы отличаются
чрезвычайно малой величиной: тогда как морские
Spiroloculina и Biloculina достигают 2 — 3 мм в длину,
каракумские представители этих ролов не превы¬
шают 0.16 мм. Раковинки их очень тонки, про¬
зрачны. сплющены и сглажены.

Каракумские фораминпферы обитают, очевидно,
в солоноватых грунтовых волах в песках Кара¬
кумской пустыни, откуда они попадают в ко¬
лодцы. Таково вполне приемлемое предположение
А. Л. Бродского. В пески же они попали, надо
думать, из верхнетретичных солоноватых бассей¬
нов, которые некогда покрывали Каракумы. Сюда
могли заходить воды сарматского и акчагыль-
ского морей. Следует отметить, что в Каспийском
море до сих пор живут морские фораминиферы
из родов Polystomella, Rotalia, Textularia. В Араль¬
ском море встречаются массами створки Pnlyslrmella
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и Discorbitia, так что, но всей вероятности эти
корненожки живут там поныне.

Открытие А. Л. Бродского представляет, как
видим, большой интерес. (Труды Ср.-Азиатск. Гос.
Унив., серия Vlll-a, зоология, выпуск 5, Таш¬
кент, 1928). Л. Берг.

Южные элементы среди рыб в заливе
Петра Великого (Японское море). Залив
Петра Великого в Японском море лежит на самом
юге наших дальневосточных морен, на границе
с Кореей; в центре этого залива расположен
город Владивосток. Любопытная особенность фауны
залива заключается в том, что она обнаруживает
сходные черты с составом наземной фауны При¬
морья и Уссурийского края. Еще первые иссле¬
дователи Уссурийского края отметили, что здесь
на суше наблюдается смешение таких типично
северных форм, как ель. кадр, соболь, северный
олень с такими типично южными формами, как
амурский виноград, манджурский грецкий орех,
тигр, енотовидная собака. Известную аналогию
с этим можно отметить и среди водного населения
залива Петра Великого. Условия возникновения
этой особенности среди наземного и водного на¬
селения неодинаковы. В то время как на характер
наземной фауны и флоры большое влияние ока¬
зали климатические услолия эпохи великого оле¬

денения, как то отметил в свое время Л. С. Берг
il&)9), на водном населении сильно скашвается
гидрологический режим Японского моря. Нахожде¬
ние в заливе за последние три года ряда южных
форм может быть в известной степени объяснено
возможными изменениями гидрологического ре¬
жима залива. Нельзя, конечно, отрицать и того,
что эти южные формы были пропущены прежними
исследователями. Среди рыб в заливе встречаются
такие характерные представители севера, как
треска (Oadus callarias macrocephalus) и навага
(Eleginus navaga gracilis) и ряд типичных северных
представителей из других семейств. В то же время
в этом заливе встречается много южных форм,
родиной которых нужно считать Индийский океан
и Гавайские о-ва; таковы сельдь Cliirocentrus dorab,
акула-молот Sphyrna zygnena, Alectis ciliaris (сем. Ca-
rangidae), Priacanthus hamrns (сем. PriacanthidaeJ,
а также большое число форм, свойственных сред¬
ней и южной Японии и Корее: сабля-рыба Trichiu-
rus jap jriicus, летучая рыба Cypselurus agoo,
Stromateoides echinogaster, и, кроме того, ряд пред¬
ставителей южных вод из семейств полурылок
Hemirhamphidae, макрелещук Scombresocidae, мор¬
ских щук Belonidae, кефалей Mugilidae, скумбрий
Scombridae, спинорогов Monacanthidae, собак-рыб
Tetrodontidae, морских петухов Triglidae, прилипал
Echeneidae, бычков Gobiidae и других.

Насколько в настоящий момент выяснилось,
фауна рыб залива Петра Великого состоит из 233 ви¬
дов, распределяющихся но 53 семействам, т.-е.
в количественном отношении она богаче фауны
рыб любого из прочих наших морей, каковы
Черное, Балтийское, Ледовитое и пр. По хара¬
ктеру фауны рыб залив Петра Великого стоит ближе
к северной Японии и Корее, чем к Охотскому
и Берингову морям.

Следует отметить колебания в составе ихтио¬
логической фауны в заливе по временам года.
Это объясняется большой амплитудой колебания
температуры поверхности воды, равной 24°. В пе¬
риод с Г июля по 15 октября, когда температура
воды на глубине 20 м держится в пределах от 15
до 22°, в заливе удалось отметить около 30 видов
рыб, отсутствовавших в другое время года. Ми¬
грации рыб, в зависимости от температуры, пред¬

ставляют крайне интересное явление как с зоогео-
графической точки зрення, так i: в особенности
с промысловой. Г. У. Линдберг.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ.

Ископаемая растительность Зайсанской
котловины. Зайсанская котловина, расположен¬
ная в Семипалатинской губ. у монгольской гра¬
ницы, между Русским Алтаем и хребтами Саур
и Тарбагатай, некогда была сплошь заполнена осад¬
ками третичных бассейнов. К настоящему времени
-;ти осадки почти совершенно размыты и сохрани¬
лись лишь в виде разорванных участков, увалов,
речных террас, столовых возвышенностей в разных
частях степи и, в особенности, в подножии окружа¬
ющих юр. Некоторые плоские возвышенности,
рассеченные речными долинами, дают классические
разрезы третичных отложении из песков, глинистых
сланцев, мергелей, д:леко бросающихся и глаза
своими яркими красно-желто-зелеными тонами.
В тонких глинистых породах этих отложений встре¬
чаются кости млекопитающих, отпечатки рыб, но,
главным образом, отпечатки растеннй и насекомых.
Одно из таких местонахождений района, известное
еще с 1903 года — гора Ашутас на правом берегу
реки Черный Иртыш. — представляется, по обилию
и разнообразию растительных остатков, замечатель¬
ной сохранности, а также рыб и насекомых, совер¬
шенно исключительным и могло бы быть выделено
н качестве палеонтологического заповедника. Ра¬
ботами Геологи .еского музея Академии Наук летом
1927 года из этого местонахождения добыта бога¬
тейшая коллекция, представленная свыше чем 70 ро¬
дами третичной флоры (вместо 19 известных до
этого) в виде отпечатков листьев, ветвей, цветов
и семян, иногда гербарной сохранности. Обычными
являются: Pltris. Onoclea, Osmunda. Pinus, Glypto-
strobus. Sequoia, Taxodium, Juniperus, Widdringtoni-
tes, Alisina, Poacites, Phragmites, Zingiberites, Popu-
lns, Salix, Myrica, Jnglans, Pterocarya. Alnns, Betula,
Carpinus, Corylus, Castanea, Tagus, Quercus, Planc-
ra, Ulmus, Ficus, Platanus, Liriodendron, Sassafras
(б. м. Aralia), Neluinbium, Liquidambar, Sophora,
Rhus, Acer, Ilex, Zizyphus. Grewia, Tilia. Trapa, Vi¬
burnum, Diospyros, Fraximis и др.

Относясь к нижнемиоценовому или верхнеоли-
гоценовому времени но общему облику раститель¬
ности, эта флора обнаруживает большое родство
с восточно-азиатскими и даже северо-американ-
екпуи типами третичных флор.

Громадное большинство этих типов является
вымершим для данного района и с несомненностью
свидетельствует об иных ландшафта.; теперь пу¬
стынной Зайсанской котловины и о несколько ином
климатическом режиме, допускавшем произраста¬
ние многих широколиственных пород деревьев,
а также кустарников н травянистых растении, свой¬
ственных в нас.оящее время или более южным
широтам, или районам с не столь резко .поражен¬
ным континентальным климатом. Вымирание ши¬
роколиственных лесов здесь шло параллельно с изме¬
нением климатического режима в сторону большей
сухости и континентальностп, что, и свою очередь,
было следствием постепенного исчезновения тех
обширных, водных поверхностей третичного вре¬
мени. благодаря которым, при той же приблизи¬
тельно средней годовой температуре, как и теперь,
достигалась большая мягкость и влажность, и та¬
ким образом создавались условия приморских
областей. Некоторым подтверждением того, что
климат (в широком смысле) олнгоценово-миоцено-
вого времени для этих районов не столь резко раз¬
нился от современного, служит то обстоятельство.

3*



что в настоящее время и Зайсанской ко;лоаиие
прекрасно прививаются п вызревают абрикос, не
которые сор!а яблок, груш и даже виноград, при
чем в селе Каратал (в 25 км к северу от гор. Зайсан)
разведение последнего уже пышло из стадии опы¬
тов н представляет доходную статью. Попытки
разведения винограда в более северном пункте
(питомник К. И. Иушкарева в селе Буран, в устье
реки Кальлжпр) также дали прекрасные резуль¬
таты, являясь, кстати сказать, самой северной куль¬
турой винограда в Западной Азии. Правда, при¬
ходится бороться с сильной за:оленностью почвы,
с одной стороны, и предохранять лозу от вымер¬
зания суровой зимой, с другой, но. во всяком случае,
степень инсоляции и продолжительность вегетацион¬
ного периода, очевидно, совершенно достаточны для
культуры даже столь прихотлизого растения, как
виноград. М. Ф. Нгйбург.

Рыбы из палеолита Крыма. Среди много¬
численных находок палеоэтиолога Г. А. Бонч-Осмо-

ловского и пещерах Крыма обращает на себя вни¬
мание коллекция костей рыб. Количественно она
невелика, всего 13 объектов, но определение их
позволяет судить о гидрографии Крыма в эпоху
верхнего палеолита. Остатки рыб найдены всего
в двух пещерах (из 8), Сюрень I и Сюрень II.
расположенных на берегу р. Бельбека. вблизи Бах¬
чисарая. Остатки найдены в слоях, датируемых
нижним и верхним ориньяком (Сюрень I) и азплем
(Сюрень II). Хорошо сохранились: два глоточных
зуба крупной плотвы Rutilus sp., глоточная дуга
голавля Lenciscus ceplialus, верхняя челюсть су¬
дака Lncioperca lucioperca и 9 грудных п хво¬
стовых позвонков от лосося Silmo trutta subsp.
весом от 0,4 до 10 кг. В настоящее время плотна,
ее проходная форма тарань, а также близкий вид
вырезуб, не встречаются в реках Крыма. Также
не встречается судак. Голавль попадается в Салгире,
Альме и некоторых других речках. Что касается
рода Salmo (лососи), то форели имеются в речках
Крыма, проходная же форма, черноморский лосось,
в реках уже не ловится, а попадается лишь в морс.
Величина глоточных зубов у остатков Rutilus по¬
буждает отнести их к тарани или вырезубу. Ве¬
личина некоторых позвонков лосося (до И мм)
позволяет с уверенностью восстановить величину
лососевых (8—10 кг); эти размеры характерны для
черноморского лосося; кроме того, широта годовых
наслоении на позвонках соответствует росту лосо¬
севых в море, а не в реке. Таким образом, па¬
леолитический человек питался сравнительно круп¬
ными экземплярами рыб.

Стратиграфия сгоренских находок указывает на
некоторые особенности их нахождения. В нижнем
ориньяке здесь был найден исключительно лосось.
Остальные виды рыб найдены как в азиле. так и
в верхнем ориньяке. Это обстоятельство указывает
на смену рыб в промысле человека. Нахождение
костей лосося и одновременно углей березы (опред.
Д. Гаммерман, см. этот .Mb Природы стр. 1016)
и нижнем ориньяке указывает на более холодный
климат в то вр.:мя и на отличную от современ-
.гой гидрологию рек Крыма. М. Тихий.

ФИЗИОЛОГИЯ.

О превращении белков у растений и жи¬
вотных. Еще не так дазно видные представители
растительной физиологии, как, например, Пфеффер.
утверждали, что распадение белков в растении про¬
текает совершенно иначе, чем в животном орга¬
низме, указывая на громадное накопление аспара¬
гина в проростках. Но при этом было упущено,

что нельзя сравнивать ю. чн> происходит в одном
органе (переваривание у животных), с тем, что со¬
вершается в целом организме (проростки), где
происходит не только распад, но и окисление пер¬
вичных продуктов распада и явления вторичного
синтеза. Па роль окислительных процессов ука¬
зывал еще Буссенго. но сто взгляды были забыты
и течение полустолети. Д. II. Прянишников
в своих первых работах (1894) воскресил прочно
забытое сравнение Буссенго между аспарагином
п мочевиной, а затем дал доказательства вторичного
образования аспарагина (1897), почти одновременно
с Э. Шульце (1898). Эта линия работ продолжена
была В. С. Буткевичем, который показал, что пер-
внчныи распад происходит и семенодолях под
влиянием ферментоп совершенно так же, как в жи¬
вотном организме, а затем обнаружил скрытое
до тех пор образование аммиака в растениях, поль¬
зуясь двумя методами: 1) голоданием, 2) анэстезией.
Таким образом, не только была дальше подтвер¬
ждена аналогия с животным организмом (где обра¬
зование аммиака предшествует образованию моче¬
вины), но и доказана общность процессов окисле¬
ния азотистых веществ у высших растений и у гри¬
бов, где образование аммиака было известно раньше,
чем у высших.

Дальше работами Д. П. Прянишникова
в 1909—15 гг. было показано, что подобно тому как
можно вызвать образование мочевины в тканях пече¬
ни, вводя аммиачные соли в кровь,совершенно так же
можно наблюдать количественно образование аспа¬
рагина за счет введенного извне аммиака у про¬
ростков. Но так как аспарагин, в отличие от мо¬
чевины содержит неокисленную цепочку углерод¬
ных атомов, то только в случае богатых крахмалом
семян синтез идет гладко за счет NH4 CI или
(NH^ S04; у бобовых, типа гороха, синтез начи¬
нается только, если ввести одновременно СаСО:„
а у люпина получалась картина „аммиачного отра¬
вления" даже в присутствии СаСО;1. Опытом было
установлено, что причины этих явлений связаны
исключительно с тем запасом углеводов, который
приходится на единицу белка (изучено влияние
света, с введением СО^ и без него, введение и уда¬
ление углеводов без света и пр.). Совершенно
те же явления аммиачного отравления наблюдались
при введении (NH()2SO, внутрь животного орга¬
низма.

Это совпадение побудило Д. Н. Прянишникова
проверить на растительной клетке некоторые данные
животной физиологии относительно солей аммония,
и, вопреки прежним представлениям, NH ( НСО:, ока¬
зался хорошим источником азота для растения, если
реакция среды должным образом регулировалась
(с помощью введения небольших количеств СО./).
Далее, Д. Н. Прянишников (192-J), па основании опы¬
тов Буткевича с растениями, отметил, что нужно
ожидать и у животных подавления образования мо¬
чевины под влиянием анэстезин - подтверждение
этому дали работы Лефлера по влиянию хлоро¬
форма на печень. Тогда, автор, имея некоторые
указания в своих прежних опытах, но, главным
образом, перенося данные животной физиологии
и область растительной, поставил опыты с влиянием
кислот на проростки и констатировал выделение
аммиака корнями в окружающую среду, тем боль¬
шее. чем богаче белками проростки: получилось
известное сходство поведения богатых белками
ростков люпина с поведением плотоядных, а бо¬
гатых крахмалом проростков овса — с поведением
травоядных. Далее, доказано, что синтез амино¬
кислот не составляет монополии растительного орга¬
низма—при введении кетонокислот удалось дока¬
зать (Knoop, Embden и др.), что п животное спо¬
собно образовать, за счет присоединения аммиака
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иоссганопленпя, соответственные аминокислоты ii.ni-
коколь, аланин. лепцпп), Указывают, однако, что
ло относится к аммиаку, а растение перерабаты¬
вает нитраты. Однако, м животное способно нос-
становлять нитросоединения н аминосоединения.
н растение предварительно восстановляет нитраты
в аммиак, а если даны обе формы одновременно,
то предпочитает нитраты. Подвергнуты были экспе¬
риментальной проверке работы Пантанелли. и обна¬
ружено. что случаи недостаточного использования
аммиака растением — что случаи патологические,
при которых растение выделяет аммиак (голодание,
анэстезия, действие кислот, преобладание редукции
азотной кислоты до аммиака над использованием

последнего для синтеза органического вещества
при относительном недостатке углеводов).

Таким образом, принципиального различия между
растением и животным и в этом отношении нет,
и синтез и конечный распад связаны с аммиаком,
обезвреживание последнего — с амидами (аспарагин
и мочевина). Если аналогия между физиологиче¬
ской ролью аспарагина и мочевины ясно обнару¬
жилась при исследовании высших, то при переходе
к низшим формам получилась уже не аналогия,
а тождество — у бесхлорофильных растений (грибов)
открыта мочевина, а у плесневых грибов, как
и у низших животных, дело ограничивается простои
нейтрализацией аммиака с помощью кислот, без
образования амидов.

Итак, в обоих царствах природы белки распа¬
даются гидролитически на тс же компоненты-ами¬
нокислоты, тут и там при их окислении образуется
аммиак, обезвреживаемый у низших нейтрализа¬
цией, у высших -- образованием амидов (мочевина
в обоих царствах, гиппуровая кислота у животных,
аспарагин у растений); одинаково возможен синтез
аминокислот за счет аммиака и без азотистого ма¬

териала. .. Но где же в таком случае различие
между растением и животным, если не говорить
о количественном преобладании одних процессов
в одном случае, других в другом, а о различии
принципиальном? Пока намечается это различие
только в одном отношении — животное реализует
синтез за счет аммиака простейших аминокислот,
производных жирного ряда, с рядовым расположе¬
нием атомов, но оно встречает затруднение в син¬
тезе таких соединений, как триптофан, гистидин,
повидимому п аргинин (при кормлении животных
углеводами |- лимонно-кислый аммоний -f- зола -i-
I- витамины получается только частичная замена
некоторых компонентов белка, а не общая). Во¬
прос этот подлежит дальнейшему изучению, с рас¬
пространением опытов на низшие животные: но.
во всяком случае, можно сказать, что по мере углу¬
бления исследования в этой области сфера паралле¬
лизма между процессами превращения азотистых
веществ в обоих царствах природы все более
п более расширялась, а сфера расхождения между
ними все более и более суживалась. (Д. Н. П р я-
п и ш н и ков. Дневн. всесоюзн. съезда ботаников

к Ленинграде в январе 1928 года).

О распознавании происхождения и степени
зрелости семян по содержанию в нихфермен-
тов. Биохимическая лаборатория Института приклад¬
ной ботаники производит большую работу по изу¬
чению влияния географических и климатических
факторов на химический состав культурных расте¬
ний. Наряду с этой химической работой в послед¬
нее время нами было прослежено также и влияние
внешних факторов на физиологическое состояние
семян, а именно, на содержание в них ферментов.
По нашим данным, этот физиологический признак
дает возможность судить о качестве и происхожде¬

нии семян. Для начала было изучено содержание
фермента каталазы. роль которого заключается
в разложении перекиси водорода, образующейся
в растительном организме. Сила фермента опре¬
деляется по скоросш разрушении введенной
перекиси водорода. Пользуясь методикой А. Н. Баха
и А. И. Опарина, основанной на получении
водной вытяжки фермента из муки семян, были
произведены сравнительные определения работы
фермента каталазы в покоющпхся семенах яч¬
меня различного происхождения урожая 1925.
1926 и 1927 годов. Ячмень для работы был взят
из географических посевов проф. Вавилова. Этот
чистосортным и чистолинейный материал дает воз¬
можность отнести все изменения физиологического
характера, наблюдаемые и семенах, за счет влияния
географических факторов. Проанализировано было
на содержание каталазы восемь различных сортов
ячменя в крайних северных и южных пунктах СССР.
Приведем пример измерения деятельности каталазы.
выраженной количеством куб. см п/10 КМпО^ прп
расчете на 1 г воздушно-сухого вещества ячмен¬
ной муки одного и того же сорта.

Место посева К>6' см n/10 K'Vll,u«'
измеряющие силу каталазы

Мурманск .... 7,5
Пермь ...... 6,3
Сев. Кавказ (Ку¬
бань)   1,1

Красный Кут (юго-
восток) .... 0.5

Полученные данные показали, что содержание
каталазы сильно отличается н семенах различного
происхождения. В то время как на севере каталаза
работает очень сильно (7,5 -- 6,3), на юге она слаба
(1,1—0,5). В различных сортах ячменя содержа¬
ние фермента колеблется, но везде наблюдается
определенная закономерность в повышении содер¬
жания фермента на севере. Ту же закономерность,
но не так разительно выраженную, мы наблюдаем
и в зернах пшеницы при переходе от севера
к югу. Если цифра каталазы для пшеницы в Дет¬
ском Селе получалась 38,2, то в Иолатани (Турк¬
мения! эта цифра опускается до 10,0. Принимая
но внимание, что условия сбора семян не могли
быть одинаковыми, приходится особенно отметить
эту постоянную закономерность в содержании ка¬
талазы. Особенно интересным оказалось наблюде¬
ние, что южные горные пункты содержат такую
же высокую каталазу, как и наши северные пункты;
в одном случае каталаза из ячменя, полученного
ш Тифлиса, выражалась числом 1,4, а в не очень
далеко от него лежащем пункте — Бакурианах —
(горный пункт на высоте 1670 метров) это число
повысилось до 9,4. Повышение содержания ката¬
лазы в северных и горных пунктах идет парал¬
лельно с повышением в них амилазы — фермента,
расщепляющего крахмал в сахар; это удалось
также заметить в большинстве испытанных сортов
ячменя. Эти факты дают возможность считать,
что содержание ферментов, в частности каталазы,
является чувствительной реакцией на физиологи¬
ческое состояние семян, зависящее от географи¬
ческих влияний. Мы знаем, что по мере созрева¬
ния семян, содержание в них ферментов, бывшее
большим, уменьшается; в зрелых семенах содер¬
жание некоторых ферментов падает до нуля.
Оказывается, что в северных районах, как общее
правило, количество ферментов при снятии урожая
еще очень велико, несмотря на внешние признаки
зрелости. Географический фактор в данном слу¬
чае сказывается в недоведении семян до оконча¬

тельной зрелости и благодаря этому в сохранении
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г; них высоко!) фермой иптшпой силы. Таким обрл-
лом. в тех случаях. когда мм лишены возможности
констатировать степени зрелости семян по внешним
признакам, реакция ни ферменты может оказать
нам существенную помощь.

Эти данные подробно описаны в ст.тгье И. Н. Ива-
но па и Л!. И. Лншкевич. которая в настоящее
нр.емп печатается в Грудах по прикладной ботанике.

.1/. Лишпрлич.

БИОЛОГИЯ.

Воздействие географического ландшафта
на культурные растения. Нам уже приходи¬
лось останавливаться на том влиянии, какое оказы¬
вает географический ландшафт на животных и ра¬
стения, заставляя их измениться is определенном
направлении. Н. Н. Кулешов. исследовавший ку¬
курузу восточной Азии, сообщает новые любо¬
пытные данные по этому вопросу (Труды по приклад,
ботанике, XIX, в. 2, 1928).

В 19U8 году американский исследователь Кол¬
линз обнаружил в образце кукурузы, присланном
из района Шанхая, своеобразное строение эндо¬
сперма. которое побудило выделить этот новый
сорт под именем воскового. Ничего подобного
во всей громадной коллекции кукуруз американ¬
ского Департамента земледелия не было. Вообще
восковой эндосперм ранее пе был находим у ку¬
курузы ни в Старом, ни в Новом свете. После¬
дующее изучение района Шанхая обнаружило, что
восковая кукуруза нигде больше не встречается,
кроме упомянутой местности. Но в 1915 году Кол¬
линз опять нашел восковую кукурузу в образце,
присланном из Верхней Бирмы. В 1920 году во¬
сковая кукуруза бьпа открыта на Филиппинских
островах. Наконец, совсем недавно Н. Н. Куле¬
шов нашел тот же тип кукурузы в образцах, при¬
сланных в Институт прикладной ботаники из Шан¬
хая, из северной Манджурии и мз Спасского уезда
Приморской области. Таким образом, восковая ку¬
куруза известна из многих мест, но исключительно
из восточной Азии, где она, очевидно, возникла
на месте из завезенной сюда американской куку¬
рузы. Как известно, европейцы проникли в во¬
сточную Азию лишь в первой четверти 16 века.
Ии в западном Китае, ни в Туркестане, ни в Афга¬
нистане, ни в Малой Азии восковой кукурузы
не обнаружено, хотя в Институте прикладной бо¬
таники имеются громадные коллекции из всех пе¬
речисленных мест. Равным образом, среди 2000
образцов, доставленных тому же Институту недав¬
ними экспедициями из Центральной и Южной Аме¬
рики. восковой кукурузы тоже не оказалось. Сло¬
ном. этот тип, повидимому, приурочен исключи¬
тельно к восточной Азии.

В 1921 году Комптон (Kempton) обнаружил сле¬
дующий, чрезвычайно интересный факт: восковой
эндосперм, оказывается, встречается и у некоторых
форм злака сорго (Andropogon), и именно, у образ¬
цов сорго, происходящих из Китая и с Филиппин.
Эго весьма важно потому, что сорго, как известно,
является родом азиатско-африканским, и корней
его в Америке искать не приходится. Мало того,
тем же Кемптоном открыт еще один не менее лю¬
бопытный факт: восковой эндосперм имеется еще
у некоторых форм злака Coix, принадлежащего
к той же группе, что и кукуруза, но происходя¬
щего из Азии. Злак этот издавна культивируется
в восточной и южной Азин. У образцов Coix lachryma
из Бирмы, из Китая, из Филиппинских островов,
а также из Индии, найден восковой эндосперм.

Итак.американский злак—кукуруза—в восточной
Азии дает видоизменение, чуждое американской ку¬
курузе, но свойственное другим азиатским злакам.

Закономерное воздействие географическою ланд¬
шафта очевидно на -лом примере.

Прибавим еще. что признак ..восковой эндо¬
сперм", как выяснено путем многочисленных опы¬
тов. является всегда рецессивным и в дает рас¬
щепление 3:1.

К топ же статье 11. Н. Кулешов обращает вни¬
мание на следующие любопытные факты, относ; -
щиеся к сейчас затронутой теме. Люцерны, льны
п пшеницы северной Африки отличаются в первое
время после всходов очень интенсивным ростом
и развит ем. Напротив, горохп. льны, пшеницы
п кукурузы Туркестана имеют тенденцию к карли¬
ковости и медленному росту. Автор в 1927 году
наблюдал в Туркмении и в Бухаре в смежных по¬
севах удивительное сходство в вегетативных орга¬
нах у низкорослой кукурузы н у такой же джугары.
Замечательно далее, что произведенные в Харькове
посевы образцов кукурузы и сорго из восточной
Азии обнаружили у них сходство в вегетативных
органах (высокие растения с тонким стеблем, вы¬
тянутым;! нижними междоузлиями и пальмообразно
сдвинутыми узкими и длинными листьями).

Таковы любопытные результаты, полученные
Н. Н. Кулешовым.

Приведем, в дополнение к тем данным, которые
указаны в наших предыдущих работах, еще сле¬
дующие новые факты, относящиеся к культурным
животным. В Туркестане, как известно, распро¬
странением пользуется жирнохвостая, или кур¬
дючная, овца. В Туркмении встречаются не только
курдючные овцы, но и козы, отличающиеся сильным
отложением жира у корня хвоста (С. Боголюб-
с к и й. Труды 3-го съезда зоологов. Лгр, 1928).
В Туркестане широко распространены безухие
овцы, известные и из других мест, но замечательно,
что в Туркестане же найдено значительное коли¬
чество безухих коз (Б. Васин. Там-же). Л. Берг.

ГЕОГРАФИЯ.

Степи на Байкале. Как известно, остров
Ольхон на Байкале в большей своей части покрыт
степной растительностью. Проф. В. Н. Сукачев,
руководитель экспедиции, снаряженной Ботаниче¬
ским музеем Академии Наук в 1928 году, выяснил,
что побережье Байкала на юго-запад от Ольхона
имеет еще более резко-заметный степной характер
с сильно выраженной ксерофитной растительностью.
Здесь холмистая страна, приподнятая над Байкалом
н среднем не выше 200 м, покрыта в большей
своей части сухой степью: кое-где разбросаны со¬
ляные озера, окруженные солончаками с галофит-
ной растительностью. Незначительные участки
лиственичных и сосновых лесов приурочены лишь
к вер ,ним частям холмов и гряд. С запада к этому
степному пространству примыкает Приморский
хребет с безлесными вершинами, поднимающимися
выше 1500 м. Но пе только к юго-западу от Оль-
хонских ворот, но и севернее широты верхней
оконечности Ольхона по холмам, среди отдельных
участков леса, встречаются значительные степные
пространства с соляными озерами и солончаками.
Во всем этом районе степи усиленно выпасаются
стадами скота бурятов. (Осведом. Бюлл. Ком. Эксп.
Иссл., 1928, ЛГ“ 15—16).

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

IV международный энтомологический
конгресс. Летом 1928 года, с 12 по 18 июля,
в городе Итака (Ithaca, N. Y), в Северной Аме¬
рике,состоялся IV международный энтомологический
конгресс. Место конгресса было намечено еще
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на предыдущем III конгрессе, происходившем
четыре года назад в Цюрихе. Настоящий конгресс
был организован американцами весьма тщательно,
при поддержке широких научных кругов. Пред¬
седателем международного исполнительного коми¬
тета был известный Говард ;L. О. Howard), глава
американской прикладной энтомологии, человек,
пользующийся в Америке большим ув: женнсм
и чрезвычайно популярный. Конгресс оказался до¬
вольно многочисленным. Если от всей Европы было
несколько менее 50 человек, то Америка была пред¬
ставлена почти 400 членами (не все члены, впрочем,
были активны4); кроме того, были единичные пред¬
ставители от Египта, Ю. Африки, Японии, Китая,
Южной Америки, Гавайских островов, Австралии.
От СССР на съезде было 8 человек, большею
частью из Ленинграда и Москвы.

Занятия съезда были распределены между не¬
многими общш'И и секционными заседаниями.

Секций было выделено 8, именно: номенклатуры
и библиографии, систематической энтомологии п
зоогеографии, морфологии, физиологии, эмбриоло¬
гии и генетики, медицинской и ветеринарной энто¬
мологии, пчеловодства, лесных насекомых, эконо¬

мической энтомологии, экологии. Первое общее
собрание происходило в торжественной обстановке,
под председательством Говарда, приветствовавшего
конгресс и высказавшего ту мысль, что нынешний
век, пожалуй, с неменьшн.м правом можно на¬
звать веком насекомых, чем веком человека, так как
роль первых в экономии природы огромна. Затем
проф. Жаннель (Париж) сделал интересный обзор
географического распространения жуков Trechinae,
"отметив, что в нем отражается история материков
не только третичной, но и ме’зозойской эры; теория
Вегенера дает, по мнению докладчика, прекрасное
объяснение многим,, необъяснимым иначе фактам
распространения. Йордан (Karl Jordan, Лондон)
сообщил о распространении и вариациях блох в Сев.
Америке, Трэгорд (Tragardh, Стокгольм) сделал
весьма обстоятельный доклад о фауне почв швед¬
ских лесов. Отмечу интересное замечание, сде¬
ланное во время обмена мненийТилльярдом(Австра¬
лия): при осмотре остатков девонских растений
Шотландии ему удалось обнаружить на них и насе¬
комых, именно Collembola; до настоящего времени
насекомые ранее чем из среднего карбона не были
находимы.

Главная работа съезда протекала в секционных
заседаниях. Так как заседания разных секций про¬
исходили одновременно, то не было никакой воз¬
можности уследить за работой их. Ценные
сообщения были сделаны проф. Ф. Калвертом (Фи¬
ладельфия) о некоторых морфологических особенно¬
стях личинок стрекоз (нахождение наружных жабр);
Эдвардса (Лондон) о его энтомологических сборах
в Чили и Патагонии по сходстве их фауны с фау¬
ной Австралии; Кеннеди об эволюции фауны
Гавайских о-вов; Тилльярда (Австралия) об эволюции
стрекоз; последний демонстрировал прекрасные
диапозитивы с крыльями палеозойских стрекоз.
В секции систематики сделал сообщение и пишу¬
щий эти строки об отношении пермской энгомо-
фауны северной России к пермской же фауне
Канзаса. Докладов в секция морфологии было
сделано очень немного, что является, как кажется,

отражением'общего кризиса, переживаемого мор¬
фологией, особенно—морфологией насекомых, где
как-то мало прививаются методы, с успехом исполь¬
зуемые в палеонтологии м в зоологии позвоночных.

Нельзя не отметить, как много внимания уделяют
в Америке (и, частью, в Англии) вопросам номен¬
клатуры и таксономии. Этому было посвящено це¬
лых четыре заседания, не считая заседания комис¬
сии. Между прочим, R. Гори (W. Horn, Берлин!

предложил проект создания международного инсти¬
тута по систематической энтомологии. Идея эта
была встречена сочувственно, хотя и не приняла
вполне конкретных форм. Более половины всех
заседании было посвящено вопросам прикладной
энтомологии, что следует объясниь тем большим
вниманием, какое уделяется ей со стороны пра¬
вительства и общественных кругов Соединенных
Штатов, поставивших дело изучения вредных насе¬
комых и борьбу с ними на большую высоту.
Отмечу, например, что для изучения не так давно
завезенного из Японии вредного „японского жукл“
Piipilla japonica Nevm. очевь размножившегося
к Америке, создан близ Филадельфии целый ин¬

ститут. I реобладаюший язык на конгрессе был, есте¬
ственно, английский; только французы и часть нем¬
цев докладывали на своих родных языках.

Давший приют конгрессу Корнелльскпй универ¬
ситет расположен далеко за чертой города, среди
большого живописного парки, спускающегося с
одной стороны к большому, длинному озеру Каюга.
Многочисленные здания университета не сконцен¬
трированы вместе, а как-бы разбросаны в парке
и утопают в зелени. В них мы находили прекрасно
оборудованные лаборатории, аудитории, библио¬
теки, общие залы. Здесь же расположены сту¬
денческие колледжи и квартиры профессоров.
К услугам всех живущих служит великолепная
студенческая столовая, очень мало похожая на
наши. Столь уютная обстановка и разнообразные
удобства создают чрезвычайно благоприятную
обстановку для занятий. По тому же типу устроены
и многие другие университеты, например. Иэль-
екпй университет.

Еще во время конресса было организовано
несколько экскурсий как для энтомологических
сборов, так и для осмотра памятников природы
в национальных парках. Очень интересны были
экскурсии на водопады Taughannock Fall и Wal-
kins Fall, давшие яркое представление о велико¬
лепных ландшафтах этой местности. Все эти
экскурсии, нередко довольно далекие, километров
за 50, производились в условиях большого комфорта,
в один вече!', на многочисленных автомобилях,
любезно предоставляемых конгрессу со стороны
преподавателей и студентов университета. В таких
же условиях была совершена и поездка на Ниагар¬
ский водопад. Большинство членов конгресса
приняло также участие в совместных поездках по
главным научным центрам северо-восточной части
С. Ш. Последовательно были посещены Питтсбург,
Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон, Нью-
Хэвн. Ездившие в Питтсбург члены конгресса были
любезно встречены директором института Карнэги,
А. Н. Авиновым, нашим соотечественником, и по¬
четным директором Голландом. Здесь пробыли
всего один день, почему и музей института и’, го¬
род были осмотрены довольно бегло. Питтсбург—
центр металлической промышленности района, и
дыма от заводских труб так много, что воздух
здесь всегда им насыщен, и новому человеку здесь
трудно дышать. В Вашингтоне экскурсия задер¬
жалась на 4 дня, но п этого было мало для под¬
робного ознакомления с многочисленными научными
учреждениями его: Национальным музеем. Смит¬
соновским институтом. Бюро -энтомологии, Лабо¬
раторией департамента паразитологии и другими.
Огромный Национальный музей вмещает в себе
ценнейшие коллекции по всем отделам естество¬
знания, а также и музей искусств. Особенно' ве¬
лики и интересны коллекции по этнографии сархео
логией и по палеонтологии. Исключительно
интересны для зоолога коллекции Уолкота in>
кембрийской фауне, а также и отдел позвоночных.
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.Много мести уделено американским индейцам и
их культуре. Большое удовольствие доставляет и
осмотр самого города. Здесь нет небоскребов
ньюйорского тип.;; дома не столь высоки, но кра¬
сивы и утопают в зелени. .Многочисленные парки,
аллеи (обычно состоящие из огромных деревьев
GingUo) и обилие памятников - все это делает
Вашингтон одним из самых красивых и благо¬
устроенных городов во всем мире. Филадельфия,
Нг.ю-Хэвн и, особенно, Бостон также являются
большими научными центрами, интересными в раз¬
ных отношениях. В Филадельфии показана была,
между прочим, упомянутая выше лаборатория по
изу-.ению японского жука. Рядом с небольшим
городом Нью-Хэви располагается большой, знаме¬
нитый Йельский университет; большой интерес
возбуждает его прекрасный Museum Peabody где.
между прочим, хранятся и богатейшие коллекции
пермских щсскомых, добытых в штате Канзас;
насекомые эти очень сходны с северорусскими.
Совершенно особое положение занимает Нью-
Йорк. Его научные учреждения не столь стары,
как во многих других больших городах, но в корот¬
кое время разрослись необычайно, и, например,
American Museum of Natural History, особенно
его палеонтологический отдел, руководимый проф.
Осборном, затмевает даже Вашингтонский музей.
Разумеется, особенно богато представлен здесь
отдел палеонтологии позвоночных. Чрезвычайно
богат также и музей искусств. Нью-Йорк, как
говорят, все более и более делтется духовным
центром Америки, и новые научные учреждения
и школы открываются здесь постоянно. В Нью-
Йорке имеется очень богатый и хороший зоологи¬
ческий сад, лучший, чем в других городах Аме¬
рики. Вообще, однако, американские зоологиче¬
ские сады несколько уступают хорошим европей¬
ским, так как в них менее заметен тот научный
подход к животным, с каким мы постоянно встре¬
чаемся, например, в берлинском зоологическом саду.

Следует отметить, что rcc музеи, библиотеки,
парки и зоологические сады открыты для публики
ежедневно (кроме праздников' и посещение их
бесплатно. Делается, вообще, все возможное для
просвещения и удобства публики. Слаженность
работы и удобства жизни, особенно передвиже¬
ния. обусловливают то бодрое и даже оптими¬
стическое настроение, которое так бросается и глаза
иностранцам.

Л. Мартынов.

XIII заседание комиссии по изучению
четвертичного времени при Лкадемии Наук
25 октября было посвящено докладам о шести¬
летии х палеоэгнологнческих исследованиях в Крыму
(Природа, 1926, № 5 — 6). С докладами выступили
Г. А. Бонч-Осмоловскпп (человек), А. А. Бялыниц-
кий-Бируля (млекопитающие), М. И. Тихий (рыбы)
и А. Ф. Гаммерман (флора). С 1923 года
Г\ А. Бонч-Осмоловскп.м и его сотрудниками было
исследовтно около 20(1 пещер и трогов; из них
только 8, частью известных и раньше, оказались
обитаемы в течение длительного времени в эпоху
палеолита. Вместе с культурными остатками отсюда
были собраны в значительном числе ..кухонные
отбросы" -- кости млекопитающих, рыб и ракогншы
моллюсков, служивших пещерным обитателям
пищей, а также угольки из остатков очагов.
Анализ этого материала, переданного для изучения
различным специалистам, дает возможность не
только говорить об иных физико-географических
воловнях Крыма, но и судить, до известной сте¬
пени. о последовательности в их изменении в тече¬

ние среднего и верхнего палеолита.

Предварительная обработка индустрии позво¬
ляет Г. А. Бонч-Осмоловскому наметить следую¬
щий культурно-хронологический ряд:

1. Домустьерская культура с нетипичными ору¬
диями в пещере Киик-ксба.

2. Позднеашсльская (ла-микок)- в той же
пещере.

3. Мустье— в пещере Бодрак.
•J. Орпньяк (нижний, средний и верхний),

с хорошо развитой и типичной для этой эпохи
индустрией. — в пещере Сюрень I.

5. Азиль—в пещерах Шань-коба, Фатьма-коба.
Сюрень II.

Р. Тарденуаз. с типичной для этих последних
двух эпох индустрией,—в пещерах Шань-коба.
Фатьма-кооа и Кукрек.

Многочисленные остатки млекопитающих были
найден;,I во всех упомянутых пещерах и во всех
культурных слоях. По определению А. А. Бялы-
ницкого-бирули оказалось, что носорог (Rliinocc
ros tichorliinus). мамонт (Elephas priinigenius) п
полуосел (Equus hemionus) были найдены только
с культурами: домустьерской, ла-микок и мустье;
кроме того, в пещерах Киик-коба и Сюрень I бы¬
ли найдены кости пещерной гиены (Hyaena
spclaea), которые, по мнению А. А. Бялыницкого-
Бирули, хотя и не являются „кухонными отбро¬
сами", тем не менее говорят о том, что в эпоху
среднего и верхнего палеолита (н. ориньяк) это
животное также обитало в Крыму. Из других
хищников — пещерный медведь (Ursus spelaeus?)
прослеживается до ориньяка включительно, корсак
(Vulpes corsak) и лисица (Vulpes vnlpes) встре¬
чаются во всех сл'.ях, начиная с древнейших,
северный олень и рысь (I.ynx lynx) были найдены
пока только в ориньяке. Через весь палеолит
в большом числе проходят: сайга (Antilope saiga),
кабан (Sus scrofa) и гигантский олень (Cervus
meg:;ceros), который становится редок только
в азиле. Ему в течение всего этого времени со¬
путствует п переживает его благородный олень
(Cervus elaphus), особенно многочисленный с азиля,
когда появляется еще бобер (Castor fiber). Остатки
других грызунов пока еще не определены. Анализ
обнаруженной фауны приводит Бялыницкого-Би-
рулю к выводу, что Крым в палеолитическое
время не имел островного характера и был соеди¬
нен широкой полосой суши с материком. Такие
животные, как С. elaplius. ивл>ются автохтонами;
отсутствие же козули (Capreolus'i в палеолите гово¬
рит скорее всего за ее заносный характер, вероятно,
уже в эпоху металла, где остатки ее были найдены.
Что же касается находки северного оленя, то это
явление, повидимому. случайное; его можно объ¬
яснить заходом из соседней области. Однако, самый
факт нахождения северного оленя все-же заслу¬
живает внимания и свидетельствует, быть-может.
о несколько более холодном климате в ориньяке.
по сравнению с современной эпохой.

К сходным выводам приходит и М. И. Тн .пи,
определивший пч нижнего ориньяка лосося (Salmo
trutta), а и.ч верхнего ориньяка и азиля плотву
(Rutilus sp.i, голавля (Leuciscus cepbalus) и судака
(Lucioperca lucioperca). Нахождение костей лосося
может служить указанием на более холодный кли¬
мат в н. ориньяке. (Подробнее см. этот ,\Ь При¬
роды, стр. 1007).

Определение угольков, сделанное А. Ф. Гам¬
мерман, оказалось возможным пока только для

верхнего, среднего и нижнего ориньяка и азиля.

В вид\ трудности изготовления шлифов из рас¬
сыпающихся древесных углей но способу Клера
Природа, 1927 .V (>, стр. .502J, был применен
.ipymii метол, ныраб.илнный лабораторией Инсти¬
тута архео.то! нческой технологии -- изготовление
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срезов микротомом с заливкой в парафин и цел¬
лоидин. Приготовленные этим способом, а также
путем простого соскоба, микроскопические пре¬
парат:,! дали возможность определить: крушину
слабительную (Rhamnus catharctica), иву (Salix sp.).
тис (Taxus baccata), осину или тополь (Populus sp.),
березу (Betula sp.) и можжевельник(Juniperus sp.).
Из них первые три были найдены только в ниж¬
нем ориньяке; береза - во всех ориньякских
слоях, а тополь или осина также и в азиле (един¬
ственное дерево, которое уда юсь там обнаружить).
Кроме того, для среднего ориньяка установлено
еще наличие какого-то (неопределенного) лист¬
венного дерева, а для верхнего орины ка мож¬
жевельника. К этому следует добавить, что
И. В. Палнбиным были определены из слоев
домустьерской культуры — клен, можжевельник и
крушина. Из всего приведенного списка особенно
интересна находка березы, которая в настоящее
время ботаниками считается в Крыму редким
реликтовым деревом. Значительно большее,
'повидимому, ее распространение в эпоху верхнего
палеолита, в связи с общим составом флоры,
обнаруженной раскопками, говорит за более
холодные климатические условия в то время.

В. Громов.

40-летний юбилей научной деятельности
Л. Я. Каминского. 4 ноября в помещении Ги¬
дрологического института состоялось чесгвованне
одного из виднейших современных климатологов,
профессора Антона Антоновича Каминского, по
случаю 40-летия его научней деятельности.

А. А. Каминским родился 17 ноябра 1862 г.
в Витебской губ. В 1887 г. окончил физико-мате¬
матический факультет Петербургского универси¬
тета по математическому разряду и на следующий
год поступил в Главную физическую обсерваторию,
где на него вскоре было возложено наблюдение
яа обработкой наблюдений метеорологических стан¬
ций 2-го разряда. Под руководством А. А. эти на¬
блюдения обработаны за 14 лет. В 1894 году Ака¬
демия Наук выпустила в свет капитальный труд
А. А. Каминского „Годовой ход и географическое
распределение влажности воздуха на пространстве
Российской империи". Затем следует указать на
карты влажности и давления воздуха в „Климато¬
логическом атласе* России, составленные А. А. Ка¬
минским на основании обработки громадного мате¬
риала. Большое участие принимал А. А. в Рус¬
ском обществе охранения народного здравия и
в других организациях, заинтересованных в кли¬
матологическом изучении лечебных мест. Под ре¬
дакцией А А. изданы „Обзоры погоды за вегета¬
ционные периоды 1909—14 гг. в лесохозяйственном
отношении", в составлении которых он принимал
ближайшее участие. Велики заслуги А. А. Камин¬
ского в деле организации гидрометеорологических
наблюдений в портах. Работая в этой области
с 1911 года, А. А. в 19’2 году стал по главе Цен¬
трального гидроме'еороюгического бюро, находя¬
щегося в ведении Управления морского транспорта.
Это бюро выпу-, цило, под редакцией А. А. Камин¬
ского, 7 томов чрезвычайно ценных .Известии".
Весьма разносторонней является преподаватель¬
ская деятельность А. А. Каминского. С 1906 года
он читает лекции по сельскохозяйственной метео¬
рологии и по климатоло! ии. С 1925 года состоит
профессором Ленинградского университета, где
чипет курс кл патологии и сельскохозяйственной
матеорологии. С 1919 года А. А. заведует гидро¬
физическим отделом Гидрологического института.
Кроме того, стоит во главе отдела климатологии
Главной геофизической обсерватории.

Из многочисленных трудов А. А. Каминского
следует отметить его изыскания по гипсометрии
России (Записки Акад. Наук, XII; Летописи Глав,
фпз. обсерв. за 1903. 1907, 19и9 годы, и др.), мно¬
гочисленные описания климата различных лечеб¬
ных мест, ряд работ об уровне Каспииекого моря
'Изв. Ц. гидромет. бюро, I, 1923; VI, 1926: VII,
1927, и дрД о ветрах на берегах Каспийского моря
(там-же, V, 1925). весьма важное исследование
„Климатические области восточной Европы в связи
с распространением лесов11 (Труды по леей. опыт,
делу, LX1V, 1924), в котором указывается на влия¬
ние влажности воздуха на распространение лесов.
Большое значение имеет труд А. А. Каминского
„Климат Воронежской губернии” 11925), в котором,
между прочим, подробно рассмотрен вопрос о су¬
ховеях. В самое последнее время А. А. опублико¬
вал результаты обработки метеорологических на¬
блюдений экспедиции Толля на севере Таймыра н на
Новосибирских островах в 1900 — 1903 гг. (Труды
Якут. Ком., V, 1928). В настоящее время Д. А. Ка¬
минским заканчивается большое исследование
о распределении атмосферного давления в Еьропе
и Северной Азин, составление которого потребо¬
вало многих лет упорного труда. Л. Берг.

26 октября Метеорологическая комиссия Гео¬
графическою общества чествовала Я. М. Шен-
рока по случаю 45-летия его научной дея¬
тельности.

200-летний юбилей типографии Академии
Наук. 25 ноября состоялось празднование 2С0-летия
со дня основания нашей старейшей типографии.
Академическая типография в течение очень долгого
времени была единственной, в которой печатались
научные работы.

IV Ястрономичесний съезд состоится в Ле¬
нинграде 23—29 декабря 1928 г. Прогр: мма съезда:
I. Отчет совета Ассоциации за 1924 — 1928 гг.
II. Краткие сообщения о деятельности астрономи¬
ческих обсерваторий и институтов. III. Выборы
должностных лиц и новых членов ассоциации.

IV. Научные доклады обзорного типа на общих
собраниях и специальные—по секциям: ^теорети¬
ческой, 2) астрометрической, 3) астрофизической,
4) геодезической. V. Экскурсии (в Пулковскую
обсерваторию, Астрономический институт, Палату
мер и весов, Государственный оптический инсти¬
тут и др.).

Всю корреспонденцию просят направлять по-
адресу: Пулково, Ленинградец, округа, Обсерва¬
тория, К. Д. Покровскому. Председатель совета
ассоциации: К. Покровский. Секретарь: Г1. Горшков.

Потери науки. Скончались: 1) И. Фпбигер
(Joh. Fiebiger), профессор патологической анатомии
копенгагенского университета, получивший в про¬
шлом году премию Нобеля по медицине. 2) Г. Но¬
гучи (Hideyo Noguchi), японский бактериолог,
сотрудник Рокфеллеровского института в Нью-
Йорке, сделавший ряд кр\пных открытий (указал
метод к льтивирования спирохет, нашел сифилити¬
ческих спирохет в мозгу при прогрессивном пара¬
личе, чем была окончательно установлена причинная
связь между сифилисом и прогрессивном парали-
ч- м, открыл возбудителя желтой лихорадки и по¬
лучил сыворотку против нее, открыл возбудителя
тропическсй болезни Oroya-fever и др.); Ногучи
умер от желтой лихорадки в Африке во время
экспедиционных работ по изучению этой болезни.
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РЕЦЕНЗИИ.

С И. Огнев. Звери Восточной К в р о-
м ы и С е в е р н о il Азин. Том I. Насекомояд¬
ные и летучие мыши. XII 631 стр.. с 284 рис.
» карт. Гл. Упр. Науч. Учр. Гос. Изд., Москва, 1928.
Ц. 10 (в переп.ч. 111 руб.

Появление первого гома капитального труда
проф. С. И. Огнева представляет событие глубоко
отрадное. Дело в том, что первым п последним
трудом, дающим научную обработку фауны млеко¬
питающих азиатской части нашей страны в ее со¬
вокупности была до сих пор .Zoographia Rosso-
Asiatica" знаменитого академика Палласа, изданная
в 1811 году. С тех пор только Ю. И. Симашко
дал описание млекопитающих России в II томе
„Русской фауны", появившемся в 1851 году. Пре¬
красное издание это с атласом цветных рисунков
не представляло критической переработки мате¬
риалов но фауне России; сыграв общеобразователь¬
ную роль, оно имеет теперь лишь историческое
значение. В течение всей второй половины про¬
шлого столетия происходил полный застой в деле
изучения фауны млекопитающих нашей страны,
вследствие чего мы до трудов покойного К. А. Са-
туннпа и С. И. Огнева не имели не только ника¬
ких руководств для ознакомления с фауной млеко¬
питающих нашего отечества, но даже п предвари¬
тельного ее каталога.

Новый труд С. И. Огнева представляет не
только по шый свод сведений о млекопитающих

всей пашей фауны со включением фауны смежных
с нашей территорией частей соседних государств,
но и превосходное руководство к их определению
и дальнейшему изучению. Главную цену этого
труда составляет то, что он является результатом
самостоятельной критической обработки громадного
материала, сосредоточенного в Зоологическом му¬
зее Академии Наук, в Зоологическом музее мо¬
сковского университета, в частной коллекции автора
и в ряде провинциальных, главным образом окраин¬
ных. наших музеея. В результате, в I томе „Зве¬
рей Восточной Европы и Северной Азии-1 мы на¬
ходим обстоятельное описание 12 родов, 52 видов
и 31 подвидов насекомоядных, 13 родов, 38 видов
и 16 подвидов рукокрылых, а всего 140 географи¬
ческих форм насекомоядных и рукокрылых, кон¬
статированных в пределах нашей страны с приле¬
гающими к ней пограничными территориями. Дроб¬
ные таксономические единицы, принимаемые авто¬

ром, свидетельствуют о большой разработанности
прошедшего через его руки материала, составляю¬
щего несколько тысяч экземпляров. Описание
каждой формы состоит из ес диагноза, подроб¬
ного систематического описания, сравнительных
заметок, описания образа жизни и детального
обзора ее географического распространения. Эти
описания сопровождаются таблицами измерений,
многочисленными рисунками в тексте и во многих,
случаях картами географического распределения.
При описании каждой формы приведены ее сино¬
нимика и относящаяся к ней литература. Для всех
групп (высших систематических категории, родов,
видов, подвидов) даны хорошие определительные
таблицы.

Ьполо!пческие очерки всех тех видов, образ
жизни которых сколько-нибудь изучен, составлены
прекрасно: в них вполне сказалась, сверх широко!'!
осведомленности, также и литературная одаренность
автора. Цепу этих очерков увеличивает то обстоя¬
тельство, что в них включены во многих случаях II
собственные наблюдения автора, который, как из¬
вестно, является не только неутомимым кабинетным

работником, но и превосходным полевым исследо¬
вателем.

Иллюстрирована книга обильно, но посред¬
ственно: кроме обильных фотографических или
схематизованных изображений черепов, челюстей
зубов и некоторых других деталей, даны по боль¬
шей части только эскизные тотальные изображения
животных с талантливых зарисовок А. П. Формо¬
зова. Исполненный на личные средства авторш
превосходный атлас акварельных изображений жи¬
вотных в их природной обстановке не удалось
издать по условиям времени: он удорожил бы
и без того высокую цену книги и едва-ли мог бы
быть воспроизведен у нас удовлетворительно.

Издание книги вообще оставляет желать мно¬
гого. Несмотря на то, что она отпечатана в Первой
образцовой типографии Государственного Издатель¬
ства, бумага, шрифты и печать нас далеко не удовле¬
творяют: набор разгонист и, вследствие неумелого
пользования шрифтами, производит убого-казенное
впечатление отдаленного прошлого. Особенно не¬
уместно-канцелярский вид но форме набора имеют
таблицы измерений. Совершенно неуместны рамки,
в которые зачем-то заключены все рисунки в тексте:
рамки эти во множестве случаев ослабляют впе¬
чатление контуров рисунка. Хромает и вся во¬
обще техническая редакция книги. В обшей схеме
классификации современных млекопитающих заме¬
чаются крупные погрешности, объясняющиеся
простым недосмотром, на что обратил наше внима¬
ние сам автор. В титульном английском заглавии
книги есть погрешности пригпв английского языка.
Все это должно быть исправлено в последующих
томах издания.

Горячо желаем прекрасному труду С. И. Огнев*
самого широкого распространения. Не сомне¬
ваемся, что он сыграет большую и благотворную
роль в деле изучения родной природы, в деле
развития разумной любви к ней и любовно-береж
ного к ней отношения. Продолжение труда нашего
авторитетнейшего специалиста но млекопитающим
к счастью обеспечено: С. И. Огневым уже сдан
в печать второй том, заключающий описание хищ¬
ных (Carnivora) и подготовляется к печати третий
том, обнимающий отряд грызунов. Весь труд со¬
ставит не меньше пяти объемистых томов. Оя
будет ничем незаменимой книгой не для одних
зоологов. А. Семенов-Тин-Шанский.

М. М. Иванова-Берг. Указатель лите¬
ратуры по животному м н р у Турке¬
стана. Животный мир. вредители земледелия,
рыболовство, охота и животноводство. Академия
Наук СССР. Комиссия по изуч. естест. произвол,
сил Союза. Лгр., 1927, IY'-]-238 стр., 8°. Ц. 7 р. 50 к.

Потребность в подобном указателе ощущалась
уже давно в виду гигантского роста литературы
о природе п производительных силах Туркестан*
и большой разбросанности этой литературы. Живот¬
ный мир Туркестана, богатый своеобразными энде¬
мичными формами, особенно привлекал за послед¬
ние 10 - 45 лег внимание исследователей как
в России, так и заграницей, и породил ту гро¬
мадную литературу, весьма полную картину которой
мы видим в рассматриваемом почтенном труде.
Указатель обнимает литературу, относящуюся не
только к Западному Туркестану в прежних его
административных границах с прнпключеннсм быв¬
ших областей: Тургаиской, части Акмолинской,
всей Семипалатинской и азиатской части Уральской,
по также и к смежным районам: Джунгарии, Во¬
сточному Туркестану, Кашмиру, сев.-зап. Индии,
Афганистану и сев. Персии. Пе вошла в указатель
только литература по фауне Каспийского моря,
требующая специального обзора. Всего указатель
содержит 4.484 заглавия. После заглавий многих
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(но далеко не всех) работ, содержащих описания
новых форм животных, впериы^ опмсанных из пре¬
делов данной области, приводятся их системати¬
ческие названия с указанием местонахождении.
Для псех этих названий дан в конце книги особы!!
алфавитный указатель. Не следует, впрочем, упу¬
скать из виду, что исчерпывающей полноты этот
последний указатель не представляет, чю н огово¬
рено редактором издания, проф. Л. С. Бергом,
в предисловии. Мы заметили относительно очень
немного упущений в основном перечне литературы.
Особенно надо быть признательным автору за тща¬
тельный свод зоологической литературы по Тур¬
кестану, разбросанной в заграничных специальных
изданиях. Попытки свести воедино эту литературу
у нас еще не было. Проредактирована книга весьма
тщательно и издана прекрасно. Возразить можно
только против цитирования заглавий всех работ,
изданных до революции, по новой орфографии:
цитаты, в особенности в изданиях библиографи¬
ческих, должны быть точны фотографически. Этот
принцип проводится во всех культурных изданиях
мира, как и в международной библиографии.

Труд М. М. Ивановой-Берг, представляющий
немалозажпое значение не для одной нашей страны,
уже оценен и на Западе, как это можно видеть
в рецензии его, появившейся в английском жур¬
нале „Nature*. А. Семенов-'Гян-Шанский.

его. Автор не задавался целью изложить историю
медицины вообще и ограничился несколькими гла¬
вами, останавливаясь подробнее на новейших успе¬
хах изучения инфекционных болезней. Перед чи¬
тателем проходит ряд работ по изучению рахита,
диабета, зоба, дифтерии, туберкулеза, сифилиса,
проказы, холеры, чумы, сонной болезни, малярии;
раскрывается значение трудов Дженнера, Пастер*,
Листера, Земмельвейса, Фипсена, Мечникова, Рент¬
гена и многих современных исследователей; изла¬
гается история таких нововведений в медицине,
как анэстезия, антисептика, предохранительные
прививки, омоложение и др. Своеобразная и изящ¬
ная манера наложения, обилие биографических
и исторических сведений и, наконец, прекрасные
иллюстрации, значительная часть которых воспро¬
изведена в русском издании, в связи с ценностью
основного материала, — позволяют отнести книгу
Мастерса к числу образцовых научно-популярных
произведений. Ее с интересом и пользой прочтет
и специалист, и человек, занимающийся самообра¬
зованием, и преподаватель. Доступна она и для
молодежи. Книга имеет несомненно и воспита¬
тельное значение, так как она изобилует приме¬
рами героизма и сознания долга, руководившего
многими исследователями н их трудных и подчас
опасных работах. Перевод и редакция заслужв-
вают полного одобрения. А. А. Садов.

Успехи биологической химии, VI, под
редакцией В. Л. О м е л я н с к о г о. Стр I —
XV + 120. Научи. Хим.-Техн. Изд-но, Л., 1928,

“ ц. 2 р. 50 к.
Только что вышел т. VI .Успехов биоло¬

гической химии11, редактированных покойным акад.
В. Л. Омелянским. В книге напечатаны статьи
В. В. Савича и П. Н. Иванова, посвященные памяти
В. Л. Омеляисыч'о, и список его трудов. Затем сле¬
дует доклад С. Н. Виноградского гСпособностыючв
усваивать атмосферный азот“, имеющий исключи¬
тельное значение в вопросе об изменении почвен¬
ной флоры под влиянием вносимых азотистых удо¬
брений. Работа „Новое о витаминах', написанная
нашим соотечественником Н. А. Безсоновым, вре¬
менно работающим в Париже, представляет для нас
исключительный интерес, так как на русском языке
впервые появляется такой обстоятельный очерк
учения о витаминах. Автор внес в это учение
многое благодаря своим работам; используя бога¬
тейший материал, имеющийся по этому поводу,
.-штор изложил его критически, помогая читателю
разобраться н тех противоречивых литературных
казаниях, которыми так богата эта область. Статья
. В. Савича „Околоушные железы и их роль

в организме" приводит ряд новых данных по во¬
просу о внутренней секреции. Статья И. А. Смо-
родинцева „Регулирование кислот и оснований
в организме" плписана но одному из актуальней¬
ших вопросов современной биохимии; изложение
снабжено ссылками на богатую литературу. А. М. Пе-
трунькпна излагает интересные методические дан¬
ные об очищении белка с помощью электродиализа.
Издательство и после смерти акад. ii. Л. Омеляп-
ского продолжает издание „Успехов биологической
химии"; в ближайшее время заканчивается печа¬
тание VII тома и подготовляется к печати VIII том
этого издания. Н. Н. Иванов.

Д. Мастерс. Победа над болезнями.
Перевод с англ. В. Ф. Левинсон-Лессинга под
ред. про*. А. А. Владимирова. Гос. изд-во, 1927.
Ц. 2 р. 25 к.

Исключительно интересная книга, соединяющая
увлекательность изложения со строгой научностью
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пин. О кривых плавкости в особой координатной
системе.- П. Н. Е ф р е м о в и А. М. Тихомирова.
О равновесии ь некоторых бинарных систе¬
мах 2-4-6-тринитро-метаксилола. — Н. П. Ефре¬
мов м А. М. Тихомирова. О соединениях
тетрила с углеводородами. Статья вторая. —
Н. Н. Ефремов. Внутреннее трение двойных
жидких систем.— i I. Воскресенская. Электро¬
проводность двойных жидких систем, образован¬
ных аминами и аллиловым горчичным маслом. —
B. II. Шишок и и. О теплоте плавления аллил -
фенилтиомочевины. — В. II. Ill и ш о к и н. Аллил-
фенилтиомочевина как растворитель. — Б. Л. Рон-
кини И. М. К у ч у к. Кара-Бугаи в 1927 году.--



1023 „ПРИРОДА*, 1928, № 11. 1024

А.; Б. М л о д з ее в с к и й. Кривые термодина¬
мического потенциала сплавов при образовании
химического соединения. Отдел второй. О. Е.
Звягинцев. Рентгеновы лучи как орудие фи¬
зико-химического анализа. — Извлечения из про¬
токолов заседаний Института Физнко-Химичсского
Анализа за 1925— 1928 гг.
. Комиссия Экспедиционных Исследований.
Осведомительный Бюллетень, № 12 (49). 20 сен¬
тября. Стр. 8. Бесплатно. То-же, № 13 — 14
(50—51). 30 сентября. Стр. 13. Бесплатно.

Материалы Комиссии Экспедиционных Иссле¬
дований. Выпуск 4. Серия Казакстанская.
Стр. 142, рис. 1 и карт 5. Ц. 3 р. 50 к. П. Н. Л е¬
бедев. Краткий гидрографический очерк Казак-
стана. То-же. Выпуск 5. Серия Казакстанская.
Стр. 256, рис. 26 и карт 2. Ц. 3 р. 75 к. Отчет
о работах почвенно-ботанического отряда Казак-
станской экспедиции Академии Наук СССР. Иссле¬
дование 1926 года. Выпуск III: М. М. Ильин.
Очерк растительности Хобдинского района. —
М. М. И л ь и н и Р. Ю. Р о ж е в и ц. Очерк ра¬
стительности районов pp. верхней Эмбы, Темира
и Чегана. — О. Э. К н о р р и н г. Очерк раститель¬
ности бассейнов pp. Сагиза и нижней Эмбы
в пределах Адаевского и Темирского уездов Актю-
бинской губ. — С. А. Никитин. Очерк расти¬
тельности песков Кок-джида, Джага-булак и Кара-
тугай по рекам Темиру и Эмбе. — Р. Ю. Роже-
виц. Новые формы ковылей Казакстана. То же.
Выпуск 13. Серия Казакстанская. Стр. 215,
рис. 25 и карт 1. Ц. 3 р. 50 к. Отчет о работах
почвенно-ботанического отряда Казакстанской экспе¬
диции Академии Наук СССР. Исследование
1926 года. Выпуск VI: М. М. Ищенко,
И. С. Казбеков, И. 15. Л а р и н и Б. К. Ще¬
локов. Особенности сельского хозяйства Адаен-
ского уезда.

Наука и научные работники СССР. Часть 6.

Стр. 810, рис. 4 и карт 1. Ц. 4 р. 50 к. Научные
работники СССР (без Москвы и Ленинграда).

Труды Комиссии по истории знаний. 5.
Стр. 135, рис. 6 и отд. табл. 2. Ц. 1 р. 50 к.
А. А. Борис я к. В. О. Ковалевский, его жизнь
и научные труды.

Другие издания.

Архив биологических наук. Т. XXVIII, вып. 2.

Стр. 104, портр. 1, рис. 5. Гос. Изд.. Лгр., 1928.
Ц. 1р. 70 к. М. К. Петров а. Острое наруше¬
ние нервного равновесия в сторону раздражитель¬
ного процесса у собаки возбудимого типа, приемом
очень короткого (‘/2"—\") изолированного дей¬
ствия условных раздражителей. — Л. Г1. Розанов
и Е. Е. К и п п е л ь. О соотношении между вели¬
чиной условного рефлекса и интенсивностью услов¬
ного раздражителя. — Е. Н. Сперанска и-С т е-

панова. Сосудистые рефлексы у лягушки после
удаления надпочечных желез. — В. Г. Баранов.
Роль надпочечников в регуляции сахара крови.—
А. Ю. X а р и т. К вопросу о фосфорном обмене. II.
Роль селезенки в фосфорном обмене. — А. Ю. Ха¬
ри т. К вопросу о фосфорном обмене. III. Влия¬
ние адреналина на фосфорный обмен. — В. Г. Г а р-
ш и н. Экспериментальные исследования атипиче¬
ских разрастаний эпителия кожи. Атипические
разрастания эпителия при асептическом воспалении,
вызванном холестерином и животным углем. —
A. С. Вишневский. Об условиях скорости
движения краски по нервам. — Е. Л. Милова.
Санитарное и бактериологическое обследование ле¬
нинградского продажного творога.

Журнал геофизики и метеорологии. Т. К,
вып. 1. Стр. 85, рис. 19. Изд. Главн. Упр. Научи.
Учр., M.-J1., 1928. Ц. 2 р. 50 к. И. Н. Ярослав¬
цев. Результаты наблюдений над освещенностью
белых ночей в Слуцке, в 1926 г. — В. Ф. Бонч-
к о в с к и й. Микросейсмические движения 1-го
рода и их причины/—П. А. Риттих. Классифи¬
кация облаков по новейшим воззрениям. —
B. Ю. Визе. Материалы к предсказанию средних
месячных и сезонных состояний метеорологических
элементов. — С. К. Ивицкий. Распределение
ветра с высотою над Ленинградом по пилотным
наблюдениям за годы 1921 — 25. То-же. Т. V,
вып. 2. Стр. 100, рис. 40. Изд. Главн. Упр.
Научн. Учр., М.-Л., 1928. Ц. 2 р. И. В. Ф и-
гуровский. Географическое распределение
и классификация климатов. — Н. Н. К а л и т и н.
Солнечная радиация при затмении солнца 29 июня
1927 г. по наблюдениям в Мальбергете. — А. И. Б а-
тыгина. Диффузная радиация атмосферы при
безоблачном небе для Слуцка (б. Павловска).—
В. Ю. Визе. Материалы для предсказания сред¬
них месячных и сезонных состояний метеорологи¬
ческих элементов. — Н. А. Шнркина. Синопти¬
ческие условия сильных холодов на Кавказе. —
М. И. Гольцман. Вращающийся максимальный
анемометр (ураганометр).— Г. Н. Фредерикс.
Вертикальные движения земной коры, их причины
и следствия.

Записки Государственного Никитского Опыт¬
ного Ботанического Сада. Т. X, вып. 2. Мате¬
риалы по флоре и растительности Крыма.
Стр. 62, рис. 5. Изд. Гос. Никитск. On. Бот. Сада,
Ялта, 1928. Без цены. В. Ф. Васильев. Очерк
растительности Судак-Алуштинского района.—
Б. К. Шишкин. О некоторых представителях
сем. Caryophyllaccae из Крыма. — Т. С. Цырина
и В. Ф. Васильев. Редкие виды для флоры
Крыма по гербарию И. В. Ванькова. — В. П. М а-
л е е в. Заметка о двух переднеазиатских и одном
новом для флоры Крыма видах. — Г. В. Воинов.
Pirus eiaeagrifolia Pall, и ее значение для Крыма.
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Комиссии по изучению гсшшнаых производительные сил Союза
при Всесоюзной Академии Нар (НЕЮ

Ленинград 1, В. О., Тучкова наб., д. 2-а. Телеф. 132-94

„Материалы по изучению естеств. произв. сил СССР"
№ 63. Материалы совещания по полевому

шпату. Сборник. 49 стр. Ц. 65 к.
№ 64. Месторождения каолиновых глин в

Пермской губ В. А. Вар^анофье-
ва. 68 стр. 5 черт., 1 карта. Ц. 1 р.

№ 65. Материалы совещания по учету жи-
вотноводственных богатств СССР.

Сборник. 116 стр. 5 рис. Ц. 1 р. 50 к.
№ 66. Учет пушных зверей в СССР. Н. М.

Кулагин. 14 стр. Ц. 30 к.
№ 67. Каменные строительные материалы.

Сборник 3-й. 172стр. 24 рис. Ц. 2 р.
№ 68. Запасы энергии ветра Урала и юго-

востока европейской части СССР.
Н. В. Симонов. (Печатается).

№ 69. Карабугаз. Сборник. (Печатается).

№ 70. Фосфориты Чувашской республики.
Сборник. (Печатается).

№ 71. Материалы 2-го совещания по поле¬
вошпатовому сырью. Сборник. (Пе¬
чатается).

N° 72. Лес. его изучение и использование.
Сборник 3-й. (Печатается).

№ 73. Работы Алтайской энергетической экс¬
педиции Акад. Наук СССР 1927 года.
О. К. Блумберг. (Печатается).

№ 74. Песец и песцовый промысел в СССР.
А. А. Парамонов. (Печатается).

„Известия*
Известия Бюро по Генетике и Евгенике. № 5.

127стр.З рис., 12 фот. на отд. табл. Ц. 2 р. 20 к.
Известия Бюро по Генетике. № 6. 164 стр.

2 цветн. табл. Ц. 2 р. 40 к.
Известия Ин-та физико-хим. анализа. Том III,

вып. 1. 504 стр. 113 черт., 24 фотогр.
на 4 мелов. табл. Ц. 6 р.

То же. Том III, вып. 2.355 стр. 56 рис., 2 цветн.
табл. и 1 фот. Ц. 6 р. 50 к.

То же. Том IV, вып. 1. 340 стр. 71 черт.,
5 табл. фот. и 1 табл. микрофот. Ц.6р.50 к.

Известия Сапропелевого Комитета. Вып. III.
192 стр. 1 карта, 2 рис., 1 мелов. табл.
Ц. 2 р. 75 к.

То же. Вып. IV. (Печатается).
Известия Ин-та по изучению платины и др.

благородных металлов. Вып. 5. 366 стр.
32 рис. Ц. 4 р. 50 к.

Тоже. Вып. 6. 316 стр. 22 рис., 1 табл.
микрофот. Ц. 4 р. 50 к.

То же. Вып. 7. (Печатается).

„Труды"
Труды Почвенного Ин-та имени В. В. Доку- Труды Географического Отдела КЕПС.

чаева. Вып. II. 347 стр. 8 рис., 2 табл. Вып. I. 250 стр., 2 карты в красках,
фотогр. Ц. 3 р. 50 к. 11 диагр. и 1 черт. на отд. листе. Ц. 6 р.

Изда н ия
Драгоценные и цветные камни СССР (место¬

рождения). Том II. А. Е. Ферсман.
386 стр. 9 карт, 21 рис. Ц. 9 р. 25 к.

Хлопководство в Туркестане. В. И. Ю ф е-
рев. 160 стр. 1 карта в красках, 8 фо¬
тогр. на отдельн. табл., 1 черт. Ц. 3 р 95 к.

Библиографический указатель по хлопковод¬
ству Туркестана. Е. А. Вознесенская.
102 стр. Ц. 1 р. 20 к.

Почвы Туркестана. Л. И. Прасолов.
95 стр. 1 карта в красках, 9 фотогр. на
отд. табл. Ц. 2 р. 50 к.

Очерки растительности Туркестана. Б. А. Ф е д-
ч е н к о. 55 стр. 1 карта в красках.
Ц. 1 р. 25 к.

История культурной жизни Туркестана.
В. В, Б а р т о л ь д. 256 стр. Ц. 2 р. 25 к.

Указатель литературы по животному миру
Туркестана. М. М. Иванова-Берг.
235 стр. Ц. 5 р. 30 к.

Геологический очерк Туркестана. Д. И. Муш¬
кетов. 162 стр. 1 карта в краск., 8 диагр.
Ц. 3 р.

вне серии
Указатель литературы по гидрологии средне¬

азиатских республик и Казакстана. Е А.
Вознесенская и А. И. Рабинер-
с о н. (Печатается).

Нерудные ископаемые. Т. I. (Абразионные ма¬
териалы—Калий). Сборн. 550 стр. 1 черт.
Ц. 6 р. 50 к. (в коленк. перепл. 7 р. 50 к.).

То же. Т. II. (Каолин и глины—Сера). Сбор¬
ник. 659 стр. 2 черт. Ц. 6 р. 50 к. (в ко¬
ленк. перепл. 7 р. 50 к.).

То же. Т. 111. (Слюда — Цирконий). Сбор¬
ник. 719 стр. 1 черт. Ц. 6 р. 50 к.
(в коленк. перепл. 7 р. 50 к.)

То же. Т. IV. (Печатается).
Atlas des spectres des substances colorantes.

140 стр. 748 черт. Ц. 2 p. 70 к.
Медная промышленность в СССР и мировой

рынок. Ч. III. А. Д. Брейтерман. (Печ.).
Каменные строительные материалы Прио-

нежья. Ч. I. Кварциты и песчаники.
В. М. Тимофеев. 83 стр. 14 черт.,
6 фотогр., 12 микрофотогр. Ц. 1 р. 50 к.

Журнал „Природа"
Комплекты журнала за 1919 — 1928 гг. 31 р. 05 к.

Кроме указанных выше изданий, в складе КЕПС (Тучкова наб., 2-а)
и в магазинах „Международная Книга" Ленинград, Просп. Воло¬
дарского, 53-а и Москва, Кузнецкий Мост, 18) имеются издания,

вышедшие в 1915—26 гг.



Цена 70 коп.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРИРОДА
основанный в 1912 г. и издававшийся Н. К. Кольцовым, Л. В. Писаржев-

ским, Л. Н. Тарасевичеи и Я. Е. Ферсманом.
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предыдущего номера журнала „ ПРИРОДА“
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Проф. А. С. Берг. Гавриил Иванович Танфильев (с 1 портр.).

В. Е. Львов. Ультрафиолетовое стекло.

Проф. А. Ф. Лебедев. Новая теория происхождения грунтовых вод
(с 3 фиг.).

Б. П. Уваров. Пища, питание и метаболизм насекомых.

Проф. Т. П. Кравец. VI Всесоюзный съезд физиков.

Научные новости н заметки.

(Химия, Минералогия, Геология, Ботаника, Палеонтология, Биология, Библиография).

В 1929 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
е доставкой:

на год   6 руб.
„ полгода  3 „

ЦЕНА
ОТДЕЛЬНЫХ
НОМЕРОВ — 70 К.

В 1929 г.

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
12-ью НОМЕРАМИ

Комплекты журнала
„ПРИРОДА"
имеются на складе
(Тучкова наб., д. 2-а):
за 1919 г. цена 1 р. 50 к.
„ 1921 „ 2 „ - ,
„ 1922 „ 4 , - .
* 1923 . 2 „ - .
. 1924 . 2 . 20 „
„ 1925 . 4 . - .
„ 1927 . • 6 и п
„ 1928 „ 6„ - „

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
в Редакции: Ленинград 1, Тучкова наб., д. 2-а (КЕПС), тел. 132-94, и
в магазинах „Международная Книга", Главная контора: Ленинград,
Просп. Володарского, д. 53-а, тел. 172-02; Москва, Кузнецкий Мост,

д. 18, телефон 3-75-46.


