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Сохранение и разсеяниф энергии.
Проф. О, Д. Хвольсон.

Я намереваюсь иэложить содержание и

сущность двух основных законов, совре¬менной физики. Всего нам известны три
основных закона, господствующих над
всеми явлениями окружающей нас природы,

а именно: закон сохрапения материи, гла¬сящий, что при всех физических и хими¬ческих процессах материя не исчезает и
не возникает вновь; закон сохранеигя энер¬пи и закон еяразсеянин. Мы займемся здесь
только двумя последними законами, отно.

сящимися к энергии. Их всеобемлющее
значение заключается именно в том, что

природл, май 1912 г.

они распространяются на все явления до¬ступной нам части вселенной; оба они
управляют, как процессами, совершаю¬щимися в мертвой материи и в эфире,
так и явлениями живой природы. Это, дей¬ствительно, мировые законы, при чем мы,

однако, под словом „мир“ будем пони¬мать доступное нашим наблюдениям про¬странство, но ни в каком случае не всю
вселенную; о ней мы ничего не знаем,
ничего определеннаго сказать не можем, и
потому должны сстерегаться каких-либо
об ней определенных суждений.

38
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Прежде всего мы поставим вопрос:

„что подразумевается под словом „энер¬гия“? Ответ очень прост: энергия есть спо¬собность производить работу, т.-е. преодоле¬вать сопротивление. Разсмотрим ряд про¬цессов, при которых совершается работа.
Наиболее простой и всем известный пред¬ставляет поднятие какого - нибудь тела.
Этим поднятием преодолевается сила тя¬жести и чем больше весит тело, чем
выше оно поднимается, тем большая ра¬бота совершается при его поднятии. При

сгибании стержня, он оказывает сопро¬тивление изменению своей формы; это со¬противление преодолевается при сгибании,
следовательно совершается работа. To же

самое происходит, когда пружина растя¬гивается, сжимается или скручивается (как
в пружине часов). Чтобы разорвать или

разломать твердое тело, приходится пре¬одолеть те силы сцепления, которыя дей¬ствуют между его частицами и связывают
их между собой; подобное же происходит
и в других случаях, когда мы изменяем
первоначальное расположение частей тела,
или ослабляем их взаимную связь, как,

напр., при плавлении твердаго, при испаре¬нии жидкаго тела. И в этих случаях со¬вершается работа; она тратится на преодо¬ление сил сцепления. Дальнейшим при¬мером являются многие—хотя и не все—
случаи химическаго разложения. Как из¬вестно, каждая частица (молекула) воды со¬стоит из двух атомов водорода и одного
атома кислорода. Чтобы разложить воду

на ея составныя части—водород и кисло¬род, — необходимо затратить работу, т.-е.
преодолеть те химическия силы, которыя
связывают атомы. При всяком движении
на земле мы имеем дело с различными

силами трения и с сопротивлением воз¬духа, стремящимися остановить движение.
To же самое происходит и при движении

в воде; всякое движение всегда сопро¬вождается затратой работы. Если тело из
состояния покоя приводится в движение,

или если скорость движущагося тела уве¬личивается или уменьшается, то при этом
преодолевается так называемая инерция, и

опять-таки совершается работа.

Как последний пример, мы приведем

работу, совершающуюся, когда два взаимно¬притягивающихся тела (разноименные по¬люсы двух магнитов или два неоднородно
наэлектризованныя тела) удаляются нами

одно от другого или когда мы два взаимно¬отталкивающихся тела (одноименные по¬люсы магнитов или однородно наэлектри-

зованныя тела) приближаем друг к
другу.

Мы привели целый ряд примеров, раз¬ясняющих понятие о работе, и теперь мы
можем перейти к энергии, которую мы
определили, как способность совершать

работу. Уже самое поверхностное наблюде¬ние окружающих нас явлений указывает
нам, что существуют тела, обладающия

способностью производить работу. В не¬которых случаях это относится не к
одному какому - нибудь отдельно взятому
телу, а к так называемой системе тел,
т.-е. совокупности нескольких, так или

иначе между собою связанных тел. Прежде
всего очевидно, что всякое движущееся тело

способно производить работу. Действитель¬но, во все время своего движения оно мо¬жет преодолевать различныя сопротивле¬ния, стремящияся его остановить. Величина
преодолеваемаго сопротивления зависит от

веса тела и от скорости его движения.

Пушечный снаряд пробивает корабельную
броню; легкое, медленно движущееся тело,
может быть, с трудом проникнет через
паутину,—но все же и оно обладает, хотя
и весьма малой, способностью совершать
работу. Горячий пар в котле локомотива

может служить также примером работо¬способнаго тела. Тяжелое тело, находящееся
на некоторой высоте над поверхностью
земли и соединенное канатом или цепью

с машиной, может, опускаясь, привести

ее в движение и таким образом совер¬шить работу. Эту способность тела (или
системы тел) совершать работу мы назы¬ваем энерггей. Следовательно, о движущемся
теле, о горячем паре котла, о поднятом

грузе и т. д. мы скажем, что они обла¬дают энергией.

Раэличают два рода энергии: кинетиче¬скую и потенциальную. В случае кинети¬ческой энергии мы всегда имеем дело с
движением, и простейшим примером

является уже описанное нами видимое дви¬жение тела, например летящаго снаряда.
Вода или ветер, приводящие в движение
мельничные жернова, могут также служить
иллюстрацией кинетической энергии, то-еоть
способности движущихся тел производить

работу. По господствующему теперь воззре¬нию, и теплота есть ни что иное, как ча¬стичный случай кинетической энергии, так
как она обусловливается невидимым дви¬жением молекул. Электрический ток и
лучистая энергия несомненно относятся к

формам кинетической энергии, при чем
под „лучистой" энергией мы подразумеваем
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энергию как видимых (световых), так и

невидимых пучей; к невидимым принад¬лежат, например, так называемыя тепло¬вые (инфракрасные) и ультрафиолетовые
лучи и электрические лучи, играющие ныне
такую большую роль в безпроволочной
телеграфии.

В случае потенциалной энергии способ¬ность производить работу определяется не
совершающимся движением, а тем, как

расположепы относительно друг друга не¬сколько тел или частицы одного и того
же тела.

Поднятый на высоту груз обладает по¬тенциальной энергией; то же самое относится
к согнутому упругому стержню или к

натянутой пружине, потому что частицы

стержня или пружины находятся в ином

относительном расположсиии, чем тогда,

когда стержень не согнут, пружина—не

натянута. Два вещества, способныя соеди¬ниться химически, взятыя вместе, во мно¬гих случаях обладают потенциальной
энергией, как, например, запас угля и
окружакудий его кислород воздуха. Когда
эти цва тела химически соединяются, т.-е.
когда уголь сгорает, то при этом может
быть произведена работа, как мы это и
видим на примере паровой машины. Можно

было бы указать и другие примеры потен¬циальной энергии, но мы ограничимся при¬веденными.

Само собою разумеется, что нельзя сме¬шивать способность совершать работу с ра¬ботой действительно совершающейся. Раз¬•смотрим теперь ближе, что происходит,
когда работоспособное, т.-е. обладающее

энергией, тело в действительности совер¬шает работу. Здесь самым простым,
повседневным наблюдением доказывается

справедливость следующих двух важных
лоложений.

Положепие и. Каждый раз, когда работо¬способное тело (или система тел) в дей¬ствительности совершает работу, способ¬ность его проиэводить дальнейшую работу
соответственно уменьшается.

И действительно, когда, например, дви¬жущееся тело совершает работу, т.-е. пре¬одолевает сопротивление, то скорость его
движения убывает; если оно продолжает
совершать работу, то в конце - концов

оно должно остановиться; его работоспособ¬ность исчерпывается, она делается равной
нулю. Теплота, совершая работу, исчезает:
горячий пар, если он двигает поршень
в цилиндре паровой машины, охлаждается.
Поднятое тело, совершая работу, опускается

книзу. Натянутая пружина, работая, посте¬пенно утрачивает свое натяжение; уголь и
кислород, соединившись химически, теря¬ют свою способность совершать работу.
Итак, мы видим, что энергия тела тра¬тится, что она исчезает, когда это тело
в действительности совершает работу.
Это приводит нас к понятию о запасе
энериии, величина котораго измеряется всей

той работой, которая может быть совер¬шена. Запас этот может неопределенное
время оставаться без изменения; но как
только на счет его совершается работа,
он начинает уменьшаться и может быть
совершенно исчерпан.

Положение ии. Каждый раз, когда совер¬шается работа, возникает некоторый но¬вый запас энергии „эквивалентной" вели¬чины; это означает, что при его затрате
снова может быть получено то же самое

количество работы, как и на счет преж¬ней, исчезнувшей энергии.
Мы привели выше целый ряд примеров

работы и теперь мы легко убеждаемся, что
совершение работы в результате приводит
всегда к возникновению некотораго запаса

энергии. Если мы поднимаем тело, то воз¬никает потенциальная энергия поднятаго
тела; если сгибают стержень, растягивают

или сжимают пружину, получается потен¬циальная энергия деформированнаго упругаго
тела. Если атомы, составляющие молекулу,
отделяются другь от друга, то возникает

потенциальная химическая энергия; если

преодолевается трение, то как следствие,

появляется кинетичегкая энергия тепла; если

покоющееся тело приводится в движение,

то возникает кинетическая энергия движу¬щагося тела.
Выражая оба эти положения совместно,

мы получаем такую картину: запас энер¬гии, весь или отчасти, тратится, если совер¬шается работа, но при этом возникает
другой, равный по величине, запас какой¬либо другой энергии. В результате мы
имеем, следовательно, превращение одного

запаса энергии в равный ему другой. В

явлениях окружающаго нас мира мы име¬ем дело с постоянными переходами одного
вида эн-ергии в другой, но при этом не¬изменной остается обшая сумма энергии;
никогда энергия не исчезает беэследно и
никогда не создается „из ничего". Вэтих

словах заключается закои сохранения энер¬гии: энергия, как и материя, неразрушима,

Но она из одной формы может перехо¬дить в другую, и эти непрерывные пере¬ходы составляют суицность того, что кру-
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гом нас совершается. Над всем царит

великий, чисто математический закон, гла¬сящий, что при безконечном разнообразии
явлений, при кажущемся хаосе совершаю¬щагося, всем управляет один верховный
принцип и строго регулирует количсствеи¬ную сторону явлений. Закон сохранения
энергии no своему характеру существенно

отличается от закона сохранения материи.

Этот последний закон учит нас, что

мельчайшия составныя части материи нераз¬рушимы, что эти составныя части при раз¬личных физических или химических про¬цессах только перемещаются в простран¬стве, только иэменяют свою группировку.
Иное—для энергии. Каждый отдельный за¬пас энергии, если за счет его совершается
работа, исчезает и эаменяется при этом

нсвым, равным ему эапасом энергии дру¬гого рода.

Если кинетическая энергия тепла затрачи¬вается на поднятие иела, то исчезает тепло¬вая энергия и возникает равная ей потен¬циальная энергия поднятаго тела. Только в
абстрактном смысле здесь можно гово¬рить о сохранении, о неразрушении, потому
что вновь возникшая энергия существенно

отличается от исчезнувшей, и носителем

ея является уже другое тело.

Из закона сохранения энергии следует
невозможность Perpetuum mobиle. Это всвсе
не то, что думают иногда, а именно тело,

обладающее вечным движением. Perpetuum

mobиle—это тело (или машина), вечно дви¬жущееся и при этом иеирерывпо еовергтю¬щее работу. Такая машина невозможна,
так как способность совершать работу
прекращается, как только запас энергии

тела исчерпывается на совершение работы.

В явлениях живой природы, в психи¬ческих явлениях нет ничего такого, что
противоречило бы закону сохранения энер¬гии, ибо в этих явлениях еще никогда

не наблюдалось ни исчезновения, ни сози¬дания энергии. Многочисленныя попытки уло¬жить эти явления в рамки того же закона,
т.-е. и их свести к переходам энергии,

не привели еще к приемлемым и оконча¬тельным результатам.
Закон сохранения энергии приложим к

каждому ея эапасу, как бы ни был этот
последний велик. Если мы представим
себе огрстиченное пространство, то как бы

ни было оно велико, общая сумма содер¬жащейся в нем энергии остается без
изменения, если в это пространство не

притекают извне новые запасы энергии

(например, в виде теплоты, движущагося

тела, лучистой энергии) и если из этогс
пространства не уходит энергия.

Но совершенно недопустимо применение
этого закона ко всей вселенной, т.-е. для

всей совокупности существующаго, в осо¬бенкссти, если при этом принимать все¬ленную „безконечно" большой. Такая все¬ленная лежит вне пределов нашего разу¬мения и ни в каком случае не должна
быть предметом естественно-историчееких
изследований. 0 вселенной мы ничего не
знаем, свойства ея нам неизвестны, и

поэтому все разсуждения о постоянстве об¬щей суммы материи или общей суммы энер¬гии во вселенной являются праздными и не¬научными.
Теперь обратимся ко второму из тех

двух законов, которым посвящены эти

строки, к закону разаьяния энериии, который

тождествен с так наз. вторым иачалом¬термодинамики. Его называют также еще
законом энтропии, но так как точнаго

понятия об энтропии в популярной форме
дать невозможно, то мы в дальнейшем
не будем пользоваться этим названием

второго начала. Мы видели, что первый из¬этих двух законов определяет %оличе¬стветиую сторону явлений и отвечает на
вопрос о том, как протекают явления.

Сколько теплоты, например, нужно истра¬тить, чтобы даннсе тело поднять на данную
высоту? сколько теплоты должно появиться,

если данное движение прекращается вслед¬ствие трения? Но закон этот не дает ни¬какого ответа на весьма важный вопрос:
что оисе деиствителпо совершается в при¬роде? Какие в кей происходят переходы
энергии? В каком „направлении" проте¬кают окружающия нас явления? Понятие

„направление“ имеет здесь следующее зна¬чение: положим, что мы наблюдаем пре¬вращение некотораго вида энергии в неко¬торый другой вид энергии; мы говорим
тогда, что явление совершается в опреде¬ленном направлении. Если, обратно, неко¬торый запас энергии второго вида превра¬щается в энергию перваго вида, то мы
говорим, что явление протекает в обрат¬ном направлении. Так, теплота может
быть затрачена на совершение работы, при
чем в результате возникает, положим,
потенциальная энергия поднятаго тела; мы
имеем обратное направление явления, когда
поднятый груз падает и его энергия,
вследствие трения или при ударе, переходит
в теплоту. Далее, мы можем говорить о

„направлении“, когда совершается перерас¬пределение запаса энергии в пространстве.
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т.-е. переход ея из одчого мезта вь дру¬гое. Допустим, что некогорый запас те¬плоты распределен таким обраэом в
двух тепах, что одно из них несколько
теплее другого; мы можем тогда некоторэе
количество тепла взять у более теппаго
тела и передать холодному. Но обратное

^направление" явления также вэзможно: мы
можем отнять некоторое количестао тепла

у более холоднаго тела и передать его,
хотя и обходным путем, более теплому.

Как уже было указано, эакон сохра¬нения энергии ничего нэ говорит о том

направлении. в котором в дейстзитель¬ности протекают явления. Для этого за¬кона оба направления имеюг как бы оди¬яаковую ценность и он ничего нам не
говорит о глубоком различии межцу этими
направлениями; он разсматриваег их не

только как одинаково мыслимыя, но и как

одинаково возможныя.

На основной вопрос о направлении, в

котором в депствителпости протекают
явления, дает намь исчерпывающий ответ
так наз. второе начало термодинамики или

закон „разсеяния энергии. Особенно харак¬терным для этого закона является именно
его указание направления, в котором те¬чет все совершающееся, и в этом кроется
источник того громаднаго значения, которое

•он имеет для познания и уразумения до¬■ступнаго нашим наблюдениям мира.
Изучение окружающих нас явпений,

прежде всего, привело к открытию одного,
в высшей степени замечательнаго факга.
Оказалось, что все явления можно разбить
на две большия группы: одни из них мы

назовем естественными (или положитель¬ными), другия же — несстествеиными (или
отрицательными). Особенносгь естествен¬ных явлений заключается в том, что они
могут совершаться безо всяких замет¬ных препятствий „сами собой". Ограничимся
немногими примерами. В безчисленных
случаях можно наблюдать возникновеиие

теелоты как результат совершения ра¬боты, при чем работа эта совершилась за
счет некотораго другого запаса энергии.

Особенно часто мы видим, как кинетиче¬ская энергия видимаго движения превра¬щается в теплоту, положим, напр., что
вращается маховое колесо; предоставим его

самому себе, и оно, в конце - концов,

остановится; вся его энергия движения, вслед¬ствие трения в осях подшипников, а также
вследствие трения самаго колеса об окру¬жающий воздух, сама собоии перешла в
теплоту. Движущееся тело наталкивается на

какоз-нибудь нелэдвижнээ пргаятствие, па¬дает, напримЬр, на зэмли или ударяется

о стену. И в этом случае исчззает энэр¬гия дзижэния и самэпрэиззольнэ, „саиа со¬бой‘‘ вэзникаеть теплэта. Вэобщз, при каж¬дэм трзнии, пря каждом удире, „из ри¬бэгы“, как выражаюгся для кэаткости,
вэзникаег тгплота.

Другой пример естественнаго процэсса
прэцстазляет перзход теллоты от бэлее
теплаго тела к болез холодному; эгот

пареход совэраиаетоя самсобой, или в;лец¬ствие соприкосновэния тел (тепаопровод¬нэсть), или черэз лучэиспускание (как,
например, при нагревинии солнцзм зэмли).
Как последний пример, мы приведем

диффузию, т.-е. мздпеннз совэршающзеся

проникновение друг в друга двух сопри¬касающихся между собою веществ. Сюда
относится растворение твердаго тела в

жидкости, медленное смешение двух газов
и т. под.

Неестественпые процессы имеют напра
вление обратное естественным. Они никогда

не совершаются сами собой, самопроизволь¬но,—хотя это еще и не значит, чтобы они
вообще были невозможны. К неестествен¬ным процессам относится, напр., затрата
теплоты на совершение работы, при чем в
результате появляется некоторый новый
запас другой энергии. Что этот процесс

возможен, доказывается на примере вся¬каго парового двигателя; что он никогда
не может совершаться сам собой,—это
впервые доказал Сади Карно (Sadи Carnot,
1824 г.). Точно так же вполне возможно
взять теплоту от более холоднаго тела и

передать ее более теплому; для этого не¬обходимы, однако, довольно сложныя мани¬пуляции, которых мы здесь касаться не
станем. Два смешавшихся газа могут быть

снова друг от друга отделены, и раство¬рившееся твердое тепо может быть снова
получено из раствора; но это опять-таки

может быть сделано только при помощи

некоторых искусственных и более и ме¬нее сложных приемов. Спрашивается, при
как же условиях может иметь место не

естественный процесс, который, хотя не¬сомненно возможен, но о котором из¬вестно, что он сам собой никогда нг
может совершиться? На это дают ответ
две следующия, с несомненной точностью
установленныя истины.

и. Невозможно отыскать такую комбинацию
процессов, едшственным результатом

которых оказался бы неестественный про¬цесс. ии. Неестественный процесс всегда
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должен сопровождаться естественным; мы

можем сказать, что он должен им ком¬пенсироватся. Например, мы можем по¬средством паровой машины осуществить
неестественный процесс превращения те¬плоты в работу. Но он компенсируется
наличностью одновременно происходящаго

естественнаго процесса, а именно, перехода

теплоты от горячаго котла в холодильник

и в окружающий холодный воздух. Неисчис¬лимые запасы тепла, содержащиеся в воз¬духе, в воде и в земной коре, не могут
нам принести пользы. Никакими способами

мы не можем их использоват для совер¬шения работы, потому что температура их
в общем одинакова и, следовательно, не¬обходимая компенсация, в виде перехода
теплоты от более теплаго к более холод¬ному телу, невозможна.

Само собой разумеется, что величина ком¬пенсации определяется точно установлен¬ными количественными эаконами; так, на¬пример, затрата даннаго количества тепла
на совершение работы должна быть компен¬сирована переходом вполне определеннаго
количества тепла от теплаго тела к хо¬лодному. Ближе разсматривать эти чисто
количественныя отношения мы здесь не мо¬жем. Сказанное о переходе теплоты в
работу в равной степени относится ко
всем неестественным процессам; все они
должны компенсироваться, как говорят,

„эквивалентными" естественными процес¬сами. Приведем последний пример: те¬плоту можно перевести от холоднаго тела

к горячему, и выполнить это можно раз¬личными путями. Но всегда при этом ока¬зывается, что этот неестественный про¬цесс должен компенсироваться эквива¬лентным естественным, например, одно¬временным с ним переходом работы в
теплоту.

Мы можем естественные процессы, по¬всюду и непрерывно сами себой протекаю¬щие, образно представить себе как шаги,
совершаемые в строго определенном на¬правлении—вперед; тогда мы должны ска¬зать, что шаги вперед постоянно и повсю¬ду делаются сами собой; но зато каждый
шаг назад должен сопровождаться экви¬валентным шагом вперед. Таким обра¬зом, оказывается, что никогда не бывает
движения назад, мы имеем одно непре¬рывное движение вперед и только в виде
весьма редких исключений встречаются
остановки на месте, когда происходят два

как раз друг друга компенсирующие по¬ложительный и отрицательный процессы.

Это показывает нам, что над всем
совершающимся в окружающем нас мире

господствует вполне определенная тендея¬цил, и в указании на эту тенденцию и
кроется сущность второго начала. Многие
великие изследователи, как Кпаузиус, Л орд
Кельвин, Планк, Пфаундлер, Больтцман,

стремились дать краткую формулировку сущ¬ности этой тенденции.

Наиболее простое определение предло¬жено В. Томсоном (позднее имя его бы¬ло—Лорд Кельвин, сконч. в 1907 г.). Все
виды энериии имеют стремление перейти

в теплоту, а эта пос.гедняя —распредиь¬литься /иавномерно и, в конце-концов, из¬лучится в мировое пространство. Все раз¬ностги ‘напряжений эпергип стремятся срав¬ияться. Безсмертной заслугой Больтцмана
было доказательство того, что эта тенден¬ция связана с молекулярным строением
материи.

Итак, второе начало говорит нам о
том, что все процессы доступнаго нашими
наблюдениям мира совершаются по одному
определенному направлению; поэтому закон,

выражающий эту тенденцию, можно пони¬мать как закон эволюции мира.
Закои сохранетя энергии учит нас,

что мир не представляет собой хаоса, что

мир явлений подчинен неизменному, веч¬ному количественному закону, что сущест¬вует мировой порядок.
Закон разсеяния энергии учит нас, что

мир представляет организм, развива¬ющийся в строго определенном направле¬нии, и что мир явлений подчинен неизмен¬ному, вечному закоиу развития.
Какой же конец? Какова та цель, к

которой идет мировое развитие? Отвечая

на этот вопрос, надо строго разграничи¬вать два совершенно разных случая! Сна¬чала будем раэсматривать определенную,
мысленно ограниченную, сколь угодно боль¬шую часть мира, например всю доступную
нашим наблюдениям его часть, вплоть до

самых отдаленных туманностей. Для это¬го, мысленно ограниченнаго мира оконча¬тельное состояние ясно и совершенно не¬сомненно: все формы энергии перешли в
теплоту; все различия температур исчезли—

наступило полное оцепененье, неподвиж¬ность. Неудержимо движется к такому концу
ограниченная со всех сторон часть мира;

достигнет ли она когда-нибудь его—это

уже другой вопрос, при решении котораго

надо принять во вниманье, что дальнейший

процесс будет совершаться все медлен¬нее и медленнее, чем ближе будет надви-



605 Как я нашел анабиоз у млекопитающих. 606

гаться конец, чем ничтожнее станут
разницы температур и чем медленнее
будут движения.

Иногда высказывают мысль, что столк¬новение двух остывших мировых тел
(небесных светил) могло бы освободить
такое громадное количество тепла, которое

раскалило бы эти тела, может быть даже
превратило их в пары, и что таким

путем они могли бы вернуться в перво¬начальное состояние и весь мировой про¬цесс начаться снова. Только при полном
непонимании сущности вопроса можно при¬бегать к подобнаго рода соображениям:
ведь это превращение движения громадных

масс материи в теплоту, как естествеи¬ный процесс, было бы лишь гигантским
шагом вперед по тому направлению, по

которому, следуя второму началу, происхо¬дит развитие мира. Ясно, что первоначаль¬наго состояния, в котором когда-то на¬ходились сталкиваюшияся, холодныя светила,
не получится, ибо те колоссальныя количе¬ства теплоты, которыя были ими потеряны

за многомиллионные годы их существова¬ния, потеряны навсегда.
Совершенно иное мы получаем, когда

от мысленно ограниченной части мира об¬ратимся к безконечной вселенной. Только

при полном непонимании вопроса, при жал¬ком незнании границ наших познава¬тельных способностей можно пытаться
распространить второе начало на всю все¬ленную и говорить о конце мира, вернее
о конце вселенной, который якобы есть

неизбежное следствие закона разсеяния энер¬гии. По свойствам мира, доступнаго на¬шим наблюдениям мира, не составляющаго
даже атома безконечной вселенной, нельзя
делать заключений о свойствах вселенной,
остающейся нашему познанию недоступной.
Утверждать мы ничего не можем, но мы

имеем право допустить, что в этих не¬известных нам свсйствах вселенной
кроется источник таких явлений, которыя

спасут наш маленький мир от послед¬ствий разсеяния энергии.

Нак я нашел анабиоз у млекопитающих.
Профессора П. И. Бахметьева.

Однажды — это было 15 лет тому на¬зад—перед лекцией по физике я просма¬тривал таблицу температур животных
в учебнике Мюллера-Пулье, чтобы дать

понятие моим студентам о животной теп¬лоте. К моему удивлению, я не нашел
в этой таблице температуры насекомых,

которых я тогда собирал в целой Бол¬гарии.
В тот же день я написал письмо мо¬емудругу, профессору Клеменчичу, в Грац,
прося его выслать мне тончайшия никкеле¬выя и манганиновыя проволоки, которыя
скоро и получил. Из них я приготовил

электрический термометр, устройство кото¬раго видно из фигуры 1-й.
Сначала я поместил точку а электриче¬скаго термометра в тающий толченый лед,
а —в горячую воду при 30° Ц. Возникший

при этом термоэлектрический ток откло¬нил в гальванометре магнит с зерка¬лом и зрительная труба показала, что это
отклонение было 60 мм. на скале f. Отсюда
выходит, что если бы в точке  была
температура, равная одному градусу, то
отклонение на скале было бы 2 мм., т.-е.

одному мм. скалы отвечает температура,

равная и*°. Таким образом я имел в

руках средство измерять температуру на¬секомых.
Пойманной бабочке в спину втыкалось

место спая , а в зрительной трубе отме¬чалось отклонение зеркала. Наблюдения од¬нако показали, что температура бабочки не
представляет собою величины постоянной,
но меняется в эависимости от движения

крыльев бабочки. Когда бабочка сильно

била крыльями, температура ея тела повы¬шалась до 20 и даже до 25° и была всего
на Yg0 выше температуры воздуха, когда
бабочка находилась в покое (фиг. 2).

С целью узнать, до скольких градусов
может повыситься температура бабочки

без вреда для нея, я помещал ее в во¬ронку, поставленную широким концом на
песчаную ванну, подогреваемую снизу лам¬пой (фиг. 3). Бабочка упиралась ногами
на торфяную пластинку, а температура ея из¬мерялась, как сказано выше.
Бабочка, сидевшая все время смирно, на¬чала безпокоиться, когда температура ея
тела достигла 39°, и умерла при 46°. Эти
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результаты совпадают и с наблюдениями

Юлиуса Закса над растением Vallиsnerиa
spиralиs, который нашел, что температура

в 46° действует убийственно на прото¬плазму в клетках. Кроме того, Макс
Шульце нашел, изследуя тычинки, воло-
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как таковой; или, употребляя язык эна¬менитаго физиолога растений, Юлиуса Закса,
сначала в „vorииbergehende Warmestarre"

(преходящем тепловом окоченении), а за¬тем в „permanente Warmestarre11 (посто¬янном тепловом окоченении).
Но этим дело не кончилось. Мне хоте¬лось знать, как будет вести себя бабочка
при низких температурах. Уже теперь
скажу, что то, на что я наткнулся при
этих изследованиях, стоило жизни по

крайней мере половине всех бабочек,
летавших тогда в Софии.

Бабочка помещалась в воздушную ванну
(фиг. 4), в которой температура была около
—20°. Я встал перед зрительной трубой
и записывал отклонение в гапьванометре

Фиг. 1. G — зеркальный гальванометр Кридемана;
F—зрительная труба с скалой f для отсчитывания
отклонений магнита с зеркалом в гальванометре;
D — сосуд с жидким парафином, в котором
находятся места спаев никкелевых проволок с
медными для отстранения побочных токов; о и —

места спаев электрическаго термометра; с — пре¬рыватель.

ски и листья растений, что „движение про¬топлазмы замедляется во всех случаях,
начиная от 38—40°, но при охлаждении

возвращается обыкновенно к первоначаль¬ной скорости, если только температура не
перешла 48°“.

Фиг. 2. Собственная температура бабочки Saturnиa
pиjrи в комнате при 18°.

Мы имеем таким образом интересное
указание на причину, почему бабочка при

39° начинает безпокоиться и при 46° уми¬рает. Причина эта лежит сначала в за¬медлении движений протоплазмы в клет¬ках бабочки, а затем в ея разрушении,

Фиг. 3. D—песчаная ванна, подогреваемая снизу га¬зовой лампой F, A — стеклянная воронка, в кото¬рой находится бабочка с воткнутым ей в спину
термоэлементом.

всякую минуту. Мой помощник наблюдап

бабочку через трубку Р и время от вре¬мени говорил мне, движется ли она или

нет. Приближался 0° тела бабочки. По¬мощник заявил, чго бабочка слабо ше¬вепит только усиками. Я продолжал на¬блюдать дальше. Температура бабочки до¬стигла—3°, затем —7°,—9°. Посмотревши
в зрительную трубу спустя минуту, я к
моему крайнему недоумению нашел, что
бабочка показывала только—1°!

Первой моей мыслью было, что гальва¬нометр поврежден. Однако после тща¬тельной проверки всех аппаратов и про¬волок ничего подозрительнаго не оказалось.
Тогда-то (16/28. иV. 1898) был взят

исторический экземпляр бабочки Sphиnx
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lиgustrи (сиреневый бражник), пойманный

несколько дней перед тем в Ботани¬ческом саду Софийскаго университета, и
помещен в холодную воздушную ванну М.
Постепенно температурабабочки понижалась,

достигла 0°, получилось и —8°. Я, не отры¬ваясь от зрительной трубы, диктовал мо¬ему помощнику градусы и вдруг при —9,3°
увидал что-то невероятное: деления скалы

стали быстро передвигаться, и я увидал на¬конец—1,7°. Я не верил своим глазам,
протер их и увидал опять—1,7°.

Этот-то факт и послужил затем крае¬угольным камнем всех дальнейших
моих изследований в области анабиоза,
Сначала нужно быпо обяснить причину

температурнаго „скачка" (в нашем слу-

Фиг. 4. Аппарат для замораживания насекомых.
М—воздушная стеклянная ванна с помещенной в
ней бабочкой. Ванна помещена в стеклянный сосуд
с толченым льдом, смешанным с поваренной
солью. Из спины бабочки выходят две проволочки
иэ разных металлов для иэмерения ея температуры.

чае от—9,3° до —1,7°). Что действительно
здесь из бабочки выделяется теплота,—
было ясно. Вероятно также было, что это
есть скрытая теплота затвердевания соков

бабочки. Ведь переохлаждается же вода,
на которую налито деревянное масло, иногда
до —20°, а затем температура ея одруи
повышается до 0°. Однако все это нужно
было подробно разследовать и выяснить
условия переохлаждения жидкостей, ибо в
то время даже в обемистых учебниках
физики о переохлаждении было всего 2—3
странички.

И вот начинается в моей лаборатории

ряд изследований о переохлаждении жид¬костей. Я не буду здесь подробно говорить
о них, так как надеюсь написать по

этому поводу отдельную статью; скажу

природа, май 1912 г.

только, что были изследованы разныя жид¬кости: вода, бензол, пара-нитротолуол и
проч. в чашнах, в запаянных сосудах,
в капиллярных трубочках и проч. В

результате оказалось, что жидкость в ка¬пиллярных трубках переохлаждается (охла¬ждается ниже точки своего затвердевания)
тем сильнее, чем меньше диаметр труб¬ки. Она переохлаждается тем сильнее в
форме шариков, плавающих в другой

жидкости, чем меньше диаметр этих ша¬риков. В общем говоря, одна и та же
жидкость тем сильнее переохлаждается,

чем больше поверхностное натяжение, при
котором она находится.

Самым же важным в нашем случае

фактом было то, что сок, выжатый из

500 бабочек боярышниц, начинал затвер¬девать в широкой эпруветке при—1,5°.
Отсюда следует, что температура—1,7°, до
которой повысилась температура бабочки в
вышесказанном опыте, была нормсиьнап
температура затвердевания ея соков, a

—9,3° была температура, до которой про¬изошло переохлаждение этих соков, так
как они находились в теле в капилля¬рах и клетках (закрытых сосудах).
Дальнейшие опыты с разными насеко¬мыми показали, что точка Tt (температура,
до которой переохлаждаются соки в насе¬комом) не представляет собой постоянной
величины и даже изменяется у одного и того

же вида.

Изследование таким образом расширя¬лось. Нужно было позаботиться о запасах
льда, о живом материале и взять себе

частнаго помощника (Софийский универси¬тет отказался купить льду для этих изсле¬дований). Тогда Бостонский университет
выслал мне субсидию, которая мне и по¬зволила продолжить опыты.

Чтобы не забыть, скажу уже теперь, что

полученные мною из Западной Европы ку¬колки различных бабочек, не встречаю¬щихся в Болгарии и бабочки которых по¬служили мне для опытов, были причиной
того, что болгарские энтомологи нашли по¬сле этого новые виды для Болгарии. Дело в
том, что лишних вылупившихся бабочек
я выпускал на волю. Так, напр., Arctиa
casta распространилась в течение 3—4
лет на 70 километров в юго-восточном
направлении от Софии.
И так был предпринят ряд опытов

с целью выяснить непостоянство точки Тх.
Была изследована в этом направлении

сначала скорос-т, с которой охлаждалось
насекомое. Это заняло полгода времени,

39
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так как нужно было знать, чтобы не за¬висеть от разных побочных факторов,

как ведут себя в этом отношении одно¬родныя жидкости. Опыты с разными жид¬костями дали результат: величина для точ¬ки представляет перюдическую функцию
от скорости охлаждения, другими словами,

если скорость охлаждения постепенно уве¬личивать, то 1\ будет при этом попере¬менно показывать то минимум, то макси¬мум. To же приблизительно дали и насе¬комыя одного и того же вида.
Затем было изследовано влияние пола

насекомаго (разумеется, при одинаковой

скорости охлаждения), но оно не дало ника¬ких правильных соотношений.
Оставалось изследовать влияние соковаю

коэффициента. Под этим названием я
разумею следуюицее:

Пусть Р означает вес живого насеко¬маго, a М его вес в высушенном со¬стоянии (при 120°), тогда соковый коэффи¬циент (q) будет:
Чтобы получить разныя величины для q,

были подвергнуты голодовюь масса экземп¬ляров разных видов насекомых в осо¬бенных клетках. Все они показали, что
с увеличением q величина для Ти делает¬ся меньше.

Попутно было изследовано и изменение
пормалпой иючки затверд-евстил соков {Nq)
насекомаго от тех же факторов.

Скорос-т охлаждения насекомаго не мо¬жет, разумеется, иметь никакого влияния
на ииа.

Влияние пола оказалось очень значительно;
у мужских экземпляров одного и того же

вида и при всех прочих одинаковых об¬стоятельствах точка Лт2 лежит выше, чем
у самок. Факт очень интересный, ибо он
показывает большую выносливость самок
по отношению к холоду, чем самцов, a
отсюда следует, что природа позаботилась
о сохранении у них потомства (см. ниже
летучих мышей).

Относительно соковсао коэффтциента (7)
или голодовки нужно заметить следующее:

По мере продолжительности голодовки
количество сока в насекомом все более
и более уменьшается, главным образом

вследствие потери воды, при чем он де¬лается все гуще и гуще (фиг. 5). Естествен¬но было ожидать, что и температура нача¬ла затвердевания соков (Nz) при этом
будет все более и более понижаться. Так

как соковый коэффициент от голодовни
уменьшается, то отсюда следует, что и Лг2

будет понижаться с уменьшением вели¬чины q. Это в действительности и было
найдено, как это видно из приводимой

а ч 6 s ю ч ич иs

JoU-^с сгвК-о^- дм.АлЛ

Фиг. 5. Зависимость соковаго коэффициента жука

Oxиjthyrea cиnetella Sch. от продолжительности го¬лодовки. Для этих опытов я употребил 50 экзем¬пляров. Здесь представлены средния величины для
мужских (<j) и женских (9) зкземпляров.

здесь таблички, напр., для жуков Сеиопга

aurata (изумрудка), голодовка которых про¬должалась 10 дней.
м

в грам.

Р

в грам.

М 1
j

0.340 0,505 0,67 — 1,1»

0,282 0,435 0,65 — 1,3° и

; 0,283 0,460 0,62 — 1,5» '

j 0,243 0,398 0,61 — 1,8»

: 0,162 0,277 0,59 — 1,9»

: 0,183 0,315 0,58 - 1,9»

: одзо 0,318 0,41 — 2,5»

0.123 0,360 0,34 !— 2,8»

Кроме того, несколько бабочек разных
видов были подвергнуты двукратному и
трехкратному замораживанию, чтобы узнать,
как изменяется при этом величива и

Ти Между первым и следующим замора-
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живанием обыкновенно бып промежуток

в 24 часа, а самое замораживание проис¬ходило только немного ниже точки 2\"2.
Для примера приведу данныя только с

одним и тем же экэемпляром бабочки

Рарииио podalиrиus (ласточкин хвост), так
как другие дали почти то же самое.

Г, X,

1 —9,9» и —и,зо

ии ии и —15,7° | —2,0
»и иии —1,6° ' —1,5
°и

иОтсюда видно, что двукратное заморажи¬вание бабочки понижает как точку Т,,�
��так и Nr Замораживание в 3-й раз не�
��сопровождается переохлаждением соков,�

��так как 2\ = 2и�
�.Таким образом была окончена ииервая�

��серия опытов, результатом которых яви¬лась подробно изученная точка Т
1.Нужно. было однако узнать, когда насе¬комое при охлаждении ниже 0° умирает. И�
��вот начинается вторая серия опытов с�
��разными насекомым�

�.Сначала несколько видов насекомых�

��сразу помещались в воздушную ванну, за¬крытую со всех сторон и окруженную�
��охлаждающей смесью. Температура ванны�

��измерялась при помощи ртутнаго термомет¬ра, а температура насекомых не измеря¬лась, в предположении, что она равна тем¬пературе ванн�
�.1-й опыт. В ванне 3 вида жуков и�

��комнатныя мухи. Температура ванны 0°. Че¬рез час жуки еще двигались, а мухи зас¬нули. Будучи вынуты из ванны, оне все�
��ожил�

�.2-й опыт. Те же самые виды, но све¬жие. В ванне—10°. Через 15 минут были�
��вынуты. Все жуки умерли, а мухи снова�
��ожил�

�.3-й опыт. To же самое. В ванне—6°.�
��Все насекомыя ожил�
�.4-й опыт. To же самое. В ванне—16°.�

��Все насекомыя померл�

�.Таких опытов было сделано очень мно¬го (постельный клоп не умирает пр
и-11°, а бабочка Coenonympha pamphиlus�

��даже и при —13,5°), но они казались мне�

��недостаточно обоснованными3 так как не¬льзя было с уверенностью сказать был ли�
��их сок в переохлажденном или в твер¬дом состоянии, другими словами, перешли�
��ли они точку или нет. Поэтому я сн�

�-ва обратился к электрическому термометру�

��и помещал в воздушную ванну по одно¬му экземпляр�
�.Еще при изследовании историческаго�

��Sphиnx lиgustrи (сиреневаго бражника), кото¬рый тогда умер при замерзании, была по¬лучена кривая линия (фиг. 6), показывающая�
��зависимость температуры его тела в хо¬лодной ванне от времени, в течение ко¬тораго он лежал в ней. Мы здесь ви¬дим быстрое падение температуры до 0°,�
��затем то же самое происходит и до Т,,�

��когда внезапно происходит „скачок“ тем¬пературы до К2. После этого температура�
��стоит некоторое время при одной точк�

�,Фиг. 6. Ход температуры в эависимости от вре¬мени у организма, помещеннаго в холоднуга ванну�
��(— 22°). jVt—температура замерзания непереохлажден¬ных соков; —температура, до которой проиэошло�
��переохлаждение соков (критическая точка) —теу¬пература, при которой начинают замерзать соки;�
��A—температура, при которой все соки в организме�
��замерзли; —температура, при которой организк�

��умирает. В температурном районе между А и Т¬оргаыизм находится в анабиоттеском состояни�

�.затем начинает медленно падать и нако¬нец совпадает с температурой ванн�
�.Эту кривую я и взял руководящею нитью�

��для определения на ней „мертвой точки“.Я�

��вынимал бабочку (по большей части боя¬рышницу) из ванны, когда она достигала�
��температуры = —1,5°, т.-е. вынимал ее�

��при точке Nt; клал ее на стол, и по про¬шествии минуты она улетала. To же произо¬шло, когда я вынимал ее при а,  и с.�
��Когда же я вынимал ее (при всяком опы¬те был взят свежий экземпляр) при Л’4,�
��то она лежала на столе около 5 минут и�
��только тогда улетела. Время это было еще�
��продолжительнее, когда я вынимал при�
��точках d, е, f и д, но она все-таки ож�
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вала. Когда же я вынул ее при точке h,
она не могла быть больше возвращена к
жизни. Эта точка лежит тоже около —10°.

Итак, „мсртвпя точка“ (Т^) была най¬дена: она лежит на температурной кривой
около —10°, но после „скачкп

Поиски за мертвой точкой стоили жизни
нескольким стам бабочек, жуков, пчел,
стрекоз и проч., так как при этом
было проверено и ходячее убеждение, что
замерэший организм для оживления нужно
размораживать медлсппо. Неправильность
этого мнения, общаго, будто бы, для всех

органиэмов, доказывается следующими при¬мерами.

Боярышница после „скачка" была охла¬ждена до —7° и затем помещена в ван¬ну при 0°, где и пробыла 16 часов. Буду¬чи помещена при комнатной температуре,
она оказалась умершей. Другая боярышница
была после „скачка" охлаждена до —9° и
сейчас же подвержена действию солнца
(40°). Через несколько минут она ожила.
Celonиa aurata (изумрудовка) после „скачка"

была вынута при — 8° и помещена в тер¬мостат при —70°. По прошествии несколь¬ких минут она оэюила.
Здесь я приостановил свои опыты на

несколько месяцев, ибо мне предстояло
решить дальнейший капитальный вопрос:

действительно ли насекомыя после „скач¬ка“ умирают вследствие того, что все их
соки находятся в твердом состоянии?

Решить этот вопрос можно было только
калориметрически. Я заказал поэтому в

Берлине калориметр Бунзена особой кон¬струкции и ожидал его получки. Главнойже
причиной паузы было то, что у меня не было
льда для такого большого аппарата, как

ледяной калориметр Бунзена; Бостонов¬ская же субсидия была израсходована. По¬неволе приходилось ожидать зимы. Скажу
здесь, что когда весной мои калориметри¬ческия изследования были в полном раз¬гаре, я с ужасом замечал, что мои
запасы льда быстро истощались — таяли

(лед был на дворе) и я буквально рабо¬тал с калориметром днем и ночью,
чтобы только докончить решение вопроса.

Живой материал для этих изследований
состоял главным образом из куколок
Deиlephиln euphorbиa? (молочайный бражник)
и Saturnиa spиnи (средний ночной павлиний

глаз). Последния были трех сортов: пе¬резимовавшия раз, два и три раза и по¬этому были особенно важны, так как сок
их должен был быть все гуще и гуще.

Куколки помещались в воздушную ванну

сначала при —40°, но когда оказалось, что
это было лишним, то только при —20°. Все
соки при этой температуре можно было

разсматривать, как твердые. Затем ку¬колка помещалась со всеми нужными пре¬досторожностями в калориметр и опре¬делялось число калорий, нужных ей, чтобы
достичь 0°. Здесь следует заметить, что
действие калориметра было обратное, т.-е. не
определялось количество льда, растаявшаго

в нем, а которое в нем образовалось.

Оказалось, что в литературе нет ука¬заний на то, как велика удельная теплота
хитина насекомых, удельная теплота их

соков, скрытая теплота плавления их со¬ков и пр. Поэтому мне пришлось сначала
определить эти величины.

Я не буду здесь входить в специапьныя

подробности этого довольно головоломнаго

изследования, продолжившагося полгода; ска¬жу только, что в конце-концов оказа¬лось, что у насекомых все соки затверде¬вают после „скачка" при температуре
около —4,5°.

Получивши такой неожиданный резуль¬тат, я недоумевал, что бы это значило.
С одной стороны, насекомое умирает

после „скачка" при около —10°, а с дру¬гой,— все его соки после „скачка“ нахо¬дятся в твердом состоянии. Ведь жизнь,
в смысле учения физиологов, немыслима
без обмена веществ, думал я. Какой же
обмен веществ может иметь насекомое,

у котораго все соки затвердели? „В са¬мом деле, если при —4,5° все соки затвер¬дели,—писал я в 1902 году русской Ака¬демии Наук,^— то циркуляция крови стано¬вится невозможной, а дыхание безполезным,
и таким образом отсутствует обмен
веществ,— животное более we оисивет, но

оно „пе умерло, так как не достигло мерт¬вой точки 1\и.

Думая над этим безжизненным состоя¬нием насекомых дальше и ища ему ана¬логий в физическом мире, мне представи¬лось следующее картинное сравнение: вот
часы с обыкновенным маятником; они

идут, издавая тик-так,— они живут.
Мы останавливаем рукой маятник и часы
останавливаются, они умолкают—опи более

не окивуищ но они и не умерли, так как
стоит только толкнуть маятник и они

снова пойдут, заживут прежней жизнью.

Состояние часов, когда их маятник был
остановлен,— состояние безжизненное, оно

подобно состоянию насекомаго, находяща¬гося между А и Т2, которое я назвал апа¬биотическим состоянием.
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Итак условия анабиоза у насекомых
были найдены: насекомыя находятся в

этом состоянии, когда попадут в район
ЛТ2 на температурной кривой (фиг. 6) ’).
С тех пор прошло много времени,

молодые годы уходили, а с ними и энер¬гия. Я бросил Софийский университет, в
котором работал 17 лет, а мои друзья
в России старались, чтобы я снова попал
в свое отечество.

Однако я не оставлял мечты найти

условия анабиоза и у млекопитающих. Еще

в 1902 году я опубликовал в „Изве¬стиях Русской Академии Наук“ ..План
изследования анабиоза у теплокровных жи¬вотных“, а в популярной форме развил
это в статье „Рецепт дожить до XXи в.“
(„Журн. Естествознания и Географии“, N: 8,
1901 года).

Мои прошения, направленныя к некото¬рым научным учреждениям Германии и
России о субсидии для этих опытов, оста¬лись без результата. Наконец, Общество
содействия успехам опытных наук и их

практических применений имени X. С. Лё¬денцова* в Москве выдало мне субсидию
для изследования анабиотическаго состояния

у летучих мышей.

Немедленно были куплены все нужные

аппараты, а некоторые были заказаны но¬вые. Летучия мыши были доставлены из
города Сливена (Южная Болгария), но по
дороге многия из них померли, вероятно
от голода, так как оне проснулись оть
зимней спячки. Оставшияся в живых были

помещены в болыиую воздушную ванну

при 0°, чтобы заставить их снова заснуть,
чего мне и удалось достичь. Впоследствии

я получал летучих мышей из балкан¬ских пещер на севере от Софии.
Но тут произошло неожиданное обстоя¬тельство. В последние годы в Софии был
устроен электрический трамвай, который
так сильно действовал на гальванометр

Видемана, которым я определял темпе¬ратуру, что я не мог лроизводить этих
измерений днем, вследствие этого я прину¬жден был делать опыты от 11 часов
вечера до 5 утра, когда трамваи по улицам
не ходили.

Общий ход опытов был тот же, как
и при опытах с насекомыми, с той

только раэницей, что электрический термо¬метр, состоявший на этот раз из ник¬келевой и железной проволок (0,15 мм.
в диаметре и хорошо изолированных кау¬чуком), вставлялся летучей мыши в зад¬ний проход на глубину 12 мм. Температура
мыши определялась всякую минуту, а иногда

и Уа минуты. Помещалась же она в цин¬ковый цилиндр, находившийся в кадушке
с смесью толченаго льда и крупной соли;
таким образом, в цинковом цилиндре

>) За это изследование русская Академия Наук
присудила автору премию Бэра, Общество Любителей

Естествознания, Антропологии и Этнографии в Мо¬скве наэначило своим непременным членом, 06¬щество Акклиматизации Животных и растений тоже
в Москве выдало большую эолотую медаль, а Са¬ратовское Общество Естествоиспытателей выбрало
своим почетным членом.

Ред.

Фиг. 7. Аппарат для замораживания летучих мы¬шей. Н—кадушка с соленым льдом; М—цинко¬вый цилиндр; к его крышке Р снизу припаяны
латунные прутья а, , соединенные внизу; С—коробка
с летучей мышью, притиснутая пружиной h. От
мыши выходят наружу иэолированныя проволоки

Ft, Ки; d—трубка для поднятия крышки; е—отверстие
для очищения воздуха в цилиндре. Череэ кран f

вытекает вода от растаявщаго льда.

(воздушной ванне) была температура —22°,
остававшаяся неизменной целую ночь.

Предварительные опыты показали, что
измерить температуру летучей мыши не

так-то легко, так как она, будучи сна¬чала спокойной, не доходя до 0°, начинает
сильно двигаться, при чем выбрасывает

электрический термометр. Пришлось завер¬тывать мышь в кусок вуали и обвязывать
ее нитками, после чего она помещалась в

коробочку из-под спичек с прорезами

для дыхания. Воздушная ванна сприспосо¬блениями видна на фиг. 7.
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Наконец, 8 февраля 1912 года вечером

все приготовления были окончены и Мипи¬opterus schreиbersии, мужской экэемпляр мел¬кой породы, был подвергнут опыту. Это
был очень живой экземпляр и пытался

кусаться, но мой помощник, кап. Щ, Та¬ракчиев, его скоро связал и поместил
в заранее приготовленную холодную ванну

(—22°). Наблюдения температуры летучей
мыши начались и я ее записывал всякую

„скачок" температуры был, хотя и не¬большой, при —2,1°, то я не хотел дальше
охлаждать мышь и быстро вынул ее из
холодной ванны и, развязавши, положил

ее на стол (при -1-12°). Мы все трое (тре¬тий был д-р Ив. Буреш, эаведывающий
акклиматизационным отделением зоологи¬ческаго сада царя болгар) нагнулись над
мышью и стали ее наблюдать. Она на ощупь
была твердая и не показывала никаких

Капитан Щ. Таракчиев.
П. П е т к о в . Проф. П. И. Бахметьев.

Г. Георгов.

Иэследование анабиотическаго состояния у летучих мышей профессором П. И. Бахметьевым
в Софии в 1912 году.

Субсидия для этого изследования дана Обществом имени X. С. Леденцова в Москве.

минуту. В начале (1 час 56 минут ночи)
температура была 26,4° (в комнате было
12°), через 2 минуты она была 23,0°, и,

быстро падая, достигла 0° в 2 часа 26 ми¬нут. После этого она сделалась отрица¬тельной и стала падать очень медленно
(за 18 минут упала от 0° до —2°), но
затем падение температуры стало быстрее,

так,начиная с 2 часов 56 минут,вся¬кую следующую минуту она была —2,6°,
— 2,8°, —3,2°, —3,6°, —4,0°. Так как

признаков жизни. Мало-по-малу крылья ея

стали опускаться и вдруг в брюшной по¬лости показалось слабое движение—она на¬чала дышать!

В первое время от радости мы не зна¬ли, что делать, но вот д-р Буреш вы¬нул часы и стал наблюдать дыхание. 6 ми¬нут спустя после того, как мышь была
вынута из ванны, было 9 вдыханий в ми¬нуту. Дыхание было неправильное и прерыв¬чатое. Затем вдыханий было 11; через
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17 минут их было 96, а через 36 ми¬нут 212. В 4 часа утра нэ.блюдения были
прекращены, а мышь была положена в

большую коробку с дырочками и оста¬влена в комнате.
Таким образом мечты мои о превра¬щении млекопитающих, хотя бы пока только
летучих мышей, в анабиотическое состо¬яние сбылись, и то благодаря поддержке
общества имени X. С. Леденцова.

На другой день мышь дышала нормально
и проявляла поползновение улететь. Она
после этого жила еще несколько недель,
пока не умерла от голода.
Однако вопрос об анабиозе летучих

мышей этим еще не кончался. Нужно было
знать, при какой собственно температуре
после „скачка" оне умирают.
И вот начинается ряд утомительных

опытов с вышеупомянутым видом, a
также и с Vesperugo pиpиstrellus и его
вариэтетами. Я не буду утомлять читателя
длинными сериями этих опытов, скажу
только, что летучия мыши, достигнув после
„скачка"—9°, обыкновенно не могут быть

более возвращены к жизни. Температур¬ный же гиГх „скачок" бывает различный:
иногда только от—2,1° до —1,9°, но иногда
этот,, скачок" равен 6°.
Однажды, разсуждая по поводу этих

опытов, мы решили узнать, действительно
ли сердце летучей мыши при — 7° после
„скачка" затвердевает и более не бьется.
Были приготовлены анатомические ножи и

у легучей мыши, достигшей — 7°, была не¬медленно распорота грудная клетка. Она
оказалась промерзшей, а сердце совершенно
твердым и потому оно и не могло биться.
По прошествии нескольких минут сердце
слабо забилос, хотя тело мыши еще не
отмерзло окончательно; затем оно снова
остановилось. Наконец, оно начало биться
правильно сначала 16 раз в минуту, a
затем все быстрее и быстрее и достигло

64 ударов. Наблюдения продолжались це¬лый час, но число ударов более не уве¬личивалось, а осталось равным 64. По¬утру мышь оказалась мертвой от потери
крови.

При этом опыте получалось странное

впечатление: перед нами лежала летучая

мышь с распоротой грудной клеткой и

бьющимся сердцем, но она не дышала и не
двигала своими членами; словом, мы имели

перед собою как бы мертвый труп, но

с бьющимся сердцем. Я знаю, что сле¬довало бы только залепить сделанный раз¬рез коллодиумом, и мышь начала бы снова
дышать, но коллодиума в 3 часа утра не¬где было достать.

Оставалось еще узнать, как относятся
сперматозоиды летучей мыши к низким

температурам. Дело в том, что сово¬купление у летучих мышей происходит
осенью, при чем самка сохраняет сперму

в особом семеприемнике, а весной оплодо¬творяет ею свои яйца. Для этого одна
самка была заморожена до— 6,5° (после
„скачка"). После размораживания она снова
ожила и на другой день ей была отрезана
голова. Сперматозоиды под микроскопом
оказались живыми.

Так я открыл анабиоз у млекопитаю¬щих. При этих изследованиях живое
участие принимали капитан Щ. Таракчиев,
д-р Ив. Буреш, Г. Георгов (почетный
член общества акклиматизации животных

и растений в Москве), студент П. Пет¬ков и преподаватель мужской гимнаэиц в

Софии Д. Илчев, которым я здесь выска¬зываю еще раз мою сердечную благодар¬ность.
Теперь я ожидаю от общества имени

Леденцова субсидии для продолжения этих

опытов над белыми мышами и кроли¬ками, а затем намерен перейти и к
обеэьянам.

Теоретическия соображения об анабиозе,

а также и его применение к практическим

целям будут описаны в следующей

статье.

Интересующиеся подробными моими изсле¬дованиями об анабиозе насекомых най¬дут их сгруппированными в моем сочи¬нении: „Experиmentelle entomologиscheStudиen“.
и. Band: Temperaturverhaltnиsse beи иnsekten.

W. Engelmann. Leиpzиg, 1901, ии. Band: Eиn¬fluss der ausseren Faktoren auf иnsekten.
Собственное издание. Sophиa 1907.



Алмаз, его кристаллизация и происхождение.
A. Е. Ф е р с м а н а.

1. Проблемы алмаза.

С вопросами кристаллиэации и происхо¬ждения алмаза связаны проблемы исключи¬тельнаго интереса и важности. Во всей

длинной истории изследования этой тетра¬эдрической разности кристаллическаго угле¬рода алмаз вполне оправдывал свое на¬звание, которое было ему дано еще грека¬ми—aSajиotc;: это слово в переводе обозна¬чает неукротимый, недоступный, и мы ви¬дим, что недоступность проходит красной
нитью через всю историю этого минераль¬наго вида, так как он всегда и везде
упорно не поддавался ни руке шлифоваль¬щика, ни сильнейшим реактивам химика,
ни пытливому уму ученаго.

Когда в Xиии веке индийские алмазы на¬воднили рынки Европы, ювелиры упорно не

могли справиться с огранкой этого краси¬ваго камня, пока только в конце пятнад¬цатаго века голландец Ванг - Беркем не
дошел до мысли шлифовать камни друг
об друга; при этом он самостоятельно
повторил тот способ, которым давно
уже пользовались в Индии и о котором
знал еще Плгиний, когда писал, что алмаз
может быть обработан лишь другим
алмазом.

Упорно м поддавалась выяснению и хими¬ческая природа этого загадочнаго тела. Хо¬тя еще Нютон в своей Оптике (1704 г.)
высказал предположение, что алмаз дол¬жен быть минералом горючим, тем не
менее его состав оставался долгое время

невыясненным и давал повод к пред¬положению, что он состоит из особаго
элемента—terra adamantиna. Ho эти догадки

были разрушены только в самых послед¬них годах XVии века, когда Лавуазе в
исключительной по простоте и гениальности

работе указал на связь его с угле¬родом, а Жраузе только 20 лет тому на¬зад окончательно подтвердил это на
основании точных химических данных.

He поддавалис изследованию и место¬рождения алмазов. В незапамятной древ¬ности, о которой нам повествуют свя¬щенныя индийския книги Веды, таинствен¬ными путями попадал этот драгоценный
камень в города и рынки более культур¬ных частей Индии. Только с начала XVии
века открылись для человека богатейшия

месторождения Бразилии, но и здесь среди

безплодных и скалистых областей про¬винции Dиamantиna он встречался в нано¬сах песков и конгломератах, упорно скры¬вая свое первоначальное происхождение.
Случайная находка алмаза в южной

Африке впервые открыла человеку одно из

наиболее важных его природных скопле¬ний, и уже в 1872 году в первых изсле¬дованиях алмазоносных воронок мы ви¬дим указание на то, что алмаз образуется
в природе из расплавленных масс.
Упорно не поддавалась выяснению и сама
картина происхождения алмаза. Упорно и

долго держалась научная мысль за расти¬тельное происхождение его, и монография
Гёпперта, специально посвященная доказа¬тельству связи алмаза с растительными
организмами, еще в шестидесятых годах

была удостоена высших наград со стороны
нидерландских ученых обществ. Только
открытия южно-африканских воронок и

метеоритов с алмазами заставили изме¬нить это вкоренившееся в научный обиход
мнение.

He поддаеалсл и не поддается алмаз

искусственному получению его в лаборато¬рии. Отдельныя попытки Муассана, Гас¬слитера и Фридлэндера не решили этой
проблемы, хотя и несколько приблизились

к ней, получив микроскопические кристал¬лики минерала, весьма близко стоящаго по
свойствам к природному алмазу.

Трудно поддается алмаз разрушению или
химическому изменению. Тщетны попытки

найти для него растворитель при обыкно¬венных температурах, неизвестны нам
реактивы, которые разлаигали бы его при

обычной обстановке. Только выше восьми¬сот градусов мы можем сжечь его или
же окислить, обрабатывая сплавом селитры.

Химически он упорно не поддается разру¬шению и благодаря этой устойчивости и
огромной твердости алмаз не даром еще

в древности сделался символом посто¬янства.

Наконец, we поддаосися алмаз и кри¬сталлографическому изследованию. В про¬тивоположность подавляющему большинству
других природных кристаллов, алмаз

по большей части ограничивается округлы¬ми, искривленными поверхностями, изследо¬вание которых долгое время было недо-
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ступно обычным методам кристаллогра¬фических измерений.
В целом ряде вопросов, связанных

со свойствами и происхождением алмаза,

природа упорно хранила загадочность и не¬доступность, и только за последние годы
несмелыми шагами раскрывает минералогия

и физическая химия тайну его истории на
земле.

А между тем все эти вопросы, связан¬ные с алмазом, имеют не только огром¬ное теоретическое, но и практическое зна¬чение.
Из предмета роскоши и украшения алмаз

превращается ныне в могучее орудие тех¬ники; ни один кристаллик этого вещества,
как бы некрасив и невзрачен он ни
был, не пропадает в руках человека:

лучшие и наиболее чистые кристаллики рас¬пиливаются и шлифуются в бриллианты,
другие вставляются в коронки бу*овых

инструментов, разламываются по спайно¬сти в иголочки для гравировки, шлифуются
в плоския розы; третьи измельчаются в

порошоюь для шлифовки твердых драго¬ценных камней и самого алмаза. Даже
маленькие камни стоят раз в 200—300
дороже равных им по весу драгоценных
металлов платины и золота, а большие
камни по своей цене прямо несравнимы
с ценой других редких элементов.
Каждый год добывается алмазов более

чем на V, миллиарда рублей и эта цифра
среди природных выработок полезных
ископаемых может стать наравне с
цифрами добычи меди и серебра.

Неудивительно поэтому, что алмаз упорно
привлекает изследователей, и что вопрос
об его происхождении и искусственном

воспроизведении вырастает в целую про¬блему огромнаго теоретическаго и экономи¬ческаго значения.
2. Кристаллы алмаза.

В 1908 году профессором Гейдельб. уни¬верситета. Голдшмидтом и мною было пред¬принято монографическое изследование ал¬маза, его свойств и происхождения. Перво¬начально нами изучались лишь кристалло¬графическия свойства этого минерала, но
своеобразная структура его плоскостей не¬избежно привела нас к расширению ра¬мок изследования, так как выяснилось,
что строение кристаллов алмаза тесно свя¬зано с процессами их роста и с их
происхождением.

Я уже указывал, что среди безконечнаго
ПРИРОДА, МАЙ 1912 г.

количества природных кристаллов, алмаз

выделяется своими своеобразными загадоч¬ными свойствами. Обычно кристаллические
многогранники ограничиваются ровными пло¬скостями и прямолинейными ребрами, так

что прямолинейность этих элементов во¬шла настолько в научный обиход кристал¬лографа, что он смело переносит на кри¬сталлы основные законы геометрических
тел.

Эта прямолинейность была замечена еще

первыми точными изследователями кристал¬лов, и Ромэ-де-Лиль, основатель совре¬менной кристаллографии, еще в 80-х го¬дах XVиии столетия писал о том, что
кристаллическия тела именно прямолиней¬ностью своих контуров отличаются от

растительных и животных форм. Ро.мэ¬де-Лиль подчеркивал, как красиво про¬ходит этот закон через все кристал¬лическия тела природы, являясь проявле¬нием того высшаго порядка и гармонии,
которые нашли свое особенно резкое выра¬жение в природных кристаллах.
По пути, намеченному Ромэ-де-Лиль по¬шел и аббат Гаюи, его последователь

в области кристаллографии и самостоя¬тельный и выдающийся новатор в мине¬ралогии. Последовательно развивая идеи
своего предшественника, Гаюи не мог не

обратить внимания на те случаи, когда на¬рушался закон прямолинейности, и среди
этих случаев его внимание привлек ал¬маз. Кристаллы этого вида очень редко
ограничены прямолинейными ребрами, обыч¬но они округлы, состоят из блестящих,

искривленных или исштрихованных* по¬верхностей, и эти поверхности красиво пе¬ресекаются в дугах определенных на¬правлений, но изменчивой, непостоянной кри¬визны. Каждая грань кристалла несет на
себе сложныя и разнообразныя скульптур¬ныя украшения, то бугорки, холмики, ямки,

то штриховыя или волнообразныя искривле¬ния, то сетчатый рельеф сложнаго строе¬ния (см. рис. 9—17).
И во всей этой сложной картине поверх¬ности алмаза Гаюи увидал проявление осо¬бых сил, возмущающих нормальный
рост кристалликов. Разнообразие поверх¬ностных искривлений и скульптурных

украшений казалось ему столь значитель¬ным, что он даже и не пытался разга¬дать их геометрическия законности и го¬ворил, что всякий, кто возьмется за работу
измерения кристаллов алмаза, сделает это

лишь для удовлетворения собственнаго лю¬бопытства.
40
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Эти слова крупнаго кристаллографа и
минералога не могли не сказаться на всех
дальнейших изследованиях кристаллов
алмаэа. За весь XиX век среди огромной

экспериментальной работы и накопления

фактическаго материала в области кристал¬лографии, кристаллы этого минеральнаго
вида оставались почти неизследованными и

только в работах Бурнона и Задебека мы
встречаем новыя попытки подойти ближе
к выяснению загадочных сростков этого

минерала.

Причиной такого отношения к алмаэу

было и то, что кристаллографическия изме¬рения затруднялись отсутствием соответ¬ственных методов для измерения округ¬лых граней. До самогй последняго времени
кристаллографы измеряли кристаллы в
обычных гониометрах с одним кругом.

Каждая грань кристалла как плоское зер¬кальце отражала луч света в определен¬ном направлении и это направление, от¬считываемое по кругу с делениями, давало
возможность судить о величине тех дву¬гранных углов, которые образуют между
собой две соседних грани.

Но для измерения искривленных поверх¬ностей кристаллов алмаза этот старый
метод являлся неприменимым; необходимо

было воспользоваться иными приемами. изме¬рений, аименно теми, которые уже с 90-хго¬дов начинают проникать в крист^ллогра¬фию и получилинаименование теодолитнаго ме¬тода. Этот метод заимствовал из астро¬номии основные принципы измерений, отсче¬тов и вычислений; каждая грань кристалла
или, вернее говоря, каждый отраженный от
нея луч света получил свое место в той

воображаемой сфере, которую мы предста¬вляем себе описанной вокруг кристаллика.

Такая сфера в нашем представлении по¬крывается отдельными точками, как звез¬ды на небе, а относительное положение

этих точек отвечает положению соответ¬ствующих им граней кристалла. Необхо¬димо лишь измерить это положение по 2 ко¬ординатам, как делают астрономы по
еклонению и прямому восхождению, или как

делают географы по широте и долготе,

нанести эти точки на бумагу и мы полу¬чим проекцию кристалла аналогично на¬шим географическим или астрономиче¬ским картам.
Именно этот метод дает возможность

произвести точныя измерения кристаллов
алмаза. Всякая плоекая грань дает в

гониометре картину отраженцаго параллель¬наго пучка света в виде точки. Если эта

грань цилиндрически искривлена в одном

направпении или покрыта параллельной

штриховкой, то картина отраженнаго луча

вытягивается в линию; в зависимости от

выбраннаго типа проекции, такой луч при¬мет форму дуги большого круга или пря¬мой (подобно меридианам или параллелям
наших карт), Наконец, если поверхность
искривлена наподобие выпуклаго зеркала,
то в проекции отраженный луч примет
форму светового поля наподобие млечнаго
пути на картах звезднаго неба. Сложный
кристаллический многогранник со всей
своей своеобразной структурой находит
себе выражение в картинах отраженнаго
луча и эти картины, получаемыя путем

измерения многих десятков или даже со¬тен точек, являются лишь особым геомет¬рическим выражением самого многогран¬ника. Прилагаемые рисунки иллюстрируют
несколько типов кристаллов алмаза и

дают соответственныя проекции отражен¬ных лучей света.
Только этим путем удалось получить

точныя измерения кристаллов алмаза. В
то время как для болыиинства природных

кристаллов мы получаем проекцию, со¬стоящую из точек, отвечающих плоским
граням, кристаллы алмаза дают красивыя

и сложныя картины переплетающихся линий,

дуг, полей, точек и звезд. Вся эта кар¬тина красивая в проекциях, еще более
красивая в самой трубе гониометра, является
отражением сложной, запутанной структуры
блестящей поверхности.

Но измерить кристаллы алмаза составляло

лишь первую задачу изследования. Необхо¬димо было разобраться в этих картинах,
выяснить значение и происхождение этих

запутанных явлений, связать их с опре¬деленными геометрическими или генетиче¬скими законностями.
Эта задача прежде всего заставила вспо¬мнить о том, что кристалл не является
просто геометрическим телом, как его

разсматривал Ромэ-де-Лиль или Гаюи; его
нельзя оторвать от той обстановки, в

которой протекал его рост; он органи¬чески связан с безконечным количе¬ством факторов и явлений, окружавших
его в период кристаллизации, и все эти

факторы и условия налагают на его по¬верхность свой отпечаток. Кристалл не¬избежно несет на себе следы предыду¬щих моментов своего существования и по
его форме, по скульптуре его граней, ме¬лочам и деталям его поверхности мы
можем читать его прошлое.
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Такова та основная мысль, которая за¬ставила нас смотреть на алмаз с точки
зрения истории его происхождения, и прежде

всего перед нами возник вопрос, ка¬ким условиям прошлаго этого минерала
могут отвечать эти своеобразныя скульп¬турныя украшения его многогранников.

Ответ на этот вопрос явился несколь¬ко неожиданным, так как выяснилось су¬ществование законностей, связывающих его
кристаллическую форму с происхождением
я образованием в недрах земли.

3. Законы роста и растворения
кристаллов.

В истории кристалла, как каждаго при¬роднаго тела, мы можем различать явле¬ния роста и созидания и явления разрушения,
гибели. В обыденный жизни при характе-

чества тех и других частиц. Если больше

откладывается, то многогранник увеличи¬вается, каждая его грань постепенно ото¬двигается от центра параллельно самой
себе, кристалл растет, Но если большее
количество частиц переходит в раствор

обратно, то кристалл уменьшается в весе,

его грани деформируются—он растворяется.
Таким образом и в кристаллическом

веществе можно подметить два противопо¬ложных по типу процесса, и уже давно,
еще с начала XиX столетия изследователи

старались выяснить коренныя различия между
ними.

Когда кристалл растет, он обычно по¬крывается плоскими гранями, в общем слу¬чае ограниченными прямолинейными ребра¬ми. Соотношение этих граней можно разсма¬тривать с точки зрения геометрии, и в про¬екции 1) сам кристалл нам представляется
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Рис. 1.

ристике организованнаго мира мы привыкли
отчетливо-резко отличать эти явления и,
как глубокая антитеза, всегда встают
перед нами и вокруг нас вопросы жизни
и смерти. Но в области неорганиэованной
природы это различие является значительно

более трудным и менее доступным на¬шему пониманию. Установление точнаго кри¬терия для различия этих двух разнород¬ных по существу и обратных по знаку
процессов в кристалле является иногда

кастолько трудным, что требует серьез¬нЬй и вдумчивой работы.
Когда кристалл находится в растворе,

то на его поверхности происходит сложная

работа: одни частицы кристаллическаго ве¬щества откладываются на ней, другие обратно

переходят в раствор. Среди этого по¬стояннаго круговорота результат кристал¬лизации завиеит от относительнаго коли-

Рис. 2.

в виде сети точек, расположенных по
определенным линиям—зонам кристаллз.
Если мы на такую проекцию нанесем все
те грани, которыя когда-либо наблюдались
в данном веществе, то мы получим
общую картину его форм роста (напр.,
рис. 1, для кристаллов алмаза). В этой

картине сразу выступают наружу некото¬рый преобладающия направления, усеянныя
точками, и эти направления являются точно

также характерными для каждаго даннаго

химическаго соединения.

Какая же картинка лучей будет типич¬ной для тех кристаллов, которыя раство¬ряются? Ее нетрудно видеть и понять из
сравнения рисунков 1 и 2. Мы видим, что

!) Я буду в дальнейшем говорить об одном

частном случае проектирования, а именно о гно¬монической проекции.
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те направления—зоны, которыя в первом

случае были усеяны точками, во втором
оказались пустыми полями наоборот там,
где эти линии ограничивали собой пустые
промежутки (треугольники, квадраты и т. д.),
там в явлениях растворения мы получаем

расплывчатое световое пятно.

Красивее всего мы можем наблюдать
процессы растворения, если выточим шар

из какого-либо вещества, напр. из каль¬цита ■ (углекислаго кальция). Такой шар
быстро растворяется в кислотах с выде¬лением угольной кислоты, при чем он
через 5—10 минут превращается в кра¬сивый и сложный многогранник с 20—30
блестящими и округлыми гранями.
Таким образом существует простая и

наглядная геометрическая зависимость ме¬жду процессами обоих типов, и эта за¬висимость в общем выдерживается через
все царство кристаллов, ставя резкую

грань между многогранниками роста и рас¬творения.

В наших руках удобный способ отли¬чить, как закончил кристалл своесуще¬ствование в растворе, увеличивался ли он
или растворялся.
Вот с этим способом мы подошли

к изучению кристаллов алмаза и сразу

выяснилось, что их округлыя формы должны
быть разсматриваемы как многогранники
растворения.

4. Кристаллы алмаза.
Ни один минеральный вид не дает

кристаллографу такого огромнаго материала,
как благородный минерал—алмаз. Ни

один кристаллик этого вещества не про¬падает,и в руках разнаго рода торгов¬цев и компаний, владеющих алмазными
копями, собирается колоссальный научный
материал. Когда мне в Берлине любезно

было разрешено пересмотреть миллионные
запасы алмазов из германских колоний в

южной Африке, я встретил такое разно¬образие кристаллических форм и слож¬ных, запутанных скульптур, что не могь
даже в общих чертах выяснить их
основные типы.

Но еще гораздо больше окажется зто
разнообразие кристаллических форм, если

мы станем сравнивать между собой кри¬стгшлы из разиых месторождений, осо¬бенно из Бразилии и Австралии, где наждая
новая партия кристаллов дает возможность

Рис. 3.

читать все новые и новые моменты из

процессов его образования.

Наиболее частой формой кристаллов явля¬ется октаздр такого типа, как он изо¬бражен на рис. 3 и на рис, 6. Такие
острые октаэдры обычно несут иа себе
следы растворения, которое заключается в

постбпенном закруглении ребер и превра¬щении их в две округлых исштрихован¬ных грани (см. рис. 4). По мере раство¬рения грани октаэдра все более и более
суживаются (рис. 5) и дают округлую по¬верхность, которая в результате приводит
к такой шарообразной форме, как та, что
изображена на рис. 6. Именно этой форме

Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.
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Рис. Рис. ф. Рис. 9.

и отвечает та проекция из световых

полей (рис. 2), которую мы отметили, как
наиболее типичную картину раствореяия
алмаза.

Сравнительно реже кристаллы этого ми-

дами далеко *не исчерпывается все много¬образие кристаллов алмаза. Одни, под
влиянием очень быстраго растворения, как
бы оплавились и совершенно потеряли свою
первоначальную форму; другие сильно раз-

Рис. 10. Рис. 11. Рис. 12.

нерала имеют форму кубов (рис. 7), но
они и в этом случае нередко носят

следы разедания (рис. 8) и при дальней¬шем растворении превращаются в округ¬лые кубики, как это изображено на черт. 9.
Но этими отдельными генетическими ря-

едены и как бы выедены (рис. 10), третьи
образують сложные двойники с бороздами
вместо октаэдрических ребер (рис. 11

и 12). Попадаются кристаллы сложнаго двой¬никоваго строения (рис. 13), параллельные
сростки отдельных кристалликов (рис. 14);

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.
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двойниковоё прорастание может идти на¬столько далеко, что получаются шарообраз¬ные сростки из проросших друг друга
в несколких направлениях пластинок

алмаза (рис, 15), Такие шары уже давно по¬лучили название иорта, и техника их це¬нит очень высоко благодаря твердости и
вязкости.

Я не могу даже перечислить все разно¬образие этих природных тел, исключи¬тельно красивых по своему блеску, по
запутанности скульптуры, и исключительно

сложных по своему происхождению. He

менее разнообразны и красивы картины

отраженных от них лучей света, см.

рис. 16 и 17.

В подавляющем большинстве случаев

кристаллики алмаза показывают, что по-

алмаз, сплавляя его с содой или селит¬рой при тех же температурах. Наконец,
при еще более высоких нагреваниях мы
имеем для алмаза целый ряд сплавов,

которые, повидимому, обладают способно¬стью растворять его,хотя и в неэначитель¬ных количествах,—таковы сплавленные
металлы и силикаты. Конечно, каждый из

этих деятелей неизбежно изменяет ха¬рактер растворения 4) или сгорания алмаза,
и по всей вероятности кристаллическия

образования, сопуТствующия этим процес¬сам, меняются в зависимости от того
или иного деятеля или даже при тех или

иных условиях, при которых этот де¬ятель оказываеть свое разрушительное вли¬яние. Но в общем, в наиболее типиче¬ском случае разрушение'кристаллов должно

Рис. 16.

следния стадии его участия в природных

процессах носят характер разрушения и

растворения.

Таков вывод чисто теоретическаго ха¬рактера: его необходимо было проверить

на опыте, показав, что действительно пу¬тем растворения можно получитьте округ¬лые многогранники, которые столь обычны
в природе.-

5. Опыты растворения алмаза.

Мы знаем, что алмаз, как показыва¬ет само его название, исключительно устой¬чив и весьма трудно разрушается. При
обыкновенной температуре нам неизвестно
ни одного растворитеря алмаза и ни одного

химическаго реактива, который мог бы
разрушить его. Зато выще 700—800° он
довольно легкр сжигается и уже в пламени

паяльной трубки иожно легко сжечь мел¬кий порошок алмаза. Еще легче разрушить

Рис. 17.

идти по той схеме, которая изложена выше.
Для наших опытов мы воспользовались

сплавом калиевой селитры; при этом мы

помещали в сплав, не переставая поме¬шивать его, идеально образованные окта¬эдры чистаго алмаза. Уж через 20—30

минут нагревания при 800—900*0 эти кри¬сталлики начинали проявлять резко выра¬женкое явление вытравления, и это вытра¬вление шло закономерно согласно тем тео¬ретическим представлениям, которыя нами
были вложены в обяснение природных
кристаллов алмаза 2).

!) Я буду в дальнейшем употреблять общий тер¬мин „растворение", хотя с химической точки эре¬ния вряд ли является точным применение этого поня¬тия в некоторых случаях.
2) Опытная часть нашей работы еще дапеко не¬эакончена. Особенный интерес представляют опыты
сплавления с силинатами, так как, повидимому,

процесс растворения в значительной степени меня¬ется в зависимости от химическаго состава кре¬мневого сплава.
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Таким образом нам удалось экспери¬ментально подтвердить, что округлыя грани
алмаза связаны с процессами растворения,

и неизбежно перед нами встал вопрос,

как протекают эти процессы в природе

и какие деятели являются там раствори¬телями?
Вот к этим вопросам мы и намерены

теперь обратиться.

6. Образование кристаллов
алмаза в природе.

Как известно, алмаз встречен был
в природе в довольно многочисленных
месторождениях, но в большинстве из

них находки его ограничивались отдель¬ными кристалликами. Такия одиннчнмя на¬ходки-были сделаны в 17 разных местах
Урала, в розсыпях рек Сибири и рус¬ской Лапландии; отделные кристаллики
были найдены в различнейших пунктах

Северной Америки, но сколько-нибудь зна¬чительныя скопления этого минерапа изве¬стны лишь в Индии, Бразилии, восточной
Австралии и Южной Африке. Но среди этих,

частью еще теперь разрабатываемых место¬рождений, только в Южной Африке картина
его месторождения для нас более или
менее выяснена, тогда как в остальных

местностях алмаз встречается в песках,

глинах и конгломератах, иначё говоря, уже

во вторичном залегании, вероятно далеко

отличном от тех условий, при которых
шло его образование.

В Южной Африке наше внимание при¬влекают огромныя воронкообразныя углу¬бления, заполненныя магнезиально-силикато¬вой.породой—кимберлитом. Эти воронки
прорывают не только граниты, но и по¬крывающие их слои разнообразнейших
материковых образований системы Кароо.
Колосальны должны были быть те взрывы,

которые сопровождали подем этих не¬когда расплавленных магнезиальных по¬род! Огромныя количества скопившихся в
них газов и паров воды открывали себе
доступ через эти вулканическия жерла,—
диатреммы, как их принято в настоящее

время называть, и вслед эа ними распла¬вленная магма, внеэапно освободившаяся
от огромнаго давления, которое лежало на

ней, подымаясь вверх отдельными паро¬ксизмами, то застывая по дороге, то вновь
разламывая образовавшуюся кору и захва¬тывая обломки окружающих пород.
Такова картина извержений этих тем¬ных пород, подобных базальту.

Много споров и научных догадок де¬лали изследователи по вопросу о том, когда
и как образуется в этих магнезиальных
породах алмаз. В настоящее время все

более и более выясняется, что его проис¬хождение связано с самой кимберлитоэой
магмой, и что он выкристаллизовывался
из нея, как из сплава, еще в глубинах
при болыиих давлениях.
Кристаллы алмаза переживают вместе

с этой расплавленной массой все те гео¬логические процессы, которые она испыты¬вает при своем выходе на поверхность
земли.

Но все эти сложные процессы застывания
не могли не сказаться на судьбах самих
кристалликов алмаза. Сразу понизившееся

давление создает условие большей раствори¬мости, при низких давлениях кристаллики
алмаза переход^т с поверхности в графит,

а последний легко растворяется в распла¬вленной силикатовой магме. Вновьобразуется
затвердевшая кора в жерле диатреммы,
вновь повышается давление и кристаллики,
начавшиеуже растворяться, вновь начинают
расти.

Так сменяются процессы различнаго ха¬рактера, и кристаллы алмаза на своей по¬верхности и в своем внутреннем строе¬нии запечатлевает все отдельные моменты
затвердевания кимберлитовой магмы.
Таким образом загадка кристалликов

алмаза начинает выясняться, и нам ста¬новятся понятными те округлыя грани рас¬творения, которыя мы описывали на преды¬дущих страницах.
Нам известен еще другой тип обра¬зования алмаза в природе. В метеоритах,
состоящих из почти чистаго металличе¬скаго железа были встречены мельчайшие

кристаллы этого минерала. Они также но¬сят следы вторичнаго растворения и оче¬видно расплавленный металл при своем
охлаждении так же, как в случае силика¬тововых магм южной Африки, растворя¬ет те драгбценные кристаллы алмаза, ко¬торые выкристаллизовывались из него при
более высоких температурах.

7. Искусственное получение
алмаза.

Оба только-что описанных типа образо¬ния алмаза в природе дали мысль изсле¬дователям применить их и в лаборатории
для искусственнаго получения.

В классических опытах Муассан еще
20 лет тому назад пытался повторить



в электрической печи кристаллизацию алма¬за из расплавленных металлов. Его опы¬ты справедливо оспаривались другими изсле¬дователями и практическаго значения иметь
не могли, так как получавшиеся кристаллы
были очень мелки и извлекались из сплава

только путем долгих и сложных хими¬ческих обработок.

Фридлэндер, Гасслингер и еольфь стара¬лись кристаллизовать алмаз из распла¬вленных силикатов, приближаясь таким
образом к природным условиям Южной
Африки. Эти опыты увенчались успехом,
и из целаго ряда силикатовых сплавов

ими были получены октаэдрические кри¬сталлы алмаза. Однако, преждевременная
смерть Гасслиниера при разливе реки Инна

в Тироле положила конец блестяще на¬чатым изследованиям чешских ученых.

Оба эти пути, избранные для искусствен¬наго воспроизведения алмаза, страдали,одна¬ко, значительными недостатками. В обо¬их случаях приближение к природным
условиям было чисто внешним, так как
не принималось во внимание то огромное
давление, при котором образуются кристал-

лы алмаза в кимберлите Южной Африки.
Между тем не только сама природа, но и
теоретическое изучение полей устойчивости

алмаза и графита ставит одним из ва¬жнейших условий образования кристалли¬ков алмаза—значительное давление.
Несомненно, что опыты Гасслитера дол¬жны быть вновь повторены при несколько
измененных условиях. Эти условия под¬скаэывает сама природа.

Установление критерия для отличия форм

роста от форм растворения дает изсле¬дователю в руки средство, благодаря кото¬рому он может судить о правильности

избраннаго им пути, так как форма по¬лучаемых кристаллов алмаза ясно гово¬рит о том, какие процессы он испыты¬вал в последние моменты своей кристал¬лизации.
Надо надеяться, что в скором времени

проблема искусственнаго получения алмаза
разрешится не только теоретически, но и
практически, и изследователи вырвут от

природы еще одну столь тщательно обере¬гаемую ею загадку.

Биология и общественныя науки.
Проф. В. А. Вагнера.

При историческом обществе СПБ. уни¬верситета, по инициативе наших извест¬ных социологов М. М. Ковалевскаго и
Е. В. де-Роберти, возникает секция обще¬ственных наук (социологический отдел).
Нельзя не приветствовать этого новаго чрез¬вычайно интереснаго и давно назревшаго
начинания. Нельзя, вместе с тем, на

страницах нашего журнала, который по¬ставил себе задачей изучение природы и
места, занимаемаго в ней человеком, не
высказать своего взгляда на роль биологии

в решении сложных задач обществоведе¬ния, и это тем более, что с этой новой
дисциплиной науки повторяется тот же

ряд ошибок, который повторялся при воз¬никновении всякой новой отрасли человече¬скаго знания.
Сначала робкие шаги новорожденнаго, по¬том скорый рост и стремление подчинить
себе соседния дисциплины наук,- Затем

борьба за положение, а еще далее отсту¬пление от несоответственных притязаний,
преследование противников, которые стре-

мятся низвести претендента на господствую¬щую роль, если можно, к нулю и, наконец,
после безчисленных перипетий борьбы выяс¬нение и определение истиннаго положения и
соотношения борющихся за право на влияние
сторон.

Так было в споре психологов с фи¬зиологами, которые сначала скромно заявили
свою претензию на решение задач психоло¬гии, затем обявили эту область знания
своим исключительным достоянием, а в

конце-концов заявили, что психологии нет

вовсе, что это—звук, лишенный содержания,
а есть только физиология нервной системы.

Так было с общей биологией и эмбрио¬логией, которая сначала скромно предявила
свои претензии на участие в решении био¬логических вопросов, которые Дарвин и
Уоллес считали возможным изследовать

только путем изучения взаимоотношения

организмов в среде („Физиология организ¬мов“ Семпера), а в конце-концов за¬явила, что нет никакой биологии в смысле
Дарвина и Уоллеса, ибо все те вопросы,
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которые они решали путем изучения жизни

в природе, гораздо точнее решаются в

лаборатории путем изучения гистологии и

эмбриологии.

Так было и так еще долго будет при
столкновении новаго со старым.

Так именно случилось и с историей вза¬имоотношения биологии к социологии за 3/4
века ея существования. Общество и эаконы,
управляющие его жизнью, изучались гораздо

раныие, чем на свете явился самый тер¬мин биологии. С полной определенностью

указал на ея роль Еонт, который опре¬делил новыя задачи самой науки об об¬ществе, назвав ее социологией и признав
ее заключительной главой биологии.

Сначала последняя скромно заявила о

своем праве на участие в решении вопро¬сов социологии; но после Спенсера и, осо¬бенно, Дарвина она уже начинает претен¬довать на господствующую роль в реше¬нии этих задач, а с этим вместе на¬чинается и ожесточенная борьба за главен¬ствующую роль обеих наук.
Социология стремится, если не упразднить,

то умалить до последних пределов зна¬чение биологии в решении ея задач. В
свою о^ередь биология хочет захватить эти
задачи в свои руки, а после Дарвина
утверждает уже, что решение вопросов
социологии составляет исключительно ея

право, и что вне биологии нет других

способов для познания явлений обществен¬ной жизни.

Этот последний момент в борьбе био¬логов с социологами представляется чрез¬вычайно интересным и заслуживает глу¬бокаго внимания.
Мы переживаем эпоху, когда, по мнению

одних (главным образом, социологов,

разумеется), биологии нечего делать в со¬циологии, так как психология животных
к основным задачам социологии никакого

отношения не имеет.

По мнению других (главным образом,

биологов, разумеется), социология без био¬логии обречена на праздную болтовню, за
которой, кроме разсуждений более или ме¬нее глубокомысленных, более или менее
разнообразных, ничего другого не значится.

Ясно, что момент более точнаго само¬определения и вследствие этого примирения
враждующих сторон еще не пришел и
на вопрос, где истина в этом споре,

приходится еще доказывать, выяснять, уста¬навливать на основании данных, имею¬щихся в распоряжении того или иного
автора.
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История борьбы сторон в главных мо¬ментах такова.
Первые робкие шаги биологов в качестве

социологов начинаются описаниями государ¬ства пчел и муравьев, которыми читатели
вводятся, так сказать, в свой собственный
круг. Описывая жизнь этих жмвотных,
биологи на них упражняются в решении
общественных вопросов.

„У человека нет ничего, чего бы не
было у животных“: это лозунг 60-х и
70-х годов; а из него уже само собою
следует, что справедливо для муравья,
справедливо и для человека. Повествуя о

жизни животных, сопровождая эти пове¬ствования критическими замечаниями, биологи
сначала таким образом, косвенно и так
сказать мимоходом устанавливают точку
зрения и на вопросы общественной жизни по
данным „точнаго знания“.

Это — начальные и робкие шаги пионеров

биосоциологии. Одним из первых, хроно¬логически, является известный в свое время
Карл Фохт, за ним профессор Клаус,
по учебнику котораго многие годы обучались

зоологии германские и русские студенты, а за¬тем уже целая плеяда писателей и ученых.
„Вот что, между прочим писал Клаус

в 60-х годах прошлаго столетия.
Государства пчел представляют союз

с разветвленным и богатым разделением

занятий. Здесь мы встречаем тысячи осо¬бей с разнообразным строением тела,
соединенных между собою для совместной
жизни.

Каждый отдельный член этого союза

исполняет ограниченную часть общей за¬дачи, заключающейся в сохранении жизни
этих членов. Поставленный отдельно от

своих товарищей, член подобнаго союза

не может продолжать своего существова¬ния если будет уничтожен общественный
союз“.

Начиная так описание государства пчел,

автор чувствует однако некоторое сму¬щение перед эволюционной теорией, которой

является горячим сторонником: государ¬ство животных оказывается не на верши¬не животнаго царства, а где-то по средине.
Смущение это он устраняет следующей
оговоркой.

„Может быть многих удивит то обстоя¬тельство, что мы, признавая существование
животнаго государства в совершеннейшей

его форме у низлиих животных, принад¬лежащих к классу насекомых, отвергаем
существование этого государства среди жи¬вотных гораздо более совершенных, ко-
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торым-ь нельзя отказать ни в известнои

степени умственнаго развития, ни в извест¬ной способности к совершенствованию.
Это обясняется тем, что у высших

животных ограниченность умственных спо¬собностей, не могущих возвыситься до ра
зума, полагает неопределенные пределы
развитию разделения труда..

У низших животных безпощадная не¬обходимость ведет непосредственно, о ходя
индивидуальную свободу, прямо к цели,
т.-е. к общественности.

Работа, которую может и допжен про¬изводить каждый член общества, сообразно
устройству своего тела и естественной по

требности своего организма, является целе¬сообразной деятепьностью в ряде ра от
всего союза.

Она удовлетворяет лишь незначительнои
части потребностей союза, но при суще

ствующем раздепении занятий представляет¬ся лучшим средством к поддержанию
жизни всего союза, хотя это значение ра

боты и не переходит в сознание произво¬дящаго работу члена“.
Выходит Так, что высшия животныя

разумны, но мало, а у пчел явилась без¬пошадная необходимость. Но на такия ме
почи не стоило обращать внимания и автор
спешит „к делу“.

„В каждом пчелином улье мы непре¬менно находим одну пчелу, резко отли¬чаюидуюся от других по ея строению и
гладкому стану и по большому туловищу.
Эта единственная вполне развитая самка

всего улья, около существования которои
вертится вся жизнь и деятельность целаго
союза,— есть его царица. Отношение всего
упья к этой пчеле было замечено еще в
древности, и поэтому, название царицы за
ней укрепилось уже очень давно. .
В самом депе эта пчела может быть

разсматриваема, как сущность всего насе¬ления, как общая их мать и эта послед¬няя в буквальном смысле, так какона
в произведении на свет молодого поколе¬ния, способнаго к работе и защите улья,
обусловливает постоянное обновление и раз¬витие населения.
И в этом смысле самка заключает в

себе самой сущность всего государства.

Слова: „L’etat c’est moи“ находят себе пол¬ное применение в пчелином государстве.
Царица не принимаеть никакого участш

в общей работе ни внутри улья, ни вне
его. Все ей необходимов она находит возл ^себя: рабочия пчелы предлагают ей сладкии
сок и меды.

. Вагнер. 644

Самцы или трутни, число которых в

населенном улье в летние месяцы дохо¬дит до тысячи, отличаются также значи¬тельными уклонениями. He следует искать
у трутней той храбрости и силы, которыми
в значительной степени одарены рабочия
пчелы. Трудолюбием и способностью к
труду они также не отличаются, так как
их организм недостаточно приспособлен
для собирания пищи и переработки сырого
материала. Из этого обстоятельства само
собою следует, что если самка-царица по
тем или другим причинам, начинает
откладывать яички, дающия только трутней,
то лишь свержение такой царицы может
спасти от верной погибели это пчелиное
царство. И часто народ приступает к
этому единственному в подобных случаях
спасительному средству и принимает меры
к за.иещению трона.
Природа жестско мстит трутням за

их утопающее в роскоши существование.
Пчелиный народ терпит их в своей

среде только в течение нескольких лет¬них месяцев, во время роения.
В нормальном пчелином царстве, мо¬нархия опирается на силу и способности
главной массы населения, состоящей из
рабочих пчел.

Рабочия пчелы заботятся как о пропи¬тании, так и защите государства.
В противоположность обществу некото¬рых муравьев и термитов, у которых

сохранение и защита союза ввериетси осо¬бому военному с-ословгю, у пчел обязан¬ность эта лежит на каждой единице на¬рода; и каждая рабочая пчела принимает
участие в защите отечества с удивитель¬ным самопожертвованием.
Если чужестранец является в улей не

с пустыми руками, его встречают лю¬безно, но если он осмелится войти в
чужой улей без запаса жизненных про¬дуктов и таким образом навлекает на

себя подозрение в безчестном бродяжни¬честве или в намерении произвести гра¬беж, то его без церемонии выпроважи¬вают и даже преследуют и закалывают.
Работы внутри улья производятся в стро¬гом порядке и с единодушной взаимопо¬мощью всех членов, руководимых соли¬дарностью и влиянием инстинкта и притом,
не оез уиастия осмыслешаго представлеш п
и сознателноги воли.

Если преувеличено предположение, что

пчелам присущ некотораго рода мимиче¬ский язык, то все же верно будет заклю¬чение о том, что оне умеют комбиниро-
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вать полученныя путем впечатления свои

умозаключения с удивительным инстинк¬том врожденным самой их организации“.
Говоря об отношениях царицы к ея со¬перницам — будущим царицам Клаус
пишет:

„Напрасно старается самка приблизиться

к ненавистным ей ячейкам, чтобы пре¬кратить существование жительницы этой
ячейки,—рабочия пчелы, как бы понимая
намерение царицы, усердно удерживают ее

вдали от угрожаемой ячейки, которая окру¬жается густой их толпой, инстинктивно
заботящейся о сохранеиич царскаио до.иа.

Старая царица, в конце-концов еще до
выхода на свет молодой, очищает для
нея поле деятельности и удаляется из

улья, сопровождаемая оставшимся вщуным

сн пародоли и известпым числомь трутисй.

Если оставшияся в улье пчелы не по¬желают после этого перваго роя выпу¬стить новые рои, оне немедленно уничто¬жают все ячейки цариц, за исключением
старшей, которая по праву первородства

считается законной наследницей оставша¬гося вакантным престола".
Тридцать лет спустя после Клауса, дру¬гой зоолог, не менее известный, писал
следующее:

„В пчелином рое мы видим соединение

двух начал: семейнаго и государствен¬наго и нигде не выступает с такою по¬ражающей яркостью возможность образова¬ния государства и семьи, как у пчел. Ца¬рица, так сказать, сущность всего населения;
она—общая мать всех живущих в улье

пчел и не в переносном, а в букваль¬ном смысле этого слова и, по справедли¬вому замечанию Клауса, никто не имеет
более права сказать l’etat c’est шои, как
глава пчелинаго государства.

Но как из семейных начал выво¬дится монархическая форма правления, так
из тех же самых начал выводится и

республиканская форма правления. В пер¬вом случае глава семьи путем расшире¬ния власти становится главою государства,
во втором нет такого первенствующаго

значения одной семьи перед другой. Все

семьи вступают в союз с одинаковыми

правами. С республиканской формой пра¬вления мы встречаемся у муравьев.
Низшия ступени государственной жизни,

несомненно, представляют собою те мура¬вьи, которые, как Formиca fusca, живут,
преимущественно охотой. Это—своего рода

охотничьи племена. Они постоянно пробе¬гают леса и пустыни, собираются только

небольшими кучами и вступают в едино¬борство с врагами. Другие, напр., Lasиus

flavus, стоят уже несколько выше. Му¬равьи эти строят лучшия жилища, содер¬жат у себя в качестве домашних жи¬вотных некоторых тлей и живут пре¬имущественно на их счет, совершенно
уподобляясь пастушеским народам, жи¬вущим своими стадами. У этих муравьев
является уже гораэдо более стремления к

общежитию, чемь у охотничьих. Их сра¬жения уже не единоборство героев, а столк¬новение армий, они имеют понятие о стра¬тегических движениях и т. д. Наконец
посЛеднюю категорию составляют муравьи
оседлые, которых можно приравнять к
земледельческим народам. Некоторые из

последних являются чуть-чуть что не воз¬делывателями нив, в Техасе есть му¬равьи, которые занимаются посевом так
называемаго муравьинаго риса.

Эти муравьи расчищают перед входом

в муравейник крупныя пространства зем¬ли, от 10 до 12 футов в диаметре, оста¬вляя там расти один вид растения, и с
величайшим старанием собирают жатву,
когда на то наступает время.

Последнее, что может интересовать, чем
поучительно муравьиное общество—это так
называемый рабовладельческий инстинкт у
некоторых из них. И как ни странно
на первый взгляд найти между муравьями
рабовладельцев, тем не менее это—факт
и, в общем, муравьи-рабовладельцы с

их республиканским строем весьма силь¬но напоминают собою Соединенные Штаты
Сев. Америки, до уничтожения в них не¬вольничества“.
Прошли еще десятки лет—истории о

пчелах и муравьях пишутся уже иным

языком и по другому методу. Но во вре¬мена Клаусов и Геккелей дело обстояло
иначе...

За первыми попытками использовать био¬логию для обоснования соображений по во¬просам социологии, попытками робкими,
как бы мимоходом сделанными, попутно

с описанием пчел и муравьев последо¬вал другой шаг, более решительный и
уверенный, а затем уже диктаторский.

Какой бы ни подымался вопрос о слож¬ных явлениях общественной жизни, ка¬ким бы трудным ни казался он социо¬логам, биологи покойно отправляются к
муравейнику, или смотрят в стеклышко
наблюдательнаго улья и выносят твердое
и окончательное решение задачи.
Поднимается ли вопрос о разделении
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труда, пчелы с царицей, рабочими, нянь¬ками и проч. дают, по мнению биологов,
прекрасное его решение.

Дебатируется ли женский вопрос, биологи
знакомят публику с жизнью гальской
осы и ставят свое ничем несокрушимое

решение.

Идет ли речь об институте рабства,

«го возникновении, развитии и последствиях,

биологи решают вопрос на основании ин¬ститута рабства у муравьев.

Заходит ли речь о монархии или рес¬публике, биологи решают вопрос на осно¬вании монархии пчелинаго улья, сопоставляя
его с республиканской формой правления
в муравьиных кучах. И дело считается
безповоротно решенным.

Так же просто и так же убедительно ре¬шаются биологами вопросы об индивидуаль¬ности и ея отношении к обществу, о семье
в прошлом, настоящем и будущем, о
значении этики в истории культуры и т. д.

Целый арсенал фактов из жизни на¬секомых и диких зверей является к
услугам биологов и они решают вопросы
образно, убедительно и ясно, а главное
просто, удивительно просто. Все сводится
к тому, что так совершается в царствах

пчел и муравьев, стало быть... и т. д.
Вот, напр., как решается вопрос о

том, нужна ли, справедлива ли борьба лю¬дей между собою за право жить.
„ Благополучие существующаго человече¬■ства", пишет Спенсер, „и достижение им
этой крайней степени совершенства обез¬печено благодетельным, хотя и строгим
отбором, которому подчинен весь органи¬ческий мир, отбором, который безжалостно
стремится к достижению блага, отбором,

который, поставив своей целью благопо¬лучие, не заботится об устранении случай¬ных и мимолетных страданий.
Бедность неспособнаго, притеснения, доста¬ющияся на долю глупаго, голодание лени¬ваго и то оттирание слабых сильными,
благодаря которому так много людей жи¬вет в нужде и нищете, все это веление
дальновиднаго и благожелательнаго закона.

Чтобы быть годным для общественнаго

состояния, человек должен не только раз¬статься со своей дикостью, но и приобрести

способности, необходимыя для цивилизован¬ной жизни. Должно развиться упорное при¬лежание, интеллект должен измениться
так, чтобы уметь жертвовать маленькия
настоящия выгоды для большей будущей.

Переходное состояние естественно сопря¬жено со страданием. Все эти действия, ко-

торыя смущают нас и. кажутся несведу¬щему очевидными последствиями тех или
иных отдаленных причин,— неизбежные
спутники прогрессирующаго приспособления.

Человечество вынуждено мириться с не¬избежной необходимостью своего положения,
достигать гармонии и терпеть бедствия, как
умеет.

Этот процесс должен совершиться и
страдания должны быть перенесены. Никакая
земная сила, никакие хитроумные законы

государственных людей, никакия утопиче¬ския мечты друзей человечества, никакая
коммунистическая всеобщая панацея, ника¬кия реформы, когда-либо предпринимавшияся
и имеющия быть предпринятыми, не могут
ни на иоту уменьшить страданий“.

„Само собою разумеется, что поскольку

суровость этого процесса может быть смяг¬чена сочувствием людей друг к другу,

она и должна быть смягчена, хотя сочув¬ствие, не принимающее в разсчет конеч¬ную цель—безспорно приносит вред.
Безусловный вред приносит симпатия

лишь в том случае, когда идет в раз¬рез со справедливостью, приводит к
вмешательству, возбраняемому законом оди¬наковой свободы, нарушает в какой-либо
сфере жизни соотношение между организа¬цией и жизненными условиями. Этим она
уничтожает ту самую цель, к которой
стремится, умножает страдания вместо того,
чтобы их уменьшить. Она содействует

размножению тех,. которые наименее при¬способлены к условиям, и этим самым
препятствует размножению лучше приспо¬собленных, суживая поле их действия.
Она стремится наполнить мир людьми,

для которых жизнь готовит наибольшую

сумму страданий, и устранить тех, кото¬рым она приносит максимум счастия.
Она приводит к фактическому злополучию
и тормозит благополучие'1.

To же много лет спустя писал и Геккель.

„Жестокая и безпощадная борьба за суще¬ствование, говорит он, которая свиреп¬ствует всюду в природе и должна сви¬репствовать в силу естественных зако¬нов, это непрерывное и неумолимое сопер¬ничество всего живого—неоспоримый факт.
Только избранное меньшинство способней¬ших в состоянии успешно выдержать эту
конкуренцию. Тогда как огромное большин¬ство конкурентов неизбежно осуждено на
гибель. Можно глубоко сожалеть об этом
трагическом факте, но нельзя ни отрицать,

ни помочь ему. Все званые, но лишь не¬многие избранные.
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Отбор этих избранников необходимо
связан с ущербом и гибелью остального
большинства“.

И далее в другом месте.

„Таким образом борьба за сушествова¬ние в человеческом обществе и естествен¬ный подбор суть факторы, которых нельзя
ни отрицать, ни изменять".

Геккель идет далше этого. Он утвер¬ждает, что и желать такого изменения не¬лепо, ибо естественный отбор ведет к

победе лучших. В нем, в этом от¬боре, как в горниле очищающаго и со¬вершенствующаго процесса, получают на¬чало высшие принципы жизни, до идеи о
любви к ближнему, как к самому себе
и т. д., и т. д.,и т. д.

Чем настойчивее, однако, были решения

социальных вопросов биологами, чем об¬стоятельнее они илюстрировались фактами,

тем яснее становилось, что в практиче¬ском отношении не все обстоит благопо¬лучно, а заключения, из них делаемыя, и
вовсе сомнительны.

Это было доказано био-социологам очень
обстоятельно и биологами и социологами.

Последние доказывали, что если бы жизнь
муравьев и пчел была действительно
тем, чем ее, со слов любителей природы,
представляют биосоциологи, то из этого

материала все же выкроить решение вопро¬сов человеческой жизни было бы невоз¬можно.
Надо еще определить, говорит Лафарг,

всегда ли борьба за существование, резуль¬татом которой является переживание наи¬более приспособленных к окружающей
среде, бывает причиной органическаго
прогресса.

На поле битвы остаются наиболее при¬способленныя животныя — это несомненно.
Но всегда ли наиболее приспособленныя
животныя суть и наиболее одаренныя и

развитыя? Разве не случается весьма не¬редко, что животныя с наиболее тонкой
организацией оказываются неспособными при¬мениться к грубым условиям жизни и,
побежденные в борьбе, уступают поле
соперникам. Сверх того даже в мире
животных и растений, говорит автор,

естественный отбор далеко не единствен¬ный и потому отнюдь не универсальный
фактор эволюции, ибо кроме борьбы за

существование среди нормальных индиви¬дов существуют и другие факторы.

Естественный подбор, говорит Гижиц¬кий, есть агент, который в качестве об¬щаго регулятора жиэни действовал на
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фактическое состояние всего существующаго
ныне в органической жизни. Это всеобщая

естественная сила, которая правит чело¬веческой жизнью.
„А что мы видим в этой последней?

Страшную массу физическаго и моральнаго
зла, которым вышеупомянутый закон вовсе

не препятствует, а отчасти, наоборот, со¬действует. Устранить страдания мира на¬шей целесообразной деятельностью—вот
задача, которую мы ставим себе, когда

считаем мир, каков он есть без на¬шего содействия, не наилучшим из миров,
а таким, над улучшением котораго нам

следует поработать".

„Все, что является результатом деятель¬ности общих сил природы, не может
служить для нас нормой морали, потому
что оне же производят все зло“.
Под напором двусторонней критики

био-социологи должны были начать отступле¬ние, а новая отрасль науки — вступить в
третий период своего существования, кото¬рый пришлось начинать с пересмотра и
переработки самого фактическаго материала.

Государства муравьев с добродетель¬ными и свободными гражданами, их рес¬публика, трудолюбивыя пчелы с их при¬дворным штатом цариц и проч. и проч.
отошло в область преданий. Уверения
Геккеля о том, что у муравьев имеется
чувство долга в христианском смысле

этого слова, вызывают уже не улыбку, a

сожаление о том, что такия глупости во¬обще когда-либо могли высказываться, да
еще натуралистом, претендующим на имя

ученаго. Красивыя картинки из жизни птиц

с их удивительной семейной жизнью, ко¬торыя, no уверению Летурно, нравственнее
чище и глубже, чем у людей, превратились

в мираж. Трогательныя сцены материн¬ской любви и самопожертвования отцов в
жизни животных читаются теперь только

в назидание детей...

Старая анекдотическая зоология сдается
в архив. В Германии пересматривается
Брем, из котораго удаляются охотничьи

разсказы и оставляются только научныя опи¬сания. В ближайшем будущем и этот
материал подвергнется пересмотру и пере¬оценке на основании данных обективнаго
метода изследования явлений сравнительной
психологии.

Исправив указанныя ошибки, био-социо¬логи во всем его обеме удержали до на¬ших дней следующее положение: в силу
естественных условий прироста населения,
безчисленные зародыши человеческой жизни

Биология и общественныя науки.



должны быть раздавлены, чтобы дать место
другим. Незначительная часть возможной
жиэни атрофируется под гнетом жизни,
достигающей полнаго развития.

Наши нравственныя убеждения возстают

против того, чтобы этот закон, в на¬чале существования общества могушествен¬ный, как закон неразумнаго мира, про¬должал существовать с той же безпощад¬ною силой.
Но разум и научныя данныя говорят,

что до тех пор, пока остается в силе
(а он еще долго останется в силе), тот
факт, что естественные порывы к жиэни и
ея воспроизведения являются более сильными
стимулами и больше влияют на поведение,

чем какой бы то ни было масштаб ка¬чества жизни, до тех пор самое высокое
развитие одной части общества не в со¬стоянии устранить несоответствие между
культурой и природой. Мало того, оно будет
только ярче освещать разделяющую их

пропасть.

Другими словами: хотя высшие идеалы,
как критерии поведения, безспорно—лучшие
и справедливейшие идеалы, но людей, ими
руководящихся так безмерно мало, что

развитие—человеческаго общества продол¬жает еще жить под гнетом борьбы за
существование и естественнаго отбора, к

стыду человечества, узаконивающих не¬справедливость и страдание.
Правда, что влияние биологическаго про¬цесса на эволюцию общества тем слабее,
чем выше, чем совершеннее формы ци¬вилизации. Социальный прогресс является
средством, ограничивающим на каждом

шагу могущество биологическаго и выдвигает

на смену ему другой процесс, который мы
можем назвать этическим.

Результатом этого процесса может ока¬заться переживание не тех, кто наиболее
приспособлен к общим условиям суще¬ствования, а тех, кто приспособлен к

условиям существования наилучшим вт^
смысле этическом.

Но для того, чтобы результат этот был
достигнут, чтобы значение биологическаго

процесса было ослаблено, необходимо по¬мнить, что этический процесс — не подра¬жание, а враг процесса биологическаго, что
последний в жизни человеческих обществ

существует, вследствие чего должно не пря¬таться от него, не скрывать его под то¬гой негодования, а укаэывать на него и бо¬роться с ним. Л если нужни борьба.
гооорят био-социоаош no адресу социо.ююв.
шо прежде есею н«до хорошо и возможко
пилю знать свойства врта. ею си-лы и
размеры.

Если человеческий суд, произнося свой

приговор над поведением гражданина, не

может и не должен оставлять без пра¬вильнаго и внимательнаго учета влияния
„товарищей бурной молодости“ подсудимаго,

то тем менее допустим, тем менее воз¬можен научный суд, научное суждение о
правилах поведения и стоящих в связи

с ним факторов эволюции, без точнаго
учета как современной жизни культурнаго
человечества, так и его духовнаго наследия
от времен той эпохи, в которую он почти
исключительно жил унаследованными им
от предков инстинктами.

Пытаться решать задачи общественных
наук беэ научно обоснованных данных

биологии, пытаться выяснить факторы со¬временной эволюции, оставляя без учета
роль и значение унаследованных нами пси¬хических свойств, представляется эадачей
в такой же степени неблагодарной и без¬надежной, как и попытка тех крайних
сторонников прямолинейнаго дарвинизма,

которые ставят себе задачей решать во¬просы социологии, устранив из числа фак¬торов эволюции благоприобретенное чело¬вечеством, т.-е. то, что в нем соста¬вляет человеческое.
Пол с точки зрения современной биологии.

Проф. Б

Среди различных тайн, с которыми

мы встречаемся на каждом шагу при изу¬чении биологических явлений, далеко не по¬следнее место занимает тайна пола. За¬чем необходимо для произведения потом¬ства участие двух организмов, принадле-

Ф. Вериго.

жащих к различному полу? Какое значение
имеет акт оплодотворения, в результате

котораго происходит взаимное соединение

яйца и сперматозоида у животных и яйце¬вой клетки и зернышка цветочной пыльцы
у растений? Какия интимныя отличия суще-



Пол с точки зрения

ствуют между яйцом и сперматозоидом
или между яйцевой клеткой и зернышком
цветочной пыльцы? В какой свяэи стоят
эти отличия с теми половыми отличиями,

которыя мы находим между производящими

их организмами? Эти и многие другие, чрез¬вычайно интересные и в то же самое вре¬мя чрезвычайно трудные вопросы выдвига¬ются перед нами, раз только мы присту¬паем к попытке выяснения с чисто
биологической точки зрения тайны пола.
В виду непомерной трудности всех

относящихся сюда вопросов, а также в
виду того, что они начали изучаться строго

научным образом лишь сравнительно не¬давно, мы пока еще очень далеки от точ¬наго и исчерпывающаго их разрешения.
Тем не менее современное быстрое разви¬тие новой отрасли биологических наук,
так называемой общей биолоиии, повело к
открытию целаго ряда капитальных фактов,
способных бросить некоторый свет на

вопросы пола. С этими данными я и по¬стараюсь ознакомить читателя в возможно
общедоступной форме.

Вопросы о поле занимают в современ¬ной общей биологии центральное место и

поэтому перепутываются самым разнооб¬разным образом со многими другими био¬логическими вопросами. Благодаря этому
изложение современнаго состояния вопроса

о поле в одной по необходимости краткой
журнальной статье совершенно невозможно,
и я принужден разделить свое изложение
на ряд более или менее самостоятельных

очерков, в которых я и постараюсь по¬следовательно подойти к разсмотрению
главнаго интересующаго нас вопроса.

Половое размножение у животных и
растений и его положение среди других

способов размножения.
%

Обозревая различные слособы, при по¬средстве которых происходит размноже¬ние различных животных и растений, мы
убеждаемся, что эти способы в общем

очень раэнообразны и могут быть подраз¬делены на целый ряд различных катего¬рий, из которых каждая встречается у
более или менее обширных групп живот¬наго и растительнаго царства. Среди таких
различных способов размножения, общее
представление о которых мы будем еще

иметь случай составить себе при дальней¬шем изложении, совершенно особое поло¬жение занимает так называемое половое
размножение, по скольку оно одно имеет

современной биологии. 654

почти общее распространение среди всех

известных нам животных и растений.

Будучи единственным способом размно¬жения у всех высших животных и являясь

совершенно обычным у иогромнаго боль¬шинства высших растений, половое размно¬жение встречается спорадически и среди
таких низших животных и растений, у
которых обычно размножение происходит
совершенно иным способом.

В виду того, что половое размножение,

в его наиболее типичной форме, встреча¬ется у высших животных, мы дпя его

изучения остановимся прежде всего на явле¬ниях, которыя наблюдаются у этих жи¬вотных.
Способ размножения высших животных,

как всякий знает, назван половым по¬тому, что он связан с постоянным
существованием у них яснаго различия

между двумя полами, которые оба и при¬нимают всегда одновременное участие в
процессе размножения. Этот способ раз¬множения основывается на том, что в
организме самцов и самок развиваются
различные половые продукты, яйцау самок
и так называемые жпвчикп, сиь.чянныи

иичти или сиер.матозоиды у самцов, при
чем для наступления процесса размножения

оказывается неебходимым взаимное соеди¬нение обоего рода продуктов, соединение,
которое и получило общее название оплодо¬творепия.
Приступая теперь к изучению оплодо¬творения, мы должны тут разрешить целый
ряд вопросов. Что такое представляют
собою яйца самки и семянныя нити самца?
В чем состоит процесс их соединения?
Каковы непосредственныя последствия этого

соединения? Вот те главные вопросы, кото¬рые должны раньше всего обратить на себя
наше внимание.

Итак, что представляет собою яйцо?
Как известно, организм животных

построен из скопления в огромном ко¬личестве особых элементарных состав¬ных частей, которыя получили название
клеток. Яйцо животнаго и представляет
собою ничто иное, как одну из таких
клеток. В то время как все остальныя

входящия в состав тела клетки предста¬вляются в большей или меньшей степени
специализированными приспособительно к
тем отправлениям, которыя выпадают на

их долю в организме, яйца представля¬ют собою в сущности наиболее типичныя
клетки, как в этом читатель может

убедиться, разсматривая рисунки 1,2 и 3,
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на которых изображены: яйцо одного червя

(рис. 1), яйцо морской звезды (рис. 2) и
яйцо человека (рис. 3). В этих яйцах
мы встречаем все характерныя составныя
части клеток, т.-е. протоплазматическую

массу, в которой погружено ядро (N на
наших рисунках) с заключенным внутри
него ядрышком (п) и которая в свою

очерець окружена оболочкой (иногда обо¬лочка совершенно отсутствует), оченьнеж¬ной в одних (рис.
1) и очень плотной,
часто обнаруживающей

радиальную исчерчен¬ность, в других слу¬чаях.

Характерным отли¬чием яиц от остал¬ных клеток орга¬низма является между
прочим их сравни¬тельно эначительная

величина, которая обусловливается скопле¬нием в их протоплазме более или менее

значительнаго количества питательнаго ма¬териала, помещающагося в протоплазмати¬ческой массе в виде огромнаго числа зер¬нышек различной величины, как это и
показывают приведенные рисунки. У неко¬торых животных, как, например, у птиц

Рис. 2.

и пресмыкающихся, кроме зернышек пита¬тельнаго материала, помещающихся в про¬топлазме яйца, существует еще отложение
питательных веществ кругом яйцевой

клетки. Такое скопление питательнаго ма¬териала достигает тут столь значитель¬ных размеров, что яйцо получает срав¬нительно колоссальную величину. Но и в
этих случаях изследование показывает,

что мы тут имеем дело с одной един-

ственной клеткой, и притом клеткой,

вовсе не имеющей чрезмерно значительнаго

обема. Так, в курином яйце белок

представляет собою ничто иное, как про¬стое питательное вещество, которое выра¬батывается стенками яйцепроводов курицы
и которое отлагается на поверхность яйца
во время его прохождения по яйцепроводам.
В яйцепроводах же образуется и скорлупа
яйца. Таким образом, здесь собственно
яйцом должно считаться лишь то, что
каждому известно в яйце под названием
желтка. Но и желток состоит почти весь

из скопления простого питательнаго веще¬ства, за исключением лишь очень малень¬кой его части, еле заметной для невооружен¬наго глаза в виде маленькаго белесоватаго
пятнышка. Только это пятнышко и предста¬вляет собою собственно яйцевую клетку,
в которой, как и вообще во всех яйцах.

Рис. 3.

мы находим существенныя составныя части

клетки, т.-е. протоплазму и ядро.

Итак, яйцо есть типичнал клетка,
сшибжеиная более или меиее значительным

количеством простого ттштелпаго ма¬териала.
Что же представляют собою спермато¬зоиды?
Сперматозоиды различных животных,

имея всегда микроскопическую величину,

обнаруживают довольно значительное раз¬нообразие. Тем не менее мы находим у
них много общих черт, показывающих
ясным образом, что они являются всегда
образованиями более или менее однороднаго

характера. В основу своего описания спер¬матозоидов я возьму сгиерматозоиды млеко¬питающих животных. На рисунке 4 мы
и видим изображение сперматозоидов не¬которых из представителей этих живот¬ных, а именно сперматозоидов человека



£57 Пол с точки зрения современной биологии. 658

(М), обезьяны (A), кролика (К), собаки (С),
мыши (Н) и свиньи (S). Подобный же вид

имеют сперматозоиды и других млекопи¬тающих животных.
На основании этого рисунка мы видим,

что в сперматозоидах можно различать
с одной стороны так называемую головку

Рис. 4.

(к), а с другой—так называемый хвост,

представляющийся в виде довольно длин¬наго жгутика, производящаго у живых

сперматозоидов быстрыя змеевидныя дви¬жения. Значение этих своеобразных со¬ставных частей сперматозоидов было вы¬яснено изследованием того, как возникает
сперматозоид внутри тела производящаго
его животнаго. Оказалось именно, что в

мужских половых железах каждый спер¬матозоид воэникает из особой клетки,

так называемой спермситиды, которая пред¬ставляет собою настоящую клетку, содер¬жащую в себе протоплазму и ядро и снаб¬женную коротким жгутиком. Последова¬тельныя стадии превращения сперматиды в
готовый сперматозоид изображены в полу¬схематической форме на рисунке 5. Под
буквою А изображена сперматида одного

моллюска. Под буквами же В,С и D пред¬ставлены три последовательныя стадии ея
изменения, из которых явствует, что

головка сперматозоида состоит почти ис¬ключительно из ядра, тогда как протоплаз¬ма идет на образование жгутика, главным
образом его утолщенной части, прилегаю¬щей непосредственно к головке (эта утол¬щенная часть получила особое название
1 \ромежуточиой части сперматозоида).
Таким образом мы можем сказать,

что и сперматозоид представляет соиою
иастоящую клиьтку с ядром (головка) п

протопмзмой (промежуточиа я час-т и
жиутик).

ПРИРОДА, МАЙ 1912 Г.

Акт оплодотворения, состоящий во вза¬имном слиянии яйцевой клетки и сперма¬тозоида, был изучаем главным образом
у таких животных, у которых половые

продукты нормальным образом выделя¬ются из тела родителей в окружающую
воду, где и происходит оплодотворение при

условиях, делающих его наблю¬дение вполне доступным. При
этом в большинстве случаев

изследователи избирали, в ка¬честве обектов изучения, по¬ловые продукты иглокожих жи¬вотных (морского ежа, морской
звезды), у которых удается
легко получить отдельно зрелыя

яйца и зрелые сперматозоиды.

Имея в своем распоряжении за¬пас тех и других, мы можем

к помещенной под микроско¬пом капле воды с содержа¬щимся в ней одним или не¬сколькими зрелыми яйцами при¬бавить, уже во время наблюдения,
другую каплю жидкости с содержащимися
в ней сперматозоидами и таким образом

произвести наблюдение над актом опло¬дотворения, совершающимся тут же перед
нашими глазами.

При такого рода наблюдениях мы заме-

D

Рис. 5.

чаем, что сперматозоиды, производя энер¬гическия движения своими жгутиками, при¬ближаются к яйцевой клетке. Когда один
из сперматозоидов приблизится к ея
протоплазме, эта последняя выпускает ему

навстречу небольшой бугорок, в веще¬ство котораго и погружается головка спер-
42
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матозоида. Как топько это наступило,

дальнейшия движения жгутика или хвоста

сперматозоида совершенно прекращаются,

и торчащий снаружи хвост его отваливается.

To, что, здесь происходит, может быть
схематически представлено так, как это
у нас сделано на рисунке 6, где под
буквою А изображено яйцо с приставшим
к нему сперматозоидом, а под буквою

Рис. 6.

Б то же яйцо в момент, когда головка

сперматозоида проникла уже в глубь яйце¬вой протоплазмы.
Если у яйца не было оболочки, какэто

имело место в изображенном нами слу¬чае, то вслед за проникновением сперма¬тозоида в протоплазму яйца, на поверхности
этого последняго образуется более или
менее плотная, так называемая,

желточная оболочка, преграждаю¬щая доступ к яйцу всем осталь¬ным, скопляющимся обыкновенно
около него, сперматозоидам. В
случае же присутствия у яйца более

или менее плотной оболочки, имеет¬ся всегда в ней особенный канал,
который и предназначается для про¬никновения сперматозоида внутрь

яйца. Тогда из множества толпя¬щихся вокруг яйца сперматозо¬идов проникает внутрь его про¬топлазмы только тот, который попал пря¬мо в указанный канал, после чего са¬мый канал закрывается, и таким обра¬зом проникновение новых сперматозоидов
опять таки становится невозможным.

После проникновения в протоплазму яйца
головки сперматозоида или, что все равно,

его ядра, мы видим, что это ядро, так

называемое мужское ядро, передвигается

постепенно к месту, где находится ядро

яйца, так называемое женское ядро, под¬ходит вплотную к этому последнему и
с ним сливается, как это и изображено
на нашем рисунке под буквами С, D,
Е и F.

Актом слияния обоих ядер, мужского
и женскаго, и заканчивается собственно

акт оплодотворения. После этого мы начи¬наем наблюдать уже последствия
оплодотворения, проявляющияся в

виде начала развития яйца. Яйцо,

которое, без оплодотворения, оста¬валось бы в неизменном виде

в течение неопределеннаго вре¬мени (вплоть до его смерти), те¬перь' сейчас же начинает мно¬гократно делиться, проделывая
тот процесс, который у нас

иэображен схематически на ри¬сунке 7. Яйцо сначала делится
на две клетки, каждая из них

на две новыя, каждая из воз¬никших таким образом четы¬рех клеток опять на две и т.
д. до тех пор, пока из опло¬дотвореннаго яйца не возникнет

новый молодой организм, состоя¬щий, в случае если мы имеем дело с
высшими животными, из огромнаго числа
клеток.

To, что было сказано нами до сих пор,

относится собственно к процессу оплодо¬творения у различных животных. Но и у
растений процесс оплодотворения предста¬вляется приблизительно таким же.

Рис. 7.

Особенно большое сходство в этом

отношении мы находим у низших растений,
у водорослей, мхов и папоротников. У

них на определенной стадии развития воз¬никают в особенных органах с одной
стороны яйцевыя клетки, а с другой клеточ¬ные элементы, по внешней форме очень
похожие на сперматозоиды. Это нам на¬глядно показывает рисунок 8, на кото-
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ром представлены с одной стороны (в

левой части рисунка) сперматозоиды водо¬росли, а с другой, при несколько мень¬шем увеличении—еяяйцо (в правой части
рисунка), окруженное толпящимися вокруг

него сперматозоидами. Сходство этой кар¬тины с тем, что наблюдается при сме¬шении в капле жидкости сперматозоидов
и яйцевых клеток животных, является

здесь прямо таки поразительным. Подоб¬ное же сходство замечается и на дальней¬ших стадиях процесса оплодотворения, по¬скольку и тут этот процесс завершается
слиянием ядер сперматозоида и яйцевой
клетки.

Но и у высших растении, где процесс

оплодотворения по внешности обнаружива¬■ет некоторыя раэличия по сравнению с
тем же процессом у животных, мы все

таки можем легко убедиться, что и тут

между ними нет каких либо принципиаль¬ных различий.
Всем известно, что у высших растений

мужскими половыми элементами являются
такГ называемыя зерна пыльцы. Это суть
настоящия клетки, содержащия в себе как

протоплазму, так и ядро, но не обнаружи¬вающия присутствия ни ресничек, ни жгу¬тиков. Эти зерна пыльцы, во время про¬цесса оплодотворения, попадают на поверх¬ность так называемаго рылца женских
половых органов, называемых пестиками.

В глубине этих последних, на более

или менее значительном разстоянии от

поверхности их рыльца, заложены яйцевыя

клетки, которыя таким образом не могут

придти в непосредственнсе соприкоснове-

V

Рис. 8.

ние с зернышками пыльцы. Вследствие этого

. тут для осуществления опподотворения про¬текает особенный процесс, который со¬стоит в следующем.
Попавшее на поверхность рыльца эер¬нышко пыльцы начинает вростать внутрь
ткани пестика, посылая в глубь длиннуютру¬бочку, в концевой части которой и поме¬щается ядро цветочной пылинки. Эта пыль-

цевая трубочка постепенно, под влиянием
продолжающагося роста, удлиняется все
больше и больше, протискиваясь своим
содержащим ядро концом все глубже и
глубже в ткань пестика, до тех пор,

пока она не прорастет вплоть до скры¬той в глубине яйцевой клетки. Весь этот
процесс мы можем ясно видеть на ри¬сунке 9, где изображен пестик пс сосны

(Рисеа excelsa) с его рыльцем р, от ко¬тораго выросли в глубь пестика две пыль¬цевыя трубочки (одна из них на рисунке
обозначена буквой t) и достигли при этом
до двух, находящихся в глубине ткани
пестика, яйцевых клеток п и о. Когда
конец трубочки достигает яйцевой клетки

и приходит в соприкосновение с ея по¬верхностью, ядро трубочки выходит из
нея и погружается в протоплазму яйцевой
клетки совершенно таким же образом,

как погружается в протоплазму яйца го¬ловка сперматозоида при процессе оплодо¬творения у животных. Вслед затем ядро
цветочной пыльцы движется внутри про¬топлазмы яйцевой клетки до встречи с
ея ядром, после чего и наступает, как
завершение всего процесса оплодотворения,

полное слияние обоих ядер. Одним сло¬вом, процесс слияния ядер, мужского и
женскаго, протекает при оплодотворении у

высших растений с такою же ясностью,

как и при оплодотворении у животных.
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Рис. 10.

Описанный типичный процесс оплодотво¬рения наблюдается не только у многокле¬точных организмов, у которых мы его
разсматривали до сих пор, но он наблю¬дается также и у организмов одноклеточ¬ных, где он получил специальное назва¬ние коишацт. В виду большого интереса,
представляемаго явлением конюгации, я

опишу его у одной, часто встречающейся в

раэличных настоях, инфузории, носящей

название туфелки. Общий вид этой инфу¬зории в схематической
форме изображен на ри¬сунке 10. Тело инфузории,

покрытое на всем протя¬жении ресничками, заклю¬чает в себе внутри про¬топлазмы два ядра, одно
большое, изображенное на
рисунке под буквою к, и

другое маленькое, отмечен¬ное буквами пк. Большое
ядро носит название ма¬кропуклеуса, а маленькое—
микронуклеуса. Оба ядра

имеют для организма раз¬личное значение: в то вре¬мя как большое ядро ока¬зывает влияние лишь на жизненныя явления
у даннаго индивидуума, малое, наоборот,
имеет исключительное значение для опи*

сываемаго сейчас процесса конюгации.
Туфелька, подобно всем инфузориям и

вообще всем одноклеточным организмам,

размножается обычно при посредстве про¬стого клеточнаго деления: на инфузории,
достигшей известнаго размера, появляется
в том или другом месте перетяжка,
которая, постепенно углубляясь, разделяет
все тело инфузории на две приблизительно
равныя части, превращающияся каждая в
новую инфузорию. При систематическом
изследовании такого процесса размножения
у инфузорий обнаружилось, что размножение

делением, хотя и может продолжаться не¬прерывно в течение сотен поколений, все¬таки имеет известный предел. А именно,
по истечении некотораго времени мы заме¬чаем, что все потомки, происшедшие от
ряда последовательных делений данной

инфузории, начинают проявлять все боль¬шую и большую слабость и мало-по-малу

теряют окончательно способность к даль¬нейшему делению. В это время и высту¬пает на сцену процесс конюгации, воз¬вращающий ослабленным инфузориям их
прежнюю силу.

Наблюдающийся при подобных условиях

процесс конюгации состоит в том, что

две встретившияся между собою инфузории
прикладываются плотно одна к другой,
обыкновенно теми своими поверхностями^

на которых находится у них ротовое от¬верстие (о на приведенном нами выше ри¬сунке 10), и тут срастаются между собок>
на более или менее значительном протя¬жении, как это нам показывает схемати¬ческий рисунок 11.

Непосредственно после такого слияния

двух инфузорий происходят резкия изме¬нения в их ядрах. Что касается изме¬нений большого ядра, или макронуклеуса, то
они состоят в постепенном распадении

ядра на множество маленьких обломков,
которые в конце концов растворяются и
исчезают безследно, служа, очевидно, лишь
питательным материалом, необходимым
для осуществления тех изменений, какия
наблюдаются в микронуклеусе и во всей
протоплазме животных. Вследствие этога
макронуклеус и не имеет для нас в.
настоящее время особеннаго интереса, и я

не стану даже изображать его на после¬дующих рисунках.
Что же касается микронуклеуса, то он,

после целаго ряда довольно сложных про-

цессов, на описании которых я также не
буду останавливаться, в конце - концов

подвергается процессу деления, в резуль¬тате котораго у каждой инфузории оказы¬вается по два, так сказать, половинных
ядра, остающихся между собою связаннымй

при помощи тонкой ниточки ядернаго ве¬щества, как это нам показывает схема¬тический рисунок 12. Из этих двух
ядер одно остается в теле каждой инфу¬зории на месте, тогда как другое передви¬гается по протоплазматическому мостику,
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соединяющему оба организма, и в конце¬концов переходит из тела одного в

тело другого. На нашем рисунке остаю¬щияся по местам ядра обозначены бук¬вами ж и ж', тогда как ядра, производя¬тция описанныя передвижения, обозначены
буквами м и м'. На рисунке изображена
та стадия передвижения ядер, когда они

находятся уже друг возле друга в связы¬вающем обе инфузории соединительном
мостике протоплазмы.

Передвижение ядер м и м' на этом не
останавливается. Перейдя из тела одной

инфузории в тело другой, ядра эти дви¬гаются затем по направлению к остаю¬щимся в каждой инфузории на месте ядрам
-ж и ж' и устанавливаются с ними рядом,
как это нам показывает схематический

рисунок 13 (при этом соединительныя

нити ядернаго вещества, связывавшия под¬вижныя ядра с ядрами неподвижными, раз¬рываются). Одним словом, мы видим,
что подвижное ядро м левой инфузории
устанавливается рядом с неподвижным

яцром ж' правой инфузории, а принадле¬жащее правой инфуэории подвижное ядро
•к' устанавливается рядом с неподвиж¬ным ядром ж левой инфузории. Когда
такое положение ядер достигнуто, в теле

каждой инфузории оба находящияся рядом

‘ • /?**•’ : ■ 7

Рис. 12.

друг с другом ядра сливаются между

собою и образуют одно ядро. После этого,

спустя некоторое время, обе инфузории отде¬ляются одна от другой и, сделавшись опять
самостоятельными, обнару живают вновь спо¬собность размножаться делением в течение
длиннаго ряда последующих поколений.

Нет ни малейшаго сомнения, что про¬цесс конюгации, будучи разсматриваем
с общей точки зрения, представляется в
значительной степени подобным процессу
оплодотворения, поскольку в обоих слу-

чаях в результате слияния ядер двух

раэличных клеток возникает резко вы¬раженная способность к дальнейшему раз¬витию. Аналогия между обоими процессами
может быть проведена на самом деле
гораздо дальше. А именно, подобно тому,
как при оплодотворении мы можем ясно

отличать друг от друга мужские половые

элементы, т.-е. спермотозоиды, от женских

половых элементов, т.-е. от яиц, по¬добно этому и здесь между сливающимися

друг с другом ядрами мы можем раз¬личать одно мужское и другое женское.
Деиствительно, то половинное ядро, которое
оказывается подвижным и переходит из
тела одной инфузории в тело другой, мы

можем считать мужским ядром (соответ¬ственно этому оно и было рбозначено на
наших рисунках буквами м), тогда как
то ядро, которое остается на месте, мы

можем признать аналогичным женскому

ядру (соответственно этому оно и обозна¬чено у нас буквами ж), Таким образом
мы можем сказать, что в описанном

случае конюгации каждая инфузория играет
одновременно роль мужской и женской особи,

т.-е. что обе инфузории взаимно оплодотво¬ряют друг друга.

Итак, оставляя в стороне лишь бак¬терии, у которых до сих пор явления опло¬дотворения совершенно неизвестны, и осно¬вываясь на наблюдениях, относящихся ко
всевозможным организмам, начиная от
одноклеточных и кончая самыми сложными

многоклеточными животными и растениями,

мы можем сказать, что процесс оплодч¬творения явлиется процессом, гтеющим в
оршническом мириь всеобщее распрострапс¬те, встречаясь у всех животных и у
всех растенин, иа какой бы стунени зооло¬гнчсской .или Гютатичсской .тспптцы они
пи находились.



Отсюда, однако, отнюдь не следует, что
все животныя и растения размножаются

исключительно половым путем. Наобо¬рот, у множества животных и растений,

рядом с половым размножением, суще¬ствуют и многие другие способы раэмно¬жения, соединяемые вместе под общим
названием безпояаго размножения.

Укажу прежде всего, что существуют спо¬собы размножения, связывающие незамет¬ным образом типическое половое с ти¬пическим безполым размножением.
Половое размножение в его типической

форме осуществляется, как мы знаем, со¬единением половых клеток, приготовляе¬мых в теле совершенно самостоятел¬ных индивидуумов, называемых у жи¬вотных самцами и самками, а у растений
мужскими и женскими особями. Но мы

встречаемся как у низших представите¬лей различных животных, так и у мно¬жества разнообразных растений, со слу¬чаями так называемаго гермафродитизма,
когда как мужския, так и женския половыя

клетки развиваются рядом в теле одного

и того же организма. В таких случаях

уже не приходится говорить о раздельном

существовании самцов и самок у живот¬ных или мужских и женских особей у
растений, но одно и то же существо является
одновременно и мужской и женской особью.

Гермафродитизм является до известной

степени связующим звеном между типи¬ческим половым размножением и той
формой раэмножения, которая получила на¬звание партеногепезиса, или девственнаго
размножения.

Партеногенезис состоит в том, что

при нем новый организм развивается со¬вершенно без всякаго оплодотворения из
типическаго яйца, возникающаго внутри

индивидуума, который по всем призна¬кам должен быть признаваем типической
самкой.

Партеногенетическое размножение имеет
среди низших представителей животнаго
царства весьма широкое распространение.

Мы встречаемся с ним у многих насе¬комых, у ракообразных, у червей и т. п.
У этих животных мы видим очень часто,

что самка, не подвергавшаяся оплодотео¬рению, является родоначальницей многих
поколений животных, рождающихся из не¬оплодотворенных яиц. Гораздо реже такой
способ размножения встречается у растений.
Способом безполаго размножения, самым

близким к партеногенетическому,является
размножение при помощи так называемых

спор. Этот способ размножения имеет

обширную область распространения и встре¬чается, с одной стороны, у всех низших,
так называемых споровых растеит, а с

другой,—у некоторых ниэших представите¬лей животнаго царства.

Размножение при помощи спор характе¬ризуется тем, что у растения или у живот¬наго развиваются своеобразные клеточные
элементы, даже по внешнему виду отли¬чающиеся от гирочих клеток их тела и
способные, после отделения их от мате¬ринскаго организма, начинать развиваться
и давать в результате новые организмы.
Отличающиеся этой способностью клеточные
элементы и суть споры. Споры не только
могут давать начало новым организмам

без всякаго оплодотворения, но оне вообще
оплодотворяться не могут, так как в
организме соответствующих животных и

растений вовсе не существует других спо¬собных их оплодотворять половых кле¬ток. Вследствие этого не может и заро¬диться вопрос о том, к какому полу
должны быть отнесены споры: оне являются
очевидно совершенно безполыми.
Таким образом размножение при помощи

спор представляет собою один из выс¬ших способов безполаго размножения,
непосредственно примыкающий к половому.

За ним следует целый ряд других спо¬собов, все больше и больше отличающихся
от полового размножения в его типиче¬ской форме.

К способу размножения при помощи спор

близко примыкает один из видов це¬лаго ряда способов размножения, соединяе¬мых вместе под общим названием раз¬миожснгя почкованием.
Размножение почкованием представляет

собою способ размножения, имеющий во¬обще очень широкое распространение. С
одной стороны, мы встречаемся с ним у
большого числа различных представителей

животнаго царства (у различных безпозво¬ночных животных), а с другой, этот же
способ размножения имеет всеобщее рас¬пространение в царстве растительном.
Характерным признаком размножения

почкованием является обособление в ма¬теринском органиэме более или менее
значительной группы клеток, получающей
название почки. Эта почка или отделяется
от материнскаго организма, или остается

с ним в более или менее интимном со¬единении. В том и другом случае кле¬точные элементы, входящие в состав почки,
размножаются энергически делением, и в
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результате этого возникает новый орга¬низм.
Пересматривая различные, встречающиеся

в действительности, случаи размножения

почкованием мы видим, что они отли¬чаются друг от друга числом клеточ¬ных элементов материнскаго организма,
обособившихся от него для образования
почки.

В одних случаях число это бывает

настолько велико, что почка является пе¬ред нами в виде значительнаго бугорка
на теле материнскаго организма. В дру¬гих случаях почки бывают сравнительно
малы, доходя иногда до группы всего лишь

из нескольких клеток. Наконец, встре¬чаются случаи, когда для образования почки
служит всего лишь одна клетка материн¬скаго органиэма.
Едва ли можно сомневаться в том, что

случай размножения при помощи почекь, со¬стоящих всего лишь из одной клетки,
весьма близок к случаю раэмножения при

посредстве спор. Разница между ними сво¬дится“лишь к тому, что споры образуются
в определенных местах организма, обык¬новенно в особенных для их развития
предназначенных органах, тогда как

почки могут появляться в самых раз¬личных частях организма, вследствие чего
мы и не в состоянии эаранее скаэать, где
в каждом данном случае появится почка.

Примыкая таким образом к размно¬жению путем спор, размножение почкова¬нием стоит в то же время весьма близко
к главной и последней группе способов

безполаго размножения, обединяемой об¬щим названием размножения делением.
Раэмножение делением встречается не

только у одноклеточных организмов, у

которых этот способ размножения явля¬ется наиболее распространенным, но также
и у многих низших многоклеточных

животных (у многоклеточных растений
такой способ раэмножения, повидимому,
вовсе не встречается).
В типических случаях раэмножение

делением состоит в том, что на теле

животнаго появляется продольная или попе¬речная борозда, которая, постепенно углу¬бляясь, делит тело на две равныя части,
при чем каждая из этих частей превра¬щается в новое молодое животное. Такой
способ размножения наблюдался до сих

пор исключительно у животных безпозво¬ночных, у полипов, иглокожих (у мор¬ских звезд , червей и некоторых дру¬гих.

Хотя способ размножения делением в

его типической форме и кажется отличаю¬щимся в довольно резкой степени от спо¬соба размножения почкованием, тем не ме¬нее между ними существует целый ряд
совершенно незаметных переходов. Дей¬ствительно, вместо типическаго разделения
родительскаго организма на два новых,

приблизительно одинаковых по величине,

индивидуума, мы встречаемся часто с его

разделением на две неравныя части, при

чем это неравенство может быть выра¬жено в весьма различной степени. В
одних случаях оно бывает лишь еле за¬метным, и тогда мы имеем дело с почти
типическим размножением делением, тогда

как в других оно бывает столь значи¬тельно, что небольшая отделившаяся оть
организма часть может быть с одинако¬вым правом признаваема или продуктом
деления или почкой, обособившейся от ма¬теринскаго организма.
Итак, все низшие организмы, кроме по¬лового размножения, обладают способностю
размножаться многими другими способами.
На основании этого можно было бы думать,
что половое размножение является для них,

так сказать, роскошью, совершенно не не¬обходимой и возникающей лишь более или
менее случайным образом. Однако, на
основании более обстоятельных наблюдений,
пришлось признать, что и тут явлениям

оплодотворения принадлежит какая-то вы¬дающаяся роль.
Такая выдающаяся роль оплодотворекия

вытекает уже с достаточной наглядностью

из даннаго нами раньше описания коню¬гации у инфузорий. А именно, мы видели,
что конюгация наступает тогда, когда ин¬фузории начинают терять способность к
размножению делением, при чем под
влиянием конюгации эта способность у

них вновь возстановляется. Другими сло¬вами, после конюгации каждая из инфузо¬рий является как бы обновленной и полу¬чает опять способность продолжать раз¬множение при помощи простого клеточнаго
деления до тех пор, пока не понадобится
новая конюгация, и т. д. и т. д. Таким
образом мы наблюдаем здесь правильный

цикл чередования конюгации и размноже¬ния простым делением: каждая конюгация
дает организму возможность размножаться

делением, а возникновение при помощи та¬кого размножения определеннаго числа поко¬лений требует опять конюгации.
Сравнивая эти явления у инфузорий с

явлениями у высших животных, у кото-



рых половое раэмножение является един¬ственным возможным для них способом
размножения, мы поражаемся чрезвычайно
близкой аналогией, существующей между
этими двумя, казалось бы, столь различными
случаями.

Действительно, и у высших животных

яйцевая клетка, вслед за ея оплодотворе¬нием, проделывает, хотя и длинный, но не
неограниченный ряд клеточных делений,

характеризующий собою процесс зародыше¬ваго развития и образования в конце-кон¬цов готоваго организма. С момента воз¬никновения вэрослаго организма дапьнейшия
клеточныя деления внутри его тела происхо¬дят уже значительно труднее, а к мо¬менту наступления старости и смерти совер¬шенно прекращаются. Дальнейшее клеточ¬ное депение, опять-таки совершенно так же,
как и у инфузорий, может происходить те¬перь лишь при условии новаго оплодотворения.
Все различие между обоими случаями сво¬дится, во-первых, к тому, что клетки,
являющияся результатом деления оплодо¬твореннаго яйца, остаются в соединении
друг с другом, образуя тело сложнаго

животнаго, тогда как все клеточныя гене¬рации, следующия за процессом конюгации
инфузорий, образуют серию совершенно са¬мостоятельных организмов, и, во-вторых,
к тому, что последнее клеточное поколение

данной инфузории является способным к

конюгации все целиком, тогда как из

клеточнаго поколения яйцевой клетки, обра¬зующаго организм высшаго животнаго, спо¬собны обновляться оплодотворением только
половые продукты (яйца и сперматозоиды),

а все остальныя клетки обречены на окон¬чательную гибель. Однако эти различия, не
имея принципиальнаго характера, еще резче

оттеняют существующее тут поразитель¬ное сходство.
Мы разобрали два крайних случая, один,

когда шла речь о влиянии оплодотворения на
низшия одноклеточныя существа, и другой,

когда шла речь о самых высших предста¬вителях животнаго царства. Но то сходствэ,
которое нам удалось туть установить, со¬храняется и тогда, когда мы привлекаем,
в качестве обекта для сравнения, различ¬ныя формы многоклеточных организмов,
у которых, рядом с типичным половым

размножением, существует и размножение,

осуществляющееся тем или иным спосо¬бом без участия оплодотворения. Оказы¬вается, что и тут наблюдается такая же
законность в чередовании полового и без¬полаго способов размножения.

Чередование полового и безполаго размно¬жения или, лучше сказать, размножения без
оплодотворения и при непосредственном его

участии, проявляется тут в том, что

известно ботаникам и зоологам под на¬званием перемеэюаемости поколений.

Встречаясь в обыденной жизни преиму¬щественно с высшими животными и расте¬ниями, мы привыкли думать, что всегда, при
размножении, получается поколение, совер¬шенно сходное с родителями. Однако, у

различных низших представителей живот¬наго и растительнаго царства такое сход¬ство детей с родителями далеко не может
считаться законом. Наоборот, тут очень

часто встречаются случаи, когда от дан¬ных родителей получаются столь резко

отличающияся от них поколения, что из¬следователь, пока он не убедился непо¬средственно в их происхождении, оказы¬вается вынужденным относить их к со¬вершенно иным формам, а не к тем,
к которым он относит их родителей.
Во всех таких случаях, когда данное

поколение оказывается в значительной сте¬пени отличающимся от организма родите¬лей, дальнейшее размножение этого поколе¬ния в конце-концов все-таки воспроизво¬дит прежнюю родительскую форму. На¬пример, если какие-либо организмы, кото¬рые мы обозначим через А, производят
отличающееся от них поколение организ¬мов, которое мы обозначим через В, то

организмы В, в результате своего размно¬жения, опять дают организмы А, произво¬дящие опять потомство В, и т. д. и т. д.
В других случаях перемежаемость поко¬лений бывает более сложной. Организмы
А могут произвести на свет отличаю¬щиеся от них организмы В, эти, в свою
очередь, дают начало также совершенно

от них отличающимся организмам С, ко¬торые уже наконец производят на свет

вновь организмы А, начиная таким обра¬зом опять прежний цикл. Есть формы пере¬межаемости поколений еще более сложныя.
При такой перемежаемости поколений мы

всегда находим, что одно из поколений

состоит из половозрелых форм, обла¬дающих вполне развитыми половыми орга¬нами, как мужскими, так и женскими, и
воспроизводящих последующее поколение

обычным половым путем. Что же ка¬сается остальных поколений, то они явля¬ются или совершенно безполыми и тогда
размножаются одним из известных нам

безполых способов, или же оказываются

состоящими из однех только самок, раз-
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множающихся при помощи партеногенети¬ческаго развития производимых ими яйце¬вых клеток. После того как такое не

нуждающееся в оплодотворении размноже¬ние продолжалось более или менее продол¬жительное время, воэникает опять перво¬начальная половозрелая форма. Можно ска¬зать, что наиболее характерной чертой пе¬ремежаемости поколений является не то, что
последовательныя поколения в большей
или меньшей степени не похожи друг на

друга, a то, что мы имеем здесь чередо¬вание в различных поколениях размно¬жения, происходящаго при посредстве пред¬варительнаго оплодотворения, с размноже¬нием.такого оплодотворения не требующим.
Действительно, рядом со случаями, когда
перемежающияся поколения совершенно не
похожи друг на друга, мы встречаемся

часто и с такими, когда последователь¬ныя поколения, будучи во всех отноше¬ниях совершенно одинаковыми, отличают¬ся одно от другого лишь по способу
размыожения.

Из примеров, относящихся к живот¬ному царству, я, ради упрощения изложения,
ограничусь такими, при которых переме¬жаемость поколений проявляется лишь в
виде различных способов размножения.
Один из весьма наглядных примеров

такого рода представляют нам тли, на¬секомыя, которыя всюду встречаются в изо¬билии. Из отложенных поздней осенью

оплодотворенных яиц, остающихся неиз¬менными в течение всей зимы, ранней вес¬ной нарождаются самки с вполне разви¬тыми яичниками, наполнеными типическими
яйцами. Из этих яиц возникают без

всякаго оплодотворения, т.-е. партеногене¬тическим путем, новыя самки, которыя и

продолжают в течение целаго ряда поко¬лений размножаться также партеногенетиче¬ски. Такой способ размножения продол¬жается в течение всего лета, пока усло¬вия со стороны корма и внешней темпера¬туры остаются благоприятными. Но уже пер¬вое наступление осенних холодов сказы¬вается в том, что нарождающееся опять
тем же партеногенетическим путем но¬вое поколение состоит уже не из однех
самок, но в нем, на ряду с самками,
встречаются и вполне развитые самцы.
Самцы оплодотворяют теперь самок, после

чего эти последния кладут оплодотворен¬ныя яйца, которыя перезимовывают без
всяких дальнейших изменений и лишь с

наступлением весны дают начало самкам,

опять продолжающим размножаться парте-
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ногенетически в течение всего лета и т. д.

и т. д.

Подобная смена партеногенетическаго и

настоящаго полового размножения может

происходить не один, а иногда много раз

в течение года. Наиболее характерным

примером этого может служить размно¬жение особеннаго мелкаго ракообразнаго,
так называемой дафнии.

У этих животных, живущих в неболь¬ших и потому легко высыхающих лужах,
смена поколений самок происходит пар¬теногенетическим путем до тех пор, пока
в луже имеется достаточное количество

воды. Но при первых признаках высы¬хания нарождается поколение, в котором,
рядом с самками, имеются и самцы.

Самки, размножавшияся до сих пор пар¬теногенетически, спариваются теперь с
самцами и кладут оплодотворенныя яйца,

способныя переносить безнаказанно все по¬следствия высыхания лужи и начинающия
развиваться только тогда, когда лужа опять

наполнится водой. Возникшия таким обра¬зом дафнии суть самки, которыя опять раз¬множаются партеногенетически до новаго
высыхания лужи. Такая смена различных

поколений, в зависимости от частоты вы¬сыхания лужи, повторяется много раз в
течение лета.

Из растительнаго царства, в качестве
примера чередования безполаго и полового
размножения, мы можем привести развитие

всех высших цветковых растений. Бота¬ники признают, что у этих растений ка¬ждый побег с соответствующею ему частью
стебля может считаться самостоятельным

индивидуумом, вследствие чего полное ра¬стение должно быть разсматриваемо в сущ¬ности, как сложная колония таких инди¬видуумов. Каждый индивидуум этой ко¬лонии нарождается безполым путем при
посредстве почкования. Такое почкование,

для образования растения, происходит обык¬новенно много раз под ряд. Но в кон¬це - концов такой более или менее длин¬ный ряд поколений, происшедших безпо¬лым путем, прерывается половым раз¬множением: образуется цветок, происхо¬дит акт оплодотворения, и в результате
образуются семена, из которых опять вы¬растает такое же растение.
Прекрасные примеры чередования поко¬лений дает нам размножение и всех
так называемых сноровы.г растений. Из
спор, т.-е. совершенно безполых клеток,
образуемых этими растениями, вырастает
растение совершенно не похожее на то, из
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котораго была получена спора. В этом

растении образуются мужские и женские поло¬вые органы, в которых развиваются яйца

и образования, вполне похожия на сперма¬тоэоиды. Вслед затем происходит опло¬дотворение, и из оплодотворенной яйцевой
клетки развивается первоначальное расте¬ние, размножающееся при посредстве спор.

Ограничиваясь приведенными примерами
и сопоставляя их с теми, которые были

разобраны раньше по отношению к выс¬шим животным и инфузориям, мы видим,

что тут всюду существует полное соответ¬ствие наблюдаемых явлений. Всюду мы кон¬статируем существование известнаго цикла,

при котором, после более или менее длин¬наго ряда клеточных поколений, возни¬кающих путем простого деления, по¬является период, когда на сцену высту¬пает акт оплодотворения.
Обобщая все приведенные результаты и

придавая им форму биологическаго эакона,
мы могли бы сказать, что пепосрсдствениое
размножеиие клеток при помощи деленгя
пе в состоянии продолжатся иеопределенно
долгое время, а веегда должно прерыватся

фазами, когда дальиейгиее продолжепие раз¬миожения становится возможным лтиь при
посредстве оплодотворения.
В применении ко всем разобранным

случаям мы могли бы пояснить этот за¬кон следующим образом.
Допуская, что оплодотворенная яйцевая

клетка получает способность делиться толь¬ко в течение известнаго, в различных

случаях различнаго, числа клеточных по¬колений, мы видим, что у различных орга¬низмов тут возможны троякаго рода по¬следствия.
Если мы имеем дело с каким-либо

одноклеточным организмом, в роде инфу¬зории, то тут должен получиться целый
ряд поколений, нарождающихся путем про¬стого клеточнаго деления и следующих
друг за другом до тех пор, пока спо¬собность клеток к делению не истощится
окончательным образом. Тогда перед
последним поколением будет выдвинута

альтернатива или погибнуть без дальней¬шаго размножения или подвергнуться опло¬дотворению.
Если оплодотворенная яйцевая клетка при¬надлежит организму высшаго животнаго,
состоящаго из огромнаго числа клеток,

возникших путем многочисленных деле¬ний яйцевой клетки, то тут может слу¬читься, как это мы и видим на самом
деле, что, к моменту образования взрослаго

животнаго, клеточная способность к раз¬множению делением окажется уже истощив¬шейся. В таком случае превращение кле¬ток, предназначенных для продолжения
рода, в новый организм будет возможно
лишь при условии их оплодотворения.

Наконец, может случиться, что, вслед¬ствие незначительности числа клеточных

поколений, необходимых дпя построения дан¬наго организма, развитие организма до со¬стояния полной зрелости будет достигнуто
в то время, когда способность клеток к

дальнейшему делению еще далеко не исто¬щена. В таком случае клетки организма,
предназначенныя специально для продолже¬ния рода, будут в состоянии размножаться
и дальше при посредстве деления, и тогда

организм окажется способным размно¬жаться безполым путем или партеногене¬тически в течение более или менее значи¬тельнаго числа поколений. При наступлении
же истощения клеток выступает опять на

сцену половое размножение.
Нет ни малейшаго сомнения в том,

что приведенное обобщение, заставляюшее

нас признавать за процессом оплодотво¬рения чрезвычайно важное значение, имеет
глубокий интерес и могло бы считаться

одним из важнейших биологических за¬конов. К сожалению, имеются факты, ко¬торые не позволяют придавать этому за¬кону абсолютное значение.
Правда, в применении к животным

нам пока неизвестны исключения из этого

закона; всюду, где сколько-нибудь подробно

были обследованы условия жизни и размно¬жения того или иного животнаго, удавалось
всегда констатировать, что от поры до вре¬мени, в более или менее длинной цепи
животных индивидуумов, разможающихся

без оплодотворения, наблюдается такое звено,

при котором мы встречаемся уже с актом

оплодотворения. Все различие между отдель¬ными случаями сводится лишь к тому, что
число поколений, способных под ряд раз¬множаться безполым способом, бывает
в различных случаях очень различным.

За то в мире бактерий и в некоторых

случаях у различных представителей ра¬стительнаго царства мы встречаемся с ря¬дом исключений, повидимому прочно уста¬новленных.

Относительно бактерий достаточно упомя¬нуть о том, что у них до сих пор со¬вершенно неизвестны какие-либо способы раз¬множения, хотя сколько-нибудь напоминаю¬щие половое размножение с его характер¬ным актом оплодотворения.



У растений также известны отдельные

случаи безполаго размножения, продолжаю¬щиеся в течение неопределенно долгаго вре¬мени. Наиболее убедительным примером
в этом отношении может служить всем

иэвестное разведение картофеля при помощи

посадки его клубней. Этот способ раэве¬дения картофеля неиэменно практикуется
с тех пор, как картофель стал изве¬стен в Европе, и тем не менее до сих
пор не замечается ничего такого, что бы
указывало на появление у этого растения

хотя бы следов истощения способности кле¬ток х дальнейшему делению.
Во всяком случае, если, благодаря ука¬занным исключениям, формулированный
выше закон и не может считаться без¬условным, он является все - таки столь
общим, что мы имеем полное право при¬давать ему весьма серьезное значение и
допускать, что в оплодотворении мы имеем

дело с какими - то процессами, оказываю¬щими огромное влияние на жизнь и деятель¬ность клеточных элементов. А отсюда

вытекает, что столь же огромное биологи¬ческое значение должно быть приписано и
возникновению полов.

Вместе с тем из данных, сообщен¬ных в настоящей статье, вытекает с
несомненностью, что акт оплодотворения

появился в органическом мире раньше

возникновения полов: у многих однокле¬точных организмов мы встречаемся с
типическими явлениями оплодотворения в то

время, когда еще не существует никаких

признаков различия полов и когда каждый

из организмов, при акте оплодотворения,

играет одновременно роль и мужской и
женской особи.

Таким образом едва ли может быть
сомнение в том, что тайна пола скрыта

в тайне явлений оплодотворения, и мы мо¬жем надеяться ее постигнуть только тогда,
когда предварительно постигнем явления

оплодотворения. В следующем очерке я
и постараюсь ознакомить читателя с тем,

что нам в настоящее время известно на¬счет явлений оплодотворения.

Расщеплениф зародыша.
Проф. Сорбонны Шарль Пэрец.

Одно из наиболее замечательных явле¬ний жизни это р а з в и т и е живых су¬ществ, поразительный процесс постепен¬наго возникновения их сложнаго и строго
согласованнаго организма из одной перво¬начальной клетки, каковую представляет

собой яйцо. Нередко изследователям каэа¬лось, что без вмешательства чуда немы¬слимо обяснить развитие, и воображение
первых натуралистов, познакомившихся

с процессами развития путем микро¬скопических наблюдений, создало грани¬чащую с чудом гипотезу „преформа¬ции“. По их представлениям, яйцо яв¬лялось не чем иным, как живым
существом в миниатюре, и развитие его

сводилось, в конце - концов, к про¬стому увеличению размеров по всем на¬правлениям, к простому росту, который
постепенно обнаруживал и делал замет¬ными все отдельныя черты уже существу¬ющей „преформированной“ организации. Это
детски-наивное представление вызывает у
нас теперь лишь улыбку, но в основе

своей оно прекрасно соответствовало на¬клонности человеческаго духа к метафи-

зике. И в настоящее время мы наблюда¬ем, что это учение о преформации зародыша

в измененном своем виде вновь во¬скресло и приобрело многочисленных сто¬ронников под наименованием „мозаич¬ной теории" развития. Ведь нередко на¬блюдается в истории наук, что воскреса¬ют давния учения, казавшияся уже навсегда
погребенными, — они приспособляются к
требованиям даннаго времени, как бы
вновь приобретакзт молодость и силу и
долгое время занимают место в науке,

пока снова их не разоблачат и не опро¬вергнут.
Как всем в настоящее время известно,

яйцевая клетка, прежде чем превратиться

во вполне сложившийся зародыш, претер¬певает ряд последовательных делений
или, как говорят, дробится, давая, начало

большому числу дочерних клеток, кото¬рыя лишь позднее дифферениируются гисто¬логическии дают клетки тканей. Многие из
современных изследователей полагают,

однако, что это дробление яйца на отдель¬ныя клетки, по существу, не играет гла¬венствующей роли,—оно является лишь вы-
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ражением существующей еще до дробления
предварительной дифференцировки яйца.

Иными словами, при депении, по их пред¬ставлениям, происходит лишь окончатель¬ное раэграничение яйцевой клетки научаст¬ки, из коих каждый имеет уже пре¬допределенное значение, т. е. представ¬ляет собою зачаток той или иной ча¬сти будущаго зародыша. Таким обра¬зом, например, один из участков яй¬цевой клетки соответствует правой поло¬вине тела, другой—левой, или определен¬ный участок соответствует передней чет¬верти брюшной стороны, другой—области,
окружающей рот, и т. д. Дробление яйца

позволяет каждому такому предопреде¬ленному участку отграничиться от со¬седних, органиэоваться за свой собствен¬ный счет и достигнуть своего оконча¬тельнаго назначения. Таким образом,
развитие представляет собою как бы со¬здание некоторой мозаичной картины и

в соответствующий момент эта мозаич¬ная работа оказывается законченной, ста¬новится видимой и выражается в появле¬нии жизнеспособнаго эародыша. Возможно,
что близко время,когда эта гипотеза будет

возбуждать лишь смех биологов и ка¬заться им столь же наивною, как нам ка¬жутся наивными воззрения первых префор¬мистов, но в настоящее время такие взгляды
на развитие, как на мозаику, разделяются

многими серьезными учеными.

Впрочем, уже в настоящее время заво¬евания в области экспериментальной эмбри¬ологии сильно поколебали это учение о пре¬допределении отдельных участков яйца,
хотя вопрос о развитии и не может все

еще считаться далеко подвинувшимся впе¬ред.

Воззрением, противоположным мозаич¬ной теории, является учение об эпиге¬н е з е. По этому учению вещество яйца во
всем своем целом признается более
или менее однородным—помещенное в

условия, благоприятствующия его жизни и

развитию, оно постепенно начинает разви¬ваться, приобретая все более и более сло¬жныя формы, пока не получится вполне
сформированный зародыш и затем взро¬слый организм. С самаго начала развития
различныя части яйца, различныя клетки
тесно между собою связаны и согласованы
и каждая стадия развития определяет собою
следующия стадии. Развитие определеннаго
органа в данном месте обусловливается

тем, что на этом месте в определен¬ный момент находится та или другая

клетка, стоящая в известных соотноше¬ниях с соседними. Таким образом, в

то время как предыдущая теория устана¬вливает прочное и незыблемое предопре¬деление, теория эпигенеза высказывается за
чрезвычайную пластичность живого вещества,

за способность в любой момент обнару¬жить в известных границах эластичность
и изменчивость.

Приведем ряд примеров, подтвержда¬ющих эпигенетическую теорию развития и
свидетельствующих о том, что к моза¬ичным теориям должно относиться с
большою осторожностью.

Прежде всего сюда должно отнести длин¬ный ряд фактов из области тех явле¬ний, которыя Делажем были названы „ме¬роюнгей“ (развитием из части). Зрелыя
яйца морского ежа, яица моллюска морского
зуба (Dentalиum) и некоторых кольчатых
червей, разрезанныя скальпелем на две
половины и оплодотворенныя спермою того
же животнаго обнаруживают способность

развиваться,—обе половины оплодотворя¬ются и могуть дать начало сперва зароды¬шам, затем личинкам, которыя от
нормальных ничем не отличаются кроме

размеров. В одном из опытов была по¬лучена бластула морского ежа из частицы

яйца, которая соответствовала приблизи¬тельно '/з7 его °бьема и эта бластула вы¬глядела совершенно нормально. Точно так
же Жак Лёб прибавлял дестиллированную
воду к морской, благодаря чему лопалась
желточная оболочка яиц морского ежа и
часть плазмы яйца выступала наружу.
Такие получавшияся Лёбом „экстраоваты"
(т.-е. части плазмы, лежащия вне яйца)

при оплодотворении оказывались также спо¬собными к развитию и давали личинок
нормальной формы.

Оказывается, таким образом, что заро¬дыш не только не предопределен в яйце,
но что, напротив, вещество яйца как бы
однородно с точки зрения его способности
развить организацию, так что каждая часть
его поставленная в условия, в которых

она может существовать, дает те же са¬мые результаты, какие получаются при раз¬витии самого яйца, т.-е. дает вполне сло¬жившийся зародыш, свойственный данному
виду.

Тот же самый вывод вытекает и из

') Бластул a—шарообразная личинка из одного
слоя клеток с полостью внутри; у иглокожих

бластула покрыта мерцательными ресничками и сво¬бодно плавает в море.
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многочисленных опытов над раздробле¬нием яиц различных животных уже
после их оплодотворения. Так Дрти пу¬тем встряхивания яиц морского ежа во
время их дробления достигал разделения
двух первых шаров (клеток) дробления.

При этом каждый из таких „бластоме¬ров" ‘) округлялся и в дальнейшем вел
себя совершенно так, как целая яйцевая
клетка,—из него получался зародыш и
затем личинка (плутеус) совершенно
такой же формы, как при нормальном
развитии; эта личинка была лишь несколько
меньших размеров, что обусловливалось,
конечно, меньшим количеством вещества,
послужившаго для развития личинки. Гербст

усовершенствовал технику операции раз¬единения бластомеров яиц морского ежа
тем, что вместо встряхивания стал при¬менять химическое действие морской воды,
лишенной кальция. В этом случае дробя¬щееся яйцо внеэапно распадается на ряд
бластомеров (шаров дробления), так что
является возможным гораздо легче, чем

путем встряхивания, выделить бластомеры,
соответствующие 1/1, У8, 1/ы, 7зг обема
яйца. Оказывается, что и в этом случае
каждай из бластомеров, по крайней мере
вначале, ведет себя как целое яйцо,
и в результате получаются, например,
миниатюрные плутеусы, соответствующие 1/4

нормальнаго. Если при позднейшем разви¬тии и не удается иногда достичь стадии
личинки, если, например, */„ яйца дает
лишь стадию гаструлы 2), а 1иЗи яйца—стадию

бластулы, то это не потому, чтобы недо¬ставало определенной части яйца, которая
предопределялась бы другими бластомерами.
Причиною является недостаток вещества,
препятствующий развитию идти далее данной
стадии, — миниатюрный зародыш является

вполне сложившимся, но размеры его на¬столько малы, что он не может образо¬вать при малом числе своих клеток
всех тех органов, которые необходимы
для продолжения жизни.

Наблюдается подобное явление не только
при развитии иглокожих. Совершенно такие
же опыты были произведены Вилсономь и
Дришем над яйцами ланцетника, Батпл-

*) Бластомерам и—называются первыя круп¬ныя клетки; иначе „шары дробления", полученныя
из яйца при его первых делениях.

2) Гаструл а стадия, получающаяся из бласту¬лы путем впячивания части стенки ея внутрь; та¬ким образом получается двуслойная личинка, на¬поминающая по плану строения кишечнополостных,
напр. простейших полипов.

лионом—над икрою миноги, Зиоргано.м—
над икрою костистых рыб и т. д. и все
результаты этих опытов подтверждают

только сделанный вывод. Чем позже изо¬лируется часть яйца, тем меньше шансов,
что из нея образуется зародыш карлико¬вых размеров, но вполне совершенный.
Причиною тому прежде всего уже служит

то обстоятельство, что чем дольше про¬должается до изоляции нормальное раэвитие
яйца, тем дольше подвергается часть,

которую изолируют, влиянию соседних ча¬стей яйца, тем более она специализиру¬ется и приспособляется к тому, чтобы
образовать не более как подчиненную часть
всего целаго. Кроме того с уменьшением
массы протоплазмы, идущей на образование
зародыша в дальнейшгм, мы уменьшаем
возможность изолируемой части выжить и
приспособиться.
Тот процесс расщепления яиц путем

встряхивания, который применялся в усло¬виях эксперимента к яйцам морского ежа
и ланцетника, может в некоторых слу¬чаях осуществиться и в природных
условиях. Так, Еун свидетельствует, что
после сильных бурь в море встречаются

личинки гребневиков (Gtenophora), произо¬шедшия из отдельных бластомеров, раз¬единенных ударами волн, совершенно
сходныя с таковыми, получаемыми путем

опытов в лаборатории. В данном слу¬чае, правда, личинки эти не являются со¬вершенно полными—это скорее половины
личинок с зарубцевавшеюся поверхностью

разрыва и с недостающею другою полови¬ною и ея органами, — по этой-то особен¬ности их и можно узнать в море и отли*
чить от нормальных. Такое кажущееся
несоответствие развития гребневиков с

тем, что мы видели выше, обусловлива¬ется неоднородностью строения их яйца.
Яйцо это на нижнем своем полюсе снаб¬жено большим количеством запасных
питательных веществ и является потому

менее пластичным, чем яйцо морского

ежа. Части яйца, неподвижно соединенныя

между собою, в данном случае об¬наруживают более ясно, что являются ча¬стями одного целаго. Если разрезать такое
яйцо на две или на четыре части, то каждая

из них всегда обнаруживает, что пред¬ставляет собою 'Д или 1/и целаго, и раз¬витие ея идет почти также, как если бы

она находилась в связи со всеми осталь¬ными частями, от которых отделена. Та¬ким образом, здесь нет основного про¬тиворечия и если признать исключениями
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подобные случаи, когда деятельность про¬топлаэмы эадерживается большим количе¬ством наполняющих ее мертвых ве¬ществ.то можно высказать общее положение,
что отдельныя части яйца, помещенныя в

соответствующия условия, способны давать
начало новым особям.

Эта способность отдельных частей яйца

развиваться во вполне сложившиеся орга¬низмы практически осуществляется в ка¬честве постояннаго, регулярно совершаю¬щагося явления при развитии некоторых
видов животных, у которых яйцо само

по себе, независимо от внешняго вмеша¬тельства распадается на большое число от¬дельных зачатков. Явление это было на¬звано Маршалем „полиэмбриониейи. Клейнен¬берг, например, наблюдал, что при раз¬витии дождевого червя, зародыш иногда
разделяется на-двое и получаются двойни;
Гармер и Кальвэ видели, что при развитии
мшанок из группы Cyclostomata скопление
клеток, получающееся при дроблении яйца,

раздедяется на множество небольших вто¬ричных отдельных кучек клеток, число

которых может быть более сотни, и каж¬дая из них превращается затем в сво¬бодную, покрытую ресничками личинку, даю¬щую начало новой колонии мшанок. Я раз¬смотрю подробнее два примера, которые
кажутся мне особенно интересными в виду
того, что касаются животных, обладающих
уже достаточно высокой организацией,—
именно, остановлюсь на полиэмбрионии

перепончатокрылых Chalcиdиdae и броне¬носцев.
Гусеницы бабочек часто становятся до¬бычею паразитических перепончатокрылых,
и всем, кто занимался воспитанием ба¬бочек, известно, как часто приходится
испытывать разочарование, когда вместо ожи¬даемой бабочки из куколки ея выходит
наездник. Еще более поразительными явля¬ются, однако, те случаи, когда из одной
куколки вылупляется безчисленное множе*

ство почти микроскопических мушен, ока¬зывающихся при ближайшем разсмотрении
перепончатокрылыми из отрядов Chalcи¬
dиdae и Proctotrypиdae. Говард насчитал

однажды 2500, а Жиард-—даже 3000 осо¬бей крохотнаго паразита Lиthomastиx, вы¬шедших из гусеницы совки Plusиa (рис. 1).
Это особенно кажется удивительным, если

вспомнить, что самка этого крохотнаго на¬секомаго содержит в своем яичнике ме¬нее сотни яиц. Таким образом, прини¬мая во внимание, что из одной гусеницы
выходит несколько тысяч паразитов,

пришлось бы представить себе, что большое

число самок последних в течение про¬должительнаго времени преследуют одну
и ту же гусеницу, поражают ее своим

яйцекладом и снабжают огромным ко¬личеством яиц, тогда как другия гусе¬ницы того же вида бабочек остаются ими
почему-то совершенно незатронутыми.

В действительности, происходит нечто

совершенно иное: достаточно одного един¬ственнаго яйца паразита для того, чтобы
путем многократнаго расщепления зачат¬ков дать начало всей той массе молодых
особей, которыя появляются из одной гу¬сеницы. Это замечательное явление было
открыто благодаря превосходным изследо¬ваниям Полл Марииаля над одним из

Рис. 1. Гусеницы совки Plusиa, превращенныя в му¬мии, которыя покрыты тысячами коконов параэитов
Lиthomastиx, произошедших из одного яйца. По

Силвестри.

представителей Chalcиdиdae, именно Encyrtus

(Agenиaspиs) fuscиcollиs, паразитом Нуро¬nomeuta.
Hyponomeuta—бабочка из группы молей,

гусеницы которой питаются листьями бере¬склета и некоторых других кустарников
из семейства розоцветных, при чем оку¬тываются шелковистыми нитями, устраивая
между ветвями как бы гнездо. Вылугтляясь
летом из куколок, бабочки откладывают
свои яички небольшими пачками на коре
ветвей того кустарника, которым гусеницы

питаются. В то же самое время вылупля¬ются и паразиты их Encyrtus, которые
уколами своего яйцеклада откладывают по
одному яичку в яйцо бабочки. Оба яйца,
вложенныя одно в другое, развиваются
каждое своим порядком, но яйцо бабочки
опережает в развитии яйцо паразита, так
что через несколько недель, около конца
сентября, вылупляется молодая гусеница,
содержащая где-нибудь между своими срга-
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нами небольшое скопление клеток, пред¬ставляющее собою раэдробившееся яйцо ея
паразита. Такое положение вещей сохраняется
вплоть до весны без изменения, так лсак
молодыя гусеницы бабочки пребывают в
эимней спячке под наружным покровом
в том самом месте, где оне появилися
на свет. Лишь когда показываются первые
листья кустарника, гусеница пробуждается,
. начинает поедать нежную листву и быстро
растет. Одновременно и зародыш паразита
получаеть сильный толчок к развитию и

последнее начинает идти ускорен¬ным темпом. Этот зародыш
окружен эпителиальною оболочкой,

которая; представляет собою ре¬зультагь реакции тканей хозяина,
и в течение всего зимняго периода

состоит из массы протоплазмы,

содержащей большое число ядер.

Одно из этих ядер, очень боль¬шое, неправильной формы, обра¬зует вместе с самою поверхно¬стной частью протоплазмы оболоч¬ку,так называемый „трофамниони,
служащий для поглощения из крови
хозяина гштательных веществ;

другия ядра вместе с протоплаз¬мою,'прилежащею к ним, обра¬зуют клетки, погруженныя в
слой трофамниона, и являются на¬стоящими зачатками паразита. Эти

клетки делятся, давая начало не¬болыпим массам клеток, кото¬рыя растут и расщепляются; вскоре
можно насчитать уже более сотни
таких комочков клеток, при

чем из каждаго подобнаго но¬мочка берет начало личинка па¬разита Encyrtus. Трофамнион ра¬стягивается, так же как растяги¬вается и покрывающая его эпите¬лиальная оболочка по мере того,
как растут и развиваются за¬ключенные в нем зародыши; он пре¬вращается мало-по-малу в длинную изви¬тую трубку, расположенную между различ¬ными органами гусеницы,—с помощью его
паразиты используют для своих целей

значительную часть тех веществ, кото¬рыя должны служить для питания и роста
хозяина—гусеницы. Молодыя личинки Encyr¬
tus, расположенныя одна за другой по длине

этойтрубки, питаются первоначально исклю¬чительно путем осмоза (просачивания). Около
того самаго времени, когда гусеница бабочки
в нормальных условиях должна начать
плести кокон и превращаться в куколку,

личинки паразита покидают трофамнион,

переходят в полость тела гусеницы и на¬чинают поедать ея органы, отчего она по¬гибает, и в конце концов. от нея оста¬ется лишь мумифицированная кожа, внутри
которой личинки сплетают свои маленькие

коконы и в них заканчивают свое раз¬витие в окончательных насекомых. Весьма

замечательно, что все особи, которыя воз¬никают из одного яйца путем расще¬пления зачатка, оказываются все без исклю¬чения одного и того же пола.

Аналогичный процесс наблюдался Мар¬шалем у одного из представителей Рго¬ctotrypиdae, именно, у Polygnotus mиnutus, па¬разитирующаго в личинках Cecиdomyиa
(рис. 2); и в этом случае особи, выхо¬дящия из одного яйца, оказываются все
одного и того же пола.

He лишне заметить, что такие случаи по¬лиэмбрионии отнюдь не являются общим
правилом в тех группах, в которых

они встречаются; они наблюдаются у неко¬торых отдельных видов и отсутствуют
часто совершенно у соседних видов. Мар¬гиал делает весьма остроумное замечание,

Я<г.

Рис. 2. Зародыши паразитическаго перепончатокрылаго Po¬

lygnotus mиnutus, произошедшие иэ одного яйца.—етЬ—заро¬дыш.—па—ядро трофамниона. Ло Маршалю.
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нто в данном случае мы наблюдаем та¬кое же изменение условий внешней среды,
как те изменения, которыя в условиях

эксперимента, как мы видели выше, вы¬эывают расщепление зачатка и развитие
иэ него многих зародышей. Именно в
первом случае, у Encyrtus, расщепление
зародышей происходит в начале весны,
в тот самый момент, когда обильное
питание внезапно увеличивает количество

крови гусеницы Hyponomeuta и, без сомне¬ния, разжижает ея концентрацию. Этот
случай вполне можно сопоставить с теми
опытами изменения свойств химической
среды, о которых мы говорили выше, именно

с получением экстраоватов Лёба, с рас¬щеплением бластомеров Гербста, с по¬лучением двойных личинок миноги Ба¬тсилионом. Во втором случае, у Polygnotus
яйцо паразита, расположенное в кишеч¬нике хозяина, подвергается там вследствие
перистальтических сокращений этого органа

постоянному энергичному встряхиванию, ана¬логичному тому, которое применяется для
экспериментальнаго разединения бластоме¬ров яиц во время дробления. Конечно,
такое сближение этих фактов нэпраши¬вается само собою, но оно не устраняет
возможности наследственной наклонности

данных видов к расщеплению и полиэм¬брионии. Ни одно из упомянутых обстоя¬тельств не влияет, однако, повидимому,
при развитии Lиthomaslиx, паразита совки

Plusиa, у котораго полиэмбриония, по наблю¬дениям Силвестри, достигает высшей сте¬пени развития, так как из одного един¬ственнаго яйца развивается 1000 — 2000
особей одного и того же пола. Здесь не¬посредственная причина расщепления заро¬дыша еще не найдена, точно так же как не
найдена она и в последнем случае, ко¬торый нам предстоит разсмотреть, именно
в случае полиэмбрионии неполнозубых мле¬копитающих,

Давно уже было замечено, что у неко¬торых броненосцев зародыши одного по¬мета, имея каждый свой собственный амни¬он *), заключены в общий хорион (эароды¬шевую обопочку), имеющийся в единствен¬ном числе (рис. 3). Милн Эдвардс, кото¬рый дал в 1871 г. прекрасныя изображения
зародышевых оболочек броненосца Tatusиa
novemcиncta, предположил, что у них должно

*) А м н и о н —эародышевая оболочка, развиваю¬щаяся из краев зародышеваго диска у группы Атпи¬uta, т.-е. у пресмыкающихся птиц и млекопитаю¬щих.

было произойти вторичное сращение хориона
или что, быть может, все четыре близнеца,
рождающиеся обыкновенно у этого вида,

происходят путем разрыва одного Гра¬афова пузырька яичника, содержащаго че¬тыре яичка. Рознер при гистологическом
изучении строения яичников этого живот¬наго полагал, что видит в нем под¬тверждение данной гипотезы, именно, он
нашел, что 42°/0 Граафовых пузырьковг.

содержат более одного яичка и два пу¬зырька, наибопее сильно развитые, содер¬жали каждый по 4 яичка. Кепо, повторив-

Рис. 3. Зародышевый пузырь броненосца Tatusиa
novemcиncta, содержащий 4-х близнецов, амнионы

которых соединяются трубками и—иV с общей по¬лостью с. am.—tr.—ворсинки.—са—гладкая поверх¬ность.—h - Выступ желточнаго мешка,-—s. t.—кон¬цевой синус. Увел. в 5 раз. По Зьюманну и
Лэттерсону.

ший эти изследования, не мог подтвердить,
однако, его выводов; по его наблюдениям,

Граафовы пузырьки с двумя яичками чрез¬вычайно редки или их нет вовсе и ни¬когда одно яичко не содержит более од¬ного ядра. Таким образом, яичники бро¬неносцев не имеют никаких специальных
особенностей, которыя отличали 6ы их от
таковых большинства млекопитающих.

Но вместе с тем близнецы броненос¬цев обнаруживают и еще одну замеча¬тельную черту,—они всегда одного и того
же пола. Этот факт был прекрасно из¬вестен местным охотникам и был от-
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мечен в науке фон-иеритом (1885 —
1886) для броненосца Tatusиa hybrиda. Этот
автор высказывает предположение, что,

быть может, все детеныши одного помета

происходят из одного яйца, расщепляюща¬гося после оплодотворения. Правильность

этой гипотезы была недавно доказана инте¬ресными изследования¬ми Мтель Фернандеца
над тем же самым

видом Tatusиa hybrиda.

В одном помете на¬ходятся, обыкновенно
7—9 детенышей, при¬том все они либо
сплошь самцы, либо
сплошь самки (рис. 4

и 5); иэследуя бере¬менных самок, мож¬но констатировать, что
никогда не бывает в

в яичнике более

одного желтаго тела

на том или на дру¬гом из яичников.
Таким образом, сле¬довательно, лопается

не более одного Гра¬афова пузырька и сно¬сится не более одного
яйца. Первыя стадии раэвития обнаружи¬вают появление одного зародышеваго пу¬зыря, с таким обратным расположе-

природа, май 1912 г.

нием листков, какое характерно для кры¬сы. Таким образом, зачаток с самаго
начала является явственно единым, про-

изошедшим из од¬ного яйца и, следо¬вательно, должен
был бы дать начало

лишь одному зароды¬шу. Но позднее он
расщепляется, пока

недостаточно еще из¬вестным способом,
так как мы не

располагаем проме¬жуточными стадиями

развития. На внутрен¬ней поверхности пер¬воначальнй простого
пузыря дифференци¬руется по несколь¬ким меридианам

столько зародыше¬вых полосок, сколь¬ко позднее разовьет¬ся близнецов; об¬щая полость пузыря
делится, благодаря

развивающимся амни¬онам, принадлежащим каждому из зароды¬шей, на ряд отделов, при чем сохраняется
сообщение между ними лишь по поверхности.
Недавно Ньюман и Петтерсон изучили

раэвитие другого вида броненосца, Tatusиa

novemcиncta, у котораго каждый помет со¬стоит из 4 близнецов одинаковаго пола
44

Рис. 5. Схематическая диаграмма предыдушаго рисунка.
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(рис. 6). Их изследование было произве¬дено над более поздними стадиями и уста¬новило аргументы другого порядка. He только
пол всех близнецов оказывается одина¬ковым, но и сходство между ними прости¬рается почти до полнаго тожества. Это
удается установить путем счета роговых

щитков спинного панцыря броненосца. Если

взять ряд взрослых особей, прямо пой¬манных на свободе, то оказывается, что
у них число щитков панцыря вариирует

между 511 и 620, так что разница дости¬гает 109. Если же сосчитать число щит¬ков у близнецов одного помета, то оказы¬вается, что разница между отдельными
особями не прево¬сходит 5 или 6;
средняя изменчи¬вость составляет

12 и не дости¬гает, следова¬тельно, одной де¬вятой общей из¬менчивости дан
наго вида. Четыре

зародыша близне¬ца по расположе¬нию своих пла¬цент (последов
или детских

мест) могут
быть разделены
на две пары и
обе особи каждой
из этих пар

обнаруживают
между собою еще
болшее тожество,
чем с особями

другой пары. Ав¬торы заключают
из этого, что 4 зародыша этого броненосца
возникают каждый из одного бластомера
(шара дробления) на стадии 4 шаров, тогда

как каждая пара их— из одного бласто¬мера на стадии двух шаров. И хотя
такое разделение не было еще обнаружено

при изучении молодых зародышевых пу¬зырей Фернсшдецем, укаэанные изследова¬тели полагают все же, что в данном слу¬чае происходит именно такое расщепление
зачатка на части, соответствующия будущим

зародышам. Разумеется, вопрос этот тре¬бует дальнейших изследований над более

молодыми стадиями, прежде чем он оконча¬тельно разяснится, но самый факт полиэмб¬рионии и расщепления зачатка кажется уже
и сейчас вполне прочно установленным.

Если сравнить теперь все известные до
сих пор случаи полиэмбрионии, то можно
заметить, что они относятся всегда к
условиям развития внутри тела матери или

внутри тела хозяина паразита, когда, сле¬довательно, особенно легко может сказаться
влияние внешней среды и питания на заро¬дыш. Между тем именно эти условия,
как мы видели в приведенных выше

экспериментах, имеют наибольшее зна¬чение при расщеплении зачатка и при об¬наружении способности части яйца давать
целаго зародыша. Помимо того, что факты

эти, касающиеся полиэмбрионии, подтвержда¬ют эпигенетическую точку зрения и опро-
вергают гипотезу

о преформации и

мозаичном раз¬витии, они инте¬ресны для нас
еще и с другой
точки зрения. Они

служат суще¬ственным аргу¬ментом в поль¬зу предопрсделепия
пола зародыша
с самаго начала,

именно, с самаго

момента опло¬дотворения яйца,
так как оказы¬вается, что все
отдельныя части,

получающияся из

одного яйца, дают

особей одного и

того же пола. Эти

животныя, разви¬вающияся путем
полиэмбрионии, об¬разуют, к тому же, обекты в высшей
степени интересные в смысле изучения

изменчивости признаков в группе осо¬бей, имеющих настолько тесныя наслед¬ственныя свойства, насколько это возможно,
ибо они возникли все из одного яйца и

одного живчика. Наконец, еще одно обсто¬ятельство, которое особенно интересно для
нас с нашей личной человеческой точки

зрения,—это то, что полиэмбриония гораздо
лучше, чем полиспермия ‘) обясняет

нам происхождение у человека близне¬цов, и именно настоящих близнецов,
— • -Й и'lf'

>) Полиспермия — оплодотворение яйца не од¬ним, а двумя или несколькими сперматоэоидами
(живчиками).

Рис. 6. Четыре близнеца броненосца Tatusиa тиетсипсиа,
привяэанные к плаценте. По Нюману и ииегптерсону.
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заключенных в одну общую зародыше¬вую оболочку. Они всегда одного пола и

нередко, как это общеизвестно, отлича¬ются поразительным сходством между со¬бою. Эти случаи рождения близнецов мо¬гут быть противопоставлены другим слу¬чаям рождения ложных близнецов, т.-е.
заключенных в отдельныя оболочки. Лож¬ные близнецы обыкновенно имеют мало
между собою сходства, могут быть раз¬личнаго пола и происходят, по всем
вероятиям, от оплодотворения двух от-

микробов. 694

дельных независимых друг от друга
яичек, развивающихся лишь одновременно

в матке. Несомненно, к полиэмбрионии сво¬дится и возникновение некоторых сложных
уродств, встречаемых иногда у позвоноч¬ных и, в частности, у человека,—в этом
случае, быть может, разделение первых
бластомеров оказывается неполным и
полиэмбриония, таким образом, является
частичною.

Перев. П. Ю. Шмидть.

Жизнь без минробов.
Среди натуралистов довольно широко

распространен предразсудок, будто есте¬ственныя условия являются для живых
существ условиями наилучшими. Это, ко¬нечно, бывает, но все же довольно редко.
Все, кто занимался разведением растений

и животных, знают, что можно найти усло¬вия воспитания их, резко отличаиющияся от
условий естественных, и, тек не менее,

не только вполне пригодныя для их раз¬вития, но даже и более благоприятныя.
Одним из самых всеобщих условий
сстественной среды является присутствие
микробов, которые располагаются либо на
поверхности, либо внутри животных и
растений. До какой степени эти микробы

необходимы для существования организ¬мов—вот вопрос, который представля¬ется натуралисту. Должно ли всегда ,раз¬сматривать их как врагов, желающих
погубить, разложить и уничтожить выше

организованныя существа или имеются ми¬кробы полезные, быть может, даже необ¬ходимыя для жизни растений и животных?
Что касается этих последних, то такой

вопрос был предложен французской
Академии Наук Пастером в 1885 г.

Лично великий ученый, основавший бакте¬риологию, несмотря на свое убеждение, что
значительное количество бактерий играет

роль болезнетворных организмов, не ду¬мал, чтобы жизнь животных была возмо¬жна без микробов, хотя, с другой сто¬роны, он и не утверждал этого с поло¬жительностью: „я не скрываю,—заявлял
он> что я предпринял бы это изследо¬вание, если бы у меня было время, с пред¬взятой мыслью, что жизнь в этих усло¬виях невозможна". Дело в том, что
П а с т е р  был знаком не только с

болезнетйорными микробами,—он понял,

какое огромное значение имеют те хими¬ческия превращения, которыя обусловлива¬ются различными процессами брожения. Было
вполне естественно предполагать, что среди

тех 143 миллионов бактерий на 1 милли¬грамм содержимаго, какия находятся в
нашем кишечнике, имеются и некоторые

виды микроорганизмов, которые своим

химическим действием способны обусло¬вливать различныя химическия превращения,
полезныя для организма в смысле содей¬ствия его пищеварению.

Некоторые изследователи преувеличивали

этот вывод и утверждали, что без ми¬кробов пищеварение совершенно невоз¬можно, что от них зависит все наше
существование. В течение ряда веков,
говорили они, высшие организмы и микробы

жили в постоянном сожительстве, и по¬тому выработалось полное обоюдное при¬способление между флорой кишечника и
самим кишечником. „Подобно тому, как

корни растений черпают из почвы соки, вы¬работанные микробами, так ворсинки кишеч¬ника, черпают соки, выработанные кишечны¬ми микробами. Даже более того,—превраще¬ние пищи, вызываемое бактериями, заходит
гораэдо далее тех пределов, которые до¬стигаются пищеварительными соками, — бла¬годаря их действию, получаются даже про¬стыя соединения, становящияся безполезными
или даже вредными. „С точки зрения об¬щих процессов природы, вполне нормаль¬но, конечно, что белковыя соединения на¬шей пищи начинают разлагаться и воз¬врашаются к исходному пункту круговорота
веществ; досадно, однако, что внутри нас

происходит гниение и что продукты его

вроде фенолов, скатола и индола, вместе
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с другими продуктами проникают в

кровообращение и действуют на клетки на¬ших сосудов и нашего моэга". В на¬ииих тонких кишках совершается пище¬варение, приносящее пользу организму, так
как там микробы сравнительно малочи¬сленны, а в наших толстых кишках,
где кишат бактерии, совершаются процессы
гниения, вредныя для организма. „Идеалом
было бы жить совсем без микробов

среди окружающаго мира, населеннаго ми¬кробами,—но возможно ли это“?

Для того, чтобы ответить на этот во¬прос, было сделано большое число наблю¬дений и эксперименталных изследований,
результаты которых нередко были, однако,
ненадежны и противоречивы. Было, тем

не менее, укаэано, что существуют орга¬низмы, кишечный канал которых нормаль¬но является асептичным или, по меньшей
мере, чрезвычайно бедным бактериями.
Таковыми являются гусеницы некоторых

бабочек, живущия в ходах, протачивае¬мых ими в листьях, например, гусеницы

Lиthocolletиs и Neptиculus шиповни¬ка, изученныя П о р т ь е. Таковыми же явля¬ются и крупныя летучия мыши тропических
стран, летучия собаки, над которыми про¬изводились изследования Мечникова и
его учеников. У летучей собаки кишечник
очень короток и не имеет настоящей

кишечной флоры, но лишь некоторое коли¬чество сравнительно редких микробов,
принимаемых вместе с пищею и варии¬рующих в зависимости от пищи. Эта
бедность микробами не обусловливается
какими либо выделениями, умерщвляющими

бактерий, но зависит от отсутствия резер¬вуара, в котором скоплялись бы остатки
пищи. Пища с чрезвычайной быстротою
проходит чрез трубку кишечника; остатки
ея в виде экскрементов выбрасываются
через час после принятия пищи; таким
образом животное „принуждено много есть

и часто опоражнивает кишечник“. Осо¬бенно замечательно, что эти летучия собаки
переваривають клетчатку бананов, так

как клетчатка (целлюлоза) является веще¬ством, которое считалось до сих пор
наименее переваримым при отсутствии ми¬кробов.

Эти наблюдения чрезвычайно интересны,
но значение их не велико, так как они

касаются лишь изученых животных. Ими
устанавливается во всяком случае, что

имеются животныя, существующия либо со¬всем без микробов, либо с весьма не¬большим количеством микробов в ки-

шечнике. Спрашивается, однако, что стало
бы с теми, которые постоянно заключают

большое количество микробов в кишеч¬нике, если бы их совершенно освободить
от микробов. На этот вопрос ответ

мог бы быть получен лишь путем экспе¬римента и притом эксперимента весьма
труднаго. Решить его пытались несколько
раз различные изследователи.

Одною из наиболее старых попыток

являются опыты Тирфельдора иНут¬таля в 1895 году. Эти изследовател»
пытались воспитать в искуственных асе¬птических условиях молодых морских
свинок, извлеченных путем кесаревасе¬чения из матки. Молодыя животныя были

посажены в совершенно асептическое по¬мещение и питались стерилизованным мо¬локом. По истечении 10 дней они были
убиты,— их экскременты оказались сте¬рильными, а сами оне несколько прибавили
в весе. Правда, это увеличение в весе

являлось не исключительно результатом¬хорошей ассимиляции пищи, так как оно
было обусловлено, по крайней мере отчасти,
большим количеством свернувшагося, но

не перевареннаго молока,которое было най¬дено в толстых кишках. Таким обра¬зом этот опыт оказался неудовлетвори¬тельным для решения вопроса.
С другой стороны, Шоттелиус в

течение ряда лет экспериментировал над

цыплятами, воспитанными в асептических¬условиях по выходе из яйца, и эти опыты

привели его к заключению, что жизнь без¬микробов практически невозможна. Цыпля¬та, воспитанные при таких условиях, явля¬лись слабыми, менее развитыми, чем кон¬трольные, становились болезненными к
быстро погибали. Вместе с тем доста¬точно было добавить к их пище бактерий
Bacиllus соии для того, чтобы они полу¬чали нормальное развитие. Точно так же и
головастики лягушки, которых удалось

воспитать г-же Мечниковой, а затем¬М о р о в совершенно асептических усло¬виях были слабыми, болезненными и не
могли быть доведены до метаморфоза. В
результате эти опыты показали, что самыя

различныя животныя, содержимыя в асе¬птических условиях в течение некото¬раго времени, относятся к ним, как к
условиям ненормальным, глубоко меняю¬щим их процессы питания и уменьшаю¬щим их жизнеспособность.
Между тем в нынешнем году, приме¬няя более усовёршенствованную технику,
К о а н д и по тому же самому вопросу о
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жизни поэвоночных животных без ми¬кробов пришел к закпючениям совершен¬но противоположным. Его опыты произво¬дились над теми же животными, которыя
служили и для опытов Шоттелиуса,
т.-е. над цыплятами, на которых еще

П а с т е р  указывал, как на существа

самою природою назначенныя для таких

экспериментов. Яйца на 18 или 19 день
насиживания дезинфицировались обмыванием

горячим однопроцентным раствором су¬лемы. Затем они вводились при- полных
условиях асептики в большой аппарат,

стерилизованный автоклавом и поддержи¬вавшийся при постоянной температуре, при
чем в этом аппарате имелся и необхо¬димый приток влажнаго и чистаго воэдуха,
так что насиживание могло быть доведено

до конца. Аппарат этот (рис. 1) разделен

на две части: на камеру для высиживания

яиц (справа), где поддерживалась темпера¬тура в 40® Ц. во время насиживания и 26°
после вылупления, когда эта камера играла
роль искуственной наседки; эта наседка
■была отделена подвижной перегородкой от
второго более обширнаго цилиндрическаго

пространства, длиною в 80 сант., при диа¬метре в 25 сант.—пространство это явля¬лось как бы двором для цыплят, где
они находили и воду и стерилизованную

пищу, при чем температура там поддер¬живалась в 24° Ц. Цыплята могли сво¬бодно бегать на этом дворе, пить воду,
клевать зерна и от времени до времени
греться около искусственной наседки.
Но, как ни обширен и совершенен
был этот аппарат, он делался все
же скоро слишком тесен и потому
изследователь, выдерживал цыплят там

сравнительно недолго, 15, 20, 33 и са¬мое большее 40 дней. Спрашивается, ка-
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ковы были результаты выращивания в та¬ких условиях?
Вообще говоря, рость их совершался в

прекрасных условиях, вес асептических

цыплят оказывался то одинаковым, то

выше, то ниже цыплят контрольных, на¬ходившихся в сходных условиях; эта
разница в весе находилась, однако, в

пределах вариации, констатируемой у кон¬трольных цыплят. В анатомическом и
физиологическом отношении цыплята эти
являются нормальными; К о а н д и отмечает
лишь большее количество остатков пищи

у них. Эти результаты, таксильно отли¬чающиеся от полученных Ш о т т е л и¬усом, обусловливаются всецело более
высоким совершенством техники, приме¬нявшейся при этих опытах. Действительно,
при такого рода изследованиях, приходится

наталкиватьсяна матерьяль¬ныя трудности весьма зна¬чительныя, и достаточно
какого-нибудь сравнительно
небольшого обстоятельства,
для того чтобы сделать

воспитание почти невозмож¬ным. Так, например,
двор должен находиться

в камере с более высо¬кой температурой, для того
чтобы пары воды сгущались
снаружи, а не внутри двора.

Однажды при опытах вода

начала сгущаться внутри

аппарата, и почва образо¬вала смесь из песка, пищи
и извержений, превратившуюся в грязь, цы¬плята были мокры, перья их приклеивались
к телу, они страдали от холода и непре¬рывно дрожали, — находились, следовательно,
в условиях чрезвычайно неблагоприятных.
Из этих опытов можно заключить, что
жизнь позвоночных животных возможна по

крайней мере в течение некотораго вре¬мени при полном отсутствии микробов,

при чем эти условия не вызывают ника¬ких нарушений в жизни организма,—ас¬симиляция и рост оказываются вполне нор¬мальными. Однако, как ни доказательны
эти результаты, они не свидетельствуют

все же о том, что организм может про¬вести всю свою жизнь в асептичеекой среде

и может в ней размножаться. Эта воз¬можность была установлена, не для позво¬ночных, впрочем, а для мух из рода
Drosophиla, Делькуром и Гюэно.
Опыты воспитания мух в условиях

асептики уже производились Богдано-

Жиэнь беэ микробов.

Рис. 1.
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Рис. 2.

в ы м  и Вольманом. Эти изследователи

стерилизовали яйца мясных мух L u с и 1 и a

и Callиphora и имели возможность во¬спитать в совершенно асептических усло¬виях несколько личинок, из них полу¬чили даже несколько мух, но эти мухи
были меньших раэмеров, чем нормаль¬ныя, рост личинок был очень медлен¬ным и смертность их весьма значи¬тельною.

Окончательные результаты были получены
Делькуром и Гюэно также лишь

благодаря чрезвычайной усовершенствован¬ной технике- Асептика условий воспитаний
достигалась постепенно. Мухи, добытыя в
естественных условиях или выведенныя
искуственно, вне асептической обстановки

содержат большое количество

зародышей различных плесне¬вых и бродильных грибков
и бактерий. Чтобы освободиться

от них, иэследователи изо¬лировали самок и переносили
их в условиях асептики

ежедневно или даже по не¬сколько раз в день на та¬кую стерилизованную среду,
которая, будучи благоприятной

для мух, являлась не благо¬приятною для того или для
другого из микроорганизмов.

Таким образом, один за

другим в течение ряда по¬колений эти микроорганизмьг

были уничтожены. Путем та¬кой прогрессивной стерилиза¬ции авторы добились получения
первых асептических мух. Воспитание этих насеко¬мых производилось в конических колбах (рис. 2) или
в пробирках, заключающих подходящую стерилизо¬ванную пищу. Для того, чтобы переводить мух из
одной колбы в другую, применяли ток воздуха, обра¬зуемый мехом, действующим педалью,—этим током
мухи увлекались в другой сосуд. Ватныя пробки, ко¬торыми колбы были закупорены, имели в средине
отверстие, заткнутое стеклянной палочкой, — последняя
заменялась трубочкой, когда туда переводили мух током
воздуха. Благодаря особому крану с 4 ходами, ток
всздуха мог быть направлен в обратную сторону, и
мухи могли быть переведены из трубки, которая служила

для их переноса, в новый сосуд, в который встав¬ляли эту трубку. В течение всего того времени, когда
стеклянная палочка вынималась из пробки, или когда

вводилась или вынималась трубка, ватная пробка под¬держивапась в пламени бунзеновской горелки. Таким
образом, можно было переносить из одного сосуда в
другой сотни мух в день без всянаго рйска, что они

получат новых микробов, следовательно,

во вполне стерильной обстановке. Дель¬кур иГюэно, начавшие свои вторич¬ные опыты по выведению стерильных мух
в июле 1911 г.,получили с этого времени

тысячи совершенно стерильных насеко¬мых. Они развиваются при данных усло¬виях в течение менее двух недель, и по¬тому изследователям удалось вывести уже
около 20 поколений и проследить с точ¬ностью за всеми результатами влияния
асептической среды.
Результаты эти вполне достаточны для

того, чтобы утверждать с полным пра¬вом, что мухи эти могут развиваться,
претерпевать превращения и размножаться
в течение многих поколений без всякаго

участия микробов. Рост их не только
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совершается быстрее, чем в условиях
не асептических контрольных опытов,

но и смертность их чрезвычайно сокраща¬ется; почти все яйца, откладываемыя мухами,

дают насекомых, способных к размно¬жению, тогда как при развитии в обыкно¬венных условиях смертность является не¬редко значительною и может даже повести
к исчезновению целых поколений.

Если можно распространить выводы, по¬лученные над насекомыми и на позвоноч¬ных, то есть основание думать, что все
животныя могут жить и размножаться в

условиях асептики. На это намекают и

все опыты, производившиеся непосредствен¬но над позвоночными, но, само собою ра¬зумеется, окончательное доказательство бу¬дет возможно дать по отношению к ним
лишь тогда, когда удастся создать и для

этих животных достаточно совершенную
технику постановки опытов.

Если теперь приложить к человеку по¬лученные результатьи изследований над
животными, то можно сделать вывод, что

теоретически возможно и существование че¬ловека в асептических условиях. Другой
вопрос, будут ли люди когда-нибудь дей¬ствительно жить в таких условиях—без
сомнения, мы пока далеки от подобных
возможностей, но большое значение имеет

уже тот вывод, что для нас не предста¬вляет никакой ценности та разнобразная
флора микробов, которая населяет наш

кишечник. Ближайшими задачами современ¬ной гигиены является если не полное уничто¬жение этой флоры, то по крайней мере воз¬можное упрощение того мира низших пара¬зитов, который населяет наш кишечник.
Пер. П. Ю. ииимидть.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Новыя иснопаемыя животньия Египта.

Вышедшая недавно работа Макса Шлоссера обра¬щает внимание ученаго мира на фауну ископаемых

млекопитающих речных солоновато-водных отло¬жений Фаюма в Египте. Палеонтологическое эна¬чение этих млекопитающих, относящихся к олиго¬ценовому периоду весьма велико. Между ними не
только имеются такия замечательныя животныя

как арсинотерий Arsиnoиtherиum,—животное, которое
по своим раэмерам и по большому числу мор-

фологических особенностей приближается к сло¬нам, но несет два огромных рога на носу
(рис. 1), но они гтозволяют также и эначительно
пополнить пробелы в генеалогии различных родов,
которые до сих пор иэвестны из новейших
третичных отложений, так как обнаруживают
их непосредственных древне-третичных предков.
He подлежит сомнению, например, что европейские
миоценовые и плиоценовые мастодонты, относящиеся
к типу angustиdeus, хоботные, исчезнувшие ныне и

близко родственные современным слонам, происхо¬дят от Palaeomastodon, открытаго Эндрюсом в

тех же самых отложениях Фаюма. Открытия,
сделанныя в этих слоях, являются одними из

наиболее эначительных палеонтологических откры¬тий за последние 25 лет. Интерес, который они
возбуждают, увеличивается еще нахождением в
них трех новых родов приматов, описанных
Шлоссером.

Иэвестно, что приматы, занимающие высшее поло¬жение среди млекопитающих, образуюгь группу до¬вольно однородную, отдельные элементы которой—
человек, человекообраэныя обезьяны, уэконосыя
обезьяны Стараго Света и плосконосыя обезьяны
Новаго Света—имеют множество общих черт и
несомненных родственных особенностей, несмотря
на то, что группы эти в настоящее время сильно

дифференцированы. He подлежит, во всяком слу¬чае, сомнению, что предки их обнаруживают тен¬денцию к сближению, что различия сглаживаются и
что виды образуют ветви менее изолированныя и,
быть может, даже сходятся к одному общему
корню.

Однако, история ископаемых приматов является

все еще довольно темною и каждое мапейшее при¬обретение в этой области обладает чрезвычайно
большим эначением, которое еще более увеличи¬вается, когда дело касается таких обектов, как
те, которые составили предмет изучения Шлоссера.
Остатки, открытые им, представляют собою зубы

трех совершенно новых родов приматов Ргории¬opиthecus, Parapиthecus, Maerиpиthecus. Последний из

этих родов является, быть может, предком се¬мейства цепкохвостых обезьян (Cebиdae), отно¬сящагося к плосконосым обезьянам Южной Аме¬рики.
Parapиthecus, повидимому, происходит от пред¬ков, которых должно искать в древне-третичных

отложениях Северной Америки: он исчез не оста¬вив после себя никаких форм от него произо¬шедших. Proplиopиthecus представляет собою чело¬векообразную обеэьяну, принадлежащую к группе



703 Наумныя новости и хроника. 704

современных гиббонов,— ветвь, к которой он

принадлежит, можст быть прослежена до древ¬нейшаго периона третичной эры:
Современная эпоха—Гиббон (Hylobates). Ява, Су¬матра. Целебес.

'иетвертичная эпоха—?
Третичпая эпоха.
Плиоценовый период—?
Средний миоценовый период—Plиopиthecus (Санэан,

Аа-Грив-Сент-Альбан, Гёриах).
Нижний миоценовый период — Plиopиthecus (Пески

Орлеанэ).

Олигоценовый период—Proplиopиthecus (Слои Фа¬юма).
С точки зрения специальнаго изучения предков

человека, в высшей степени важно отметить при¬сутствие этой человекообразной обезьяны в олиго¬цене Египта. С другой стороны, не безинтересно
то обстоятельство, что в эту эпоху третичнаго пе¬риода дифференцировка обеэьян Южной Америки
от обезьян Стараго Света, не была столь резкою
какой она является в настояшее время.

НасЬномыя, утратившия нрылья. Умень¬шение или полное исчезновение крыльев не предста¬впяегь у насекомых исключительнаго и редкаго
явления. Отсутствие крыльев нормально наблюдается

у самок большого числа насекомых, самцы кото¬рых крылаты. Всем известны, например свет¬ляки или Ивановы чер¬вячки, самки которых
безкрылы. Точно так же

и самки некоторых бабо¬чек лишены крыльев,

например, между про¬чим эти органы отсут¬ствуют у Огдуа и Psy¬
che; такой же половой
диморфизм наблюдается
у Phalena, а также у
Bиston alpиnus Верхняго

Энгадина и у Hиbernиa defolиara, бабочки, довольно
обыкновенной во Франции и появляющейся в начале
зимы.

Травяныя тли и филоксера образуют даже целыя
поколения безкрылых форм, которыя чередуются
с поколениями крылатых. Явления того же порядка

наблюдаются у галлиц (Cynиpиdae), перепончато¬крылых, укус которых обраэует галлы на раз¬личных растениях. Различныя необыкновенныя
условия существования также сопровождаются не¬редко исчезновением крыльев. Таким образом,
например, среди общественных насекомых у
муравьев и у термитов имеются беэполыя особи,
рабочие или солдаты, у которых отсутствуют крылья.

Точно также многия насекомыя, обитающия в пеще¬рах, и многия паразитическия формы обладають лишь
рудиментарными крыльями или совершенно безкрылы:
таковы, например: Melophaga, паразитирующия в
шерсти овец и не сохранившия и следов крыльев;
точно так же мухи Xycterиbиa, живущия в шерсти

летучих мышей и напоминающия пауков, по вне¬шнему виду совершенно лишены крыльев. В гнез¬дах термитов на Яве, в Индии и Африке встре¬чается также беэкрылая муха Termиtoxenиa (рис. 1),
на теле которой резко ограничена грудь и огромное

брюшко, так что насекомое представляегь в выс¬шей степени курьезный вид. Самым интересным
случаем утраты крыльев является, однако, тот,

когда насекомыя, принадлежащия к самым раз¬личным группам, нормально крылатым, утрачи-

Рис. 1.

вают эти органы передвижения благодаря особым
географическим условиям, именно благодаря жизни

на островах или в полярных областях.

На пути от Австралии к Магелланову проливу,

околу 50° южн. шир., располагается группа Кергу¬эльских островов, совершенно пустынных, ска¬листых и постоянно подверженных ветрам и бу¬рям. Фауна этих островов чрезвычайно бедна.
Среди насекомых там встречаются жуки, утра¬тившие крылья, но снабженные надкрыльями, имеется
бабочка с рудиментарными крыльями и три вида

мух, снабженных также лишь остатками крыль¬ев или совершенно безкрылых. Одна из этих
мух, принадлежащая к роду

Anatalanta (рис. 2) и живу¬щая на трупах, походит на
муравья. Другой вид похо¬дит на блоху и встречается
между листьями крестоцветна¬го, называемаго кергуэльской

капустой (Prиnglea antиscorbu¬tиcaj. Третий вид Атаио¬pteryx иштШта является со¬вершенно безкрылым.
К югу от Магелланова

пролива на Антарктическом

континенте бельгийская ан¬тарктическая экспедиция от¬крыла у пролива Герлаха не¬большое двукрылое, совершен¬но лишенное крыльев и по¬лучившее название Веидиса
antarctиca (рис. 3). Это насеко¬мое обитает в областиполярнаго льда, покрываюшаго
здесь сплошным слоем континент. Остров Гарри
„совершенно погребен подо льдом и снегом эа
исключением нескольких выступов скал. На
этих скалах, в местах более защищенных,

находятся небольшие дерновинки мха. В более ши¬роких трещинах скал гуано птид, смешанное
с песком и глиною, образовало почву, которая в

более влажных местах покрылась нитчатой водо¬рослью, растущей благодаря обилию воды от таяния
снега. Мелкие камешки и раковинки, занесенные
птицами попали в трещины сь водой и находятся

Рис. 3.

также и на поверхности скалы,—под ними или прямо
среди водорослей живут личинки двукрылых, тогда
как в тех местах, где почва не покрыта водою,
держатся и сами вэрослыя двукрылыя, бегающия по
поверхности скал“. При изучении этих двукрылых,
привезенных экспедицией „Pourquoи Pas“ Жейлш
констатировал чрезвычайно интересный факт, что
у куколок их крылья гораздо сильнее развиты,
чем у взрослых насекомых. Таким образом,
во время развития происходит регресс, который,

воспроизводит тот прогрессивный процесс, кото¬рый претерпели предки этих двукрылых. Самки
выходят из куколки с телом, уже набитым
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яйцами; оплодотворение совершается очень быстро и

взрослыя особи соединяются группами по многу ты¬сяч вместе и образуют скопления, скользящия по
поверхности мелких луж во впадинах скал. За¬тем самки откладывают в виде длинных нитей
цепочки яиц, иэ которых выходят затем ли¬чинки.
Присутствие безкрылых насекомых, принадлежа¬щих к различным группам, исключительно в
полярных областях, заставляет видеть в отсут¬ствии у них крыльев следствие влияния местных
условий, особенно климатических — в частности
холода. Последние опыты, производившиеся Девитчвм,
эначительно подтверждают эту гипотезу. Еще Марбо

приписывал случайное отсутствие крыльев, наблю¬дающееся у пчел, влиянию холода. Деттц поместил
гнездо одного из перепончатокрылых, именно,

шершня (Pollutes gallиcus) в ледник, и наблюдал,

что при этом постоянно получалось некоторое ко¬личество насекомых, лишенных крыльев. Далее

он наблюдал также мух, хотя и не совсем без¬крылых, но с крыльями более или менее умень¬шенныии, после того как куколки этих мух под¬вергались лродолжительному действию холода. Впро¬чем, у мух и многия другия условия могут вызвать
сходные результы, почему это последнее наблюдение
Девитца не представляегь особаго интереса.
Конечно, в некоторых случаях, холод может

обусловливать утрату крыльев, но разумеется, это не

единственный фактор, который вызывает это явле¬ние. Достаточно вспомнить, что и насекомыя неко¬торых островов теплых стран, например Ма¬деры, являются часто безкрылыми или, по меньшей
мере, имеют чрезвычайно редуцированныя крылья.
Иэ 500 видов жуков Мадеры 300 обладают
атрофированными крыльями. Это сходство между
фауною Кергуэльских островов и фауною Мадеры
обяснялось прежде участием естественнаго подбора.

Острова эти, как утверждали изследователи, посто¬янно подвергаются действию ветров, подвержены
почти непрерывно влиянию страшных ураганов—
вследствие этого крылатыя насекомыя неизбежным
образом завлекаются в море и уничтожаются.

Лишь те, которыя имеют случайно крылья, непри¬годныя для полета, и ведут наземный обраэ жизни,

оказываются спасенными. Лишь они получают воэ¬можность размножаться в изобилии, при том усло¬вии, что их потомки также либо утрачивают со¬вершенно крылья, либо приобретают крылья реду¬цированными.
Вполне возможно, конечно, что подобный отбор

может совершаться, но приведенное обяснение едва
ли приближает нас к решению эадачи, так как

все же всегда нам остаются неиэвестны перво¬начальныя причины сокращения или отсутствия крыль¬ев. К тому же, нельзя не указать, что на Мадере
имеются и насекомыя превосходно летающия, порха¬ющия всю жизнь с цветка на цветок и оказыва¬ющия достаточное сопротивление ураганам. Затем
следует заметить, что уменьшение крыльев харак¬терно не столько для насекомых островных,
сколько для насекомых обитающих на берегу моря.
Большинство жуков, живущих по берегам наших
европейских морей, лишены крыльев, и точно так
же морския двукрылыя большею частью представляют
собою насекомых весьма малых размеров с

редуцированными крыльями или совсем без крыль¬ев.
Но если задача и не является пока совершенно

решенною, можно во всяком случае предвидеть, в
каком направлении она будет решена.
Редукция крыльев не является простым резуль-

татом отсутствия употребления, но зависит прежде

всего от чрезвычайно медленнаго роста имагиналь¬ных дисков во время метаморфоза—роста, медлен¬ность котораго может быть обусловлена изменением
внешних условий, в частности — изменением тем¬пературы, и может сделаться наследственной. Весьма
вероятно, что безкрылыя формы, всюду возникают

в некотором количестве, но тогда как в обла¬стях континентальных эти формы менее приспо¬собленныя для борьбы за существование, лишь редко
могут уцелеть, на островах и по берегам моря

оне, наоборот, оказываются обладающими некото¬рыми преимуществами и могут сохраниться и за¬крепиться подбором. Этим и может быть об¬яснено частое нахождение безкрылых насекомых
в этих областях.

■ □ ■ („Виоиодиса“.)

Чума олова. За последнее время часто обра¬щалось внимание на явления распада олова, которыя

обозначают названием „чумы олова“. Эти свое¬образныя претерпеваемыя оловом иэменения изуча¬лись в последнее время особенно профессором
Когеном, из трудов котораго и эаимствовано
главным образом все изложенное ниже.
Впервые эти изменения наблюдал, вероятно, еще

Аристотель. Он считал их за своеобразный про¬цесс плавления; этот взгляд господствовал еще
долго после него. Первое основательное наблюдение

было предпринято только в 1851 году J1. Эрдман¬ном. Он сообщает об изменениях в строении
старых органных груб дворцовой церкви в Цейце

и полагает, что причина их заключается в коле¬баниях, которыя испытывал металл. Те же явле¬ния были много лет спустя замечены Гильтом на
органных трубах трех финляндских церквей, ко¬торыя не отапливались зимой. Подобныя изследова¬ния предпринял в 1869 году Фритче со слитками
олова. Он подвергал их действию температуры,
лежащей ниже точки замерзания ртути и наблюдал
при этом частичный переход твердаго белаго олова
в рыхлое серое видоизменение; если же он, однако,
нагревал измененное холодом серое олово, то оно
становилось светлее и превращалось в обыкновенное
олово, если он нагревал его до плавления.
При новом охлаждении повторялось то же самое.

Шертель, имевший в своем распоряжении среди дру¬гих и образцы сераго олова, изследованнаго Фритче,
установил, что удельный вес продукта распада
меньше удельнаго веса белаго олова. Так, для этого
последняго он нашел 7,30 и 7,27, а для перваго,
напротив, только 5,79 и 6,01.

Эти своеобразныя превращения находят очень про¬стое обяснение в так называемой аллотропии,—
явление, которое встречается у некоторых химиче¬ских элементов. Наиболее иэвестна аллотропия у
углерода, который является в виде аморфнаго, чер¬наго угля, кристаллизующагося в гексагональной
системе графита, и алмаза, кристаллизующагося в
правильной системе. Все эти вещества отличаются

одно от другого только своими фиэическими свой¬ствами. Как дальнейшие примеры могут быть при¬ведены, встречающиеся во многих аллотропических
видоизменениях, сера и фосфор. Подобное явление

наблюдается и у олова. Как это было точно уста¬новлено Когеном, переход в серое олово может
совершаться только при температурах ниже 18° С.,
тогда как выше 18° С. белое олово не изменяется.

Наиболее благоприятная температура для образования
сераго олова равна—48°. Этот процесс значительно

ускоряется если привести белое олово в соприко¬сновение с небольшим количеством сераго или
ПРИРОДА, МАЙ 1912 г. 45
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также с раствором двойной соли нашатыря и четьи¬рехлористаго олова. Так удалось, например, вы¬звать очень скоро явления распада на оловянном
слитке, весом в */j клгр. Так как в нашем

климате бывают температуры ниже 18е С., то оло¬вянные предметы, которые находятся е холодное
время года в неотапливаемых помещениях, под¬вергаются постоянно опасности распада. Тот факт,
что оловянные предметы, однако, по большей части не
изменяются, обясняется тем, что скорость распада

при температурах немного меньших 18° С. незна¬чительна. Если же „чума олова" однажды началась,
то она неуклонно развивается дальше, конечно, если

температура при этом не поднимается выше 18».
Если и удается простым нагреванием или теплой
водой перевести серое олово в белое, то все же
невозможно возстановить прежнее сильное сцепление

частиц, так как удельно более легкое серое олово
эанимает болыиий обем.

Таким образом появляется рыхлость, и вот по¬чему „чума олова“ показывается сперва всегда в
виде бородавчатых наростов. Прежнее сильное

сцепление может быть достигнуто при нагрева¬нии олова до температуры его плавления (228°). По¬этому невозможно придать предметам их прежний
вид, если у них появилась „чума“. Можно сохра-'
нять оловянные предметы в течение долгаго времени,
при обязательном 'условии держать их в таких
местах, где температура не опускается ниже 18» С.
От применения олова для наружных частей зданий,
например, крыш, нужно поэтому отказаться.—
Кроме „чумы“ для олова существуют еще другия
явления распада, впервые замеченныя Гасслингером
на спайках воздушнаго насоса, который никогда не

подвергался температурам ниже 18° С. Также листо¬вое олово и белая жесть дают часто подобное явле¬ние распада. Это явление обусловливается механиче¬ским воздействием на металл, давлением и растя¬жением, и представляет собой, подобно „чуме оло¬ва“,только переход в аллотропическое, кристалли¬ческое видоизменение его. Это последнее явление
наблюдается также и у других неталлов, напри¬мер, у латуни и свинца.

Промышленное добываиие азота и ни¬слорода при поиощи жиднаго воздуха
(машина Ж. Клода). Воздух представляет собой
смесь кислорода и аэота. Оба эти газа играют в
существовании всего живого существенную роль.

Кислород—газ горения и дыхания—является источ¬ником жиэненной теплоты. Азот—необходимая со¬ставная часть всякой органической ткани. Человек,
стремясь извлекать пользу из процессов природы,

направляя их сообраэно своим целям, не мог не

обратить внимания на оба эти элемента нашей атмо¬сферы. Так как действие одного из них парали¬зуется некоторым образом действием другого, то
для пользования ими чреэвычайно важно знание мето¬дов отделения их одного от другого.

Вопрос об эксплоатации воздуха получает осо¬бенную важность в только что народившемся но¬вом виде промышленности — производстве искус¬ственных азотистых удобрений. Для жизни расте¬ний необходимы азотистыя питательныя вещества.
Запасы необходимых естественных азотистых удо¬брений весьма недостаточны; так, например, залежи

чилийской селитры должны скоро истощиться, по¬этому угрожающий в будушем недостаток удобре¬ний должен быть искусственно возмещен. В на¬стоящее время обрашено внимание на две реакции; в
первой азот и кислород соединяются при помоши

электрическаго тока; многие заводы, в особенности

норвежские, на этом принципе оснЫи!.ивают добы¬вание солей азотной кислоты (нитратов).—Способ
этот довольно дорог, и содержании кислорода в

воздухе оказывается для этого способа недостаточ¬ным. Вторая реакция производится так: над кар¬бидом кальция (соединением кальция с углеродом),
нагретым до 1000°, пропускают ток чистаго

азота, получается цианамид кальция (соединение каль¬ция с азотом и углеродом).
Вряд ли цианамид сам по себе может иметь

какое-либо значение, как удобрение, но обработан¬ный водяным паром под давлением, он дает
нашатырь, а это вещество может быть использовано
самыми различными способами. Количество ежегодно
добываемаго цианамида превышает 100 000 тонн.
Для этой реакции нужен азот абсолютно чистый,
и поэтому здесь снова встает вопрос о разделении
элементов воздуха.
До последних лет вопрос этот пытались, с

большими трудностями, разрешить химическим пу¬тем. Но с открытием некоторых фиэических
процессов, основанных на сжижении газов, поло¬жение вопроса совершенно изменилось. В этом
отношении мы обязаны проф. Линде, а вспед за ним

Ж. Клоду, которому только что удалось соэдать ма¬шину, дающую одновременно кислород,—чистота ко¬тораго определяется 70»/0, — и азот — 99,70/в. Два
аппарата этого типа работают на цианамидном за¬воде в Перни, при чем каждый из них (при за¬трате 125 лошадиных сил) проиэводит в час
400 куб. метров азота.

Сжижепге воздуха и преврагцение в пары жидкаю
воздуха.—Воздух, в обемном отношении, состоит

из 21»/0 кислорода и 79»/0 азота. Кислород сжи¬жается под атмосферным давлением при темпера¬туре—182°,5, азот—при более низкой температуре
(—195°,5). Следовательно, превратить аэот в жид¬кость труднее, чем кислород, но, напротив, жид¬кий азот улетучивается быстрее кислорода. Клод
в своей машине польэуется этими двумя противо¬положными свойствами азота и кислорода.
Проследим сначала процесс превращения в пары

жидкаго воздуха, температура котораго близка к
—195°,5. Предположим, что газы выводятся прочь,
по мере их обраэования. Относительное содержание

в них азота очень велико: кислорода они заклю¬чают только 7°/0. По мере испарения, остающаяся
жидкость все более и более беднеет азотом: ея

температура прогреесивнно поднимается до блиэкой

к температуре кипения кислорода (—182°,5); по исте¬чении некотораго времени оказывается, что мы полу¬чили газ, богатый аэотом и жидкость с большим
содержанием кислорода. Отметим, что в сопри¬косновении с улетучивающейся жидкостью, которая
дает сильное понижение темиературы, атмосферный
воздух может быть охлажден до температуры
сжижения. Этим понижением и пользуется Клод
в своей машине.

Теперь разсмотрим процесс сжижения, противо¬положный превращению в пары. Первая капля жид¬каго воэдуха содержит, по сравнению с воздухом
газообразным, из котораго она была получена, не¬сравненно ббльшее количество кислорода: 47°/0 вза¬мен прежних 21°/0. Клод называет это—предва¬рительным сжижением кислорода воздуха. Вместе
с 47% кислорода в этой первой капле жидкаго
воздуха содержится 53°/0 азота. К концу процесса
жидкость постепенно обогашается азотом: последний
пузырек газообразнаго воздуха содержит только
7»/0 кислорода.
Итак, вышеуказаныя противоположныя свойства
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элементов воэдуха дают нам возможность полу¬чить или кислород с примесью азота или азот
с примесью кислорода. Теперь остается только
очистить эти смеси.

Мы только что видели, что в процессах испаре¬ния и сжижения абсолютно чистых газов не полу¬чается: аэот уносит с собой 7°/0 кислорода, a
кислород отделяется с 53°/0 азота.

He довольствуясь этим реэультатом, Клод пред¬лагает следующее иэменение: он сжижает посте¬пенно воэдух, пользуясь для этого тем пониже¬нием температуры, которое является следствием
испарения жидкаго воэдуха, ранее приготовленнаго;
г.олучающуюся жидкость он все время удаляет.
Если ее не удалять, то жидкий кислород путем

испарения будет уходить из нея и примешиваться
к газообразному азоту.
Удаляя ее, мы устраняем это неудобство, и у нас

является возможность гиолучить чистый аэот. Про¬цесс добывания кислорода и азота этим способом
заключается в следующем: в вертикальных труб‘
ках аппарата непрерывно происходят встречные
токи: кверху по ним поднимается испаряющийся из
жидкаго воздуха азот, а опускается смесь жидкаго

кислорода (47°/0) и жидкаго аэота (53°/0). Непрерыв¬ность этого процесса поддерживается током воздуха,
который, вступая в эти трубки снизу (под давле¬нием 4—5 клгр.), там сжижается и дает начало
только что указанным обоим течениям; его сжи¬жение происходит потому, что вся система трубок
опушена в сосуд с жидким воздухом (испа¬ритель); жидкий воздух, испаряясь, дает сильное

понижение температуры. Падающая вниз по труб¬кам жидкость поступает в приемник, а поднимаю¬щийся по ним газ, к концу процесса освободив¬шийся от кислорода и представляющий собою почти
чисгый азот, выводится сверху из аппарата.

Другой способ, по существу своему близко под¬ходит к только что описанному: сквозь нисходя¬щую колонку жидкаго воэдуха пропускается восходя¬щий ток чистаго газообразнаго кислорода. Этот
кислород быстро начинает сжижаться, ибо темпе¬ратура, обусловливающая его сжижение равна—1ф2°5,
тогда как температура жидкаго воздуха не может

быть выше—195°,5. Азогь жидкаго воэдуха, испаря¬ясь, освобождает жидкий кислород. Таким обра¬зом, падающая жидкость становится уже чистым
кислородом, в то время как поднимающийся газ,
выходя из аппарата, эаключает в себе только 70/ц
кислорода, а в остальной. своей части состоит
из азота.

Клод комбинируегь в своей машине только что
описанные оба способа.
В нижней части его аппарата, — испарителе с

вертикально-опущенными трубками,—протекает пер¬вый из описанных нами процессов. В верхней
же части, очистительной колонке,—непосредственно

соединеной с испарителем, нисходящий ток жид¬каго воздуха с 47°/0 кислорода встречается с под¬нимающимся кверху током газообраэнаго кислорода;
этоть последний образуется в испарителе, в кото¬ром налит жидкий кислород. Нетрудно заметить,
что в очистительной колонке происходит второй
из описанных нами процессов. Всмотримся ближе

в его механизм. Образующиеся в трубках испа¬рителя азот и жидкая смесь с 47°/0 кислорода
(см. выше) — отводятся в очистительную колонку;
трубка, приводящая азот, вступает в верхнюю

часть колонки, а смесь с 47o/q кислорода посту¬пает в нее несколько ниже; эта смесь сейчас же
начинает опускаться; встречаясь с газообраэным
кислородом, она сжижает его и продолжает па-

дать, все более и более им обогащаясь; пока на¬конец, не выходит из аппарата уже в виде чи¬стаго кислорода. Азот смеси, как более легко уле¬тучиваюшийся, поднимается и в верхней части ко¬лонки совершенно освобождается от поднявшагося
вместе с ним кислорода: этот кислород, от
соприкосновения с током жидкаго аэота, сжижается
и падает вниэ. Так, одновременно получаются и
чистый азот и чистый кислород; но, заметим,
только в том случае, если в испарителе налит

жидкий кислород, а не жидкий воздух, при кото¬ром один только азот выходит чистым.
Воздух, который употребляется в описанных

машинах, должен быть совершенно лишен воды и
углекислаго газа, ибо, замерзая, они быотро портили
бы весь аппарат.

(Из La Nature). С. Полосин.

■ □ -

Цеолиты в-ь природ*Ь и технин-Ь. Цеолиты

предс^авляют водныя кремне-кислыя соединения гли¬ноэема-и какого-нибудь металла, чаще всего кальция,
калия и натрия. Все-они, почти без исключения, пре¬красно кристаллизуются, и их безцветные или слабо
окрашенные кристаллы' обычно покрывают стенки
трещин в изверженных породах.

За последние годы изследование этих минералов

сделало очень значительные успехи; с одной сто¬роны, выяснились условия их образования в при¬роде, с другой — удалось не только найти способы
их искусственнаго получения, но и применить их
для целаго ряда технических целей.

Особый интерес, представленный этими соедине¬ниями, заключается в легком обмене того металла,
который входит в их. состав; одни металлические
элементы обмениваются легче, другие — труднее, и

среди последних особенно калий обладает способ¬ностью удерживаться ими. Между тем, уже давно
известно, что большинство почв обладает такой же
особенностью, и потому была создана теория, что
почвы содержат значительное количество цеолитов,

благодаря чему они и обладают драгоценными свой¬ствами удерживать и собирать в себе тот эле¬мент—калий, который столь необходим для расти¬тельной жизни.
Помимо общей для почв и цеолитов способности

почв удерживать некоторые элементы, главным

основанием для этой теории служило господствовав¬шее в науке мнение, что цеолиты легко образуются
на поверхности земли при выветривании извержен¬ных пород деятелями атмосферы и воды.
Между тем, изследования последних лет вы¬яснили, насколько это мнение было ошибочным.
Еще 30 лет тому назад известный французский
геолог Добрэ заметил мелкие кристаллики этих

минералов на стенках древне-римских труб, ко¬торыми были каптированы горячие минеральные источ¬ники; в настоящее время окончательно выяснилось,
что цеолиты образуются главным образом из го¬рячих растворов и почти исключительно в свяэи
с вулканическими областями.
Картина образования этих минералов рисуется

нам в следующем виде: в разных местах зем¬ной коры и на раэличных ея глубинах из недр
врываются расплавленныя массы горных пород.
По мере их охлаждения, расплавленная масса мало

по малу затвердевает, а огромныя количества за¬ключенных в нее газов и паров ишут себе вы¬хода наружу, в атмосферу. Часть самых горячих
паров остается запертой внутри самой породы и.
скопляясь в пустотах и трещинах, начинает
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разлагать их стенки, образуя из них скопления
кварца, агата и цеолитов.

Но другая часть вырывается по трещинам наружу

и, несколько охладившись, дает начало горячим

глубинным источникам. Вот из этих горячих

растворов и осаждается главное количество при¬родных цеолитов. И только очень немногие из

них могут обраэовываться на самой земной поверх¬ности под влиянием разрушительнаго действия уголь¬ной кислоты и кислорода воэдуха.
Таким образом, отпадает одно из главней¬ших докаэательств почвенно-цеолитной теории, и
приписываемая этим телам огромная роль в жиэни

нашего растительнаго покрова оказывается более

чем проблематичной.

Но если роль цеолитов в природе мало по малу

развенчивается, то в технике и в лаборатории она

начинает приобретать огромное значение. Путем

разложения водой 5кремневых сплавов Гансу и Зин¬геру удалось получить кристаллические тела со всеми
свойствами цеолитов. В Германии соэдалась целая
отрасль фабричной промышленности, эанимающейся
приготовлением искусственных цеолитов, или, как
их в технике называют, пермутитов, но особым
патентованным способом.

Пермутиты, получаемые в Берлине, как по хи¬мическому составу, так и по своему строению го¬раздо разнообразнее природных цеолитов, в их
состав могут входить самые разнообразные окислы;
глиноэем цеолитов может эамещаться окисями

марганца, ванадия, железа или бора, а кремне-кисло¬та—титановой кислотой. Да и количественныя соот¬ношения между этими окислами могут вариировать
в гораздо более широких пределах, чем у при¬родных цеолитов. Однако, все они наравне с по¬следними, и даже еще в большей степени, облада¬ют способностью легко обменивать свои металлы.
Этим драгоценным свойством и воспользовалась
техника для целаго ряда проиэводств. Для того,
чтобы сделать воду менее жесткой и освободить
от солей кальция и магния достаточно ее пропустить

через слой натриеваго пермутита, так как послед¬ний обменяет свой металл натрий на кальций и магний

раствора. Таким же обраэом можно освободить вод¬ный раствор от серной кислоты,если вэять перму¬тит, содержащий барий. При помощи пермутита с оло¬вом или закисью желеэа можно осадить и собрать
эолото из очень слабых растворов, одним сло¬вом, можно добиться самых разнообразных хими¬ческих реакций, изменяя соответственным образом
состав пермутита. Трудно даже перечислить те раз¬нообразныя применения, которыя может иметь этог
продукт в науке, технике или даже обыденной
жизни, но особенно интересным является получение

из него краски ультрамарина, самых раэнообраз¬ных типов синяго, эеленаго и фиолетоваго цвета.
Таким образом, для технических целей в ис¬кусственных цеолитах открывается целая новая
область, однако, применение их не ограничивается

одной техникой. В аналитической химии они откри¬вают совершенно новые способы количественных
анализов, а для химии земной коры дают способы

уловления ничтожных количеств различных ве¬ществ, растворенных в источниках и циркули¬рующих в коре водах.
Однако, эначение пермутитов не исчерпывается

созданием новых методов работы, в них самих
открывается для минералога новое поле изследований.

Легкий обмен металлов, исключительное разнообра¬зие химическаго состава и существование нескольких
определенных типов,—все это имеет огромный
теоретический интерес. До самаго последняго вре-

мени минералогия тщетно искала себе удобных об¬ектов для изследования строения кремне-кислых

соединений; искусственные цеолиты дают возмож¬ность пролить некоторый свет на природу кремне¬кислых минералов, что является тем более важ¬ным, что соединения кремния составляют по весу
90°/0 всей доступной нам земной коры, с ея атмос¬ферой и водой океанов.

Россия бедна месторождениями природных цеоли¬тов; они известны только в сравнительно неболь¬ших количествах в Крыму, на Кавказе и в Си¬бири. Мало известно у нас о практическом приме¬нении пермутитов, хотя в некоторых отраслях
промышленности, напр., при очистке спирта, они уже
начинают применяться с огромным успехом.

Было бы, однако, желательным, чтобы техника не

выбрасывала использованные ею пермутиты, а пере¬давала бы их в минералогическия или химическия
лаборатории, где они явились бы ценным материа¬лом для научной работы.

А. Ферсман.
■ □ ■

Поглощение радиоантивных веществ

ноллоидами и)ш Весьма воэможно, что присут¬ствие радиоактивных веществ в минеральных
источниках и их осадках обяэано поглощению

радиоактивных веществ неорганическими коллоида¬ми, которые постоянно находятся в указанных
водах.

Соли радия очень легко поглощаются коллоидами
каучука, и особыя предосторожности должны были
быть предприняты, когда бромистый радий сохранялся
в эбонитовой капсюле. Радио-свинец (радий D, Е и F)
может быть легко освобожден от инертнаго

свинца, а повторным (фракционированным) погло¬щением студенистой кремневой кислотой можно по¬лучить фракцию, богатую радием F (полонием). Эма¬нация радия превосходно растворяется в студенистой
кремневой кислоте, и больше растворима в раство¬римом гидрате кремния 2) (гидрозоль), чем в ди¬стиллированной воде. Смеси урания и урания-Х мо¬гут быть разделены пбвторными поглощениями сту¬денистой кремневой кислотой, так как ураний-Х
гораэдо больше растворяется, чем ураний.

. □ . А. Рождественсний.

Сплавы радия. В только что вышедшем но¬мере иэвестий Бельгийской Академии Наук помеще¬на предварительная заметка де-Мара и Жакоба, ко¬торым удалось, возстановляя соли радия и тяже-
*) В 1861 г. Т. Грэм нашел, что те вещества, которыя

легко выкристалгииэовываются иэ своих растворов, легко

проходят сквоэь животныя перепонки, аморфныя (не кри¬сталлическия) же вещества не обладают этим свойством.
Перваго рода вещества он назвал кристаллоидами, вто¬рого—поллоидами (к^гл—клей).
В настоящее время известно, что одно и то же вещество

при иэвестных условиях может быть то коллоидом, TO
кристаллоидом.
Поэтому теперь учение о коллоидах стало учением о

коллоидальном состоянии материи, а не о коллоидальных
веществах.

Для растворов вешеств, находящихся в коллоидаль¬ном состоянии, характерна сгтособность переходить в сту¬день или выделчть растворенное вещество в нераствори¬мой форме. Если растворителем служит вода, то нерас¬творимый ступень называется ггк^)огелем (вообще он но¬сит название ге.гь), а коллоид в растворенном состоянии
и?<дрозолем (воооиде—золь). Ред.
г) Гидрат кремния или, вернее, гидрат окиси кремния это—

химическое соединение окиси кремния (Sи02—соединение крем¬ния с кислородом) с водой.
Вообще гидратами окисей называются химическия соеди¬нения окисей с водой. Ред,
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лых металлов получить устойчивые сплавы метал¬лическаго радия и серебра. Тем же метояом ав¬торы думают получить и другие сплавы с плати¬ной и золотом, так что чистый радий оказывается
элементом со всеми типическими свойствами ме¬таллов.

Растворимость эманации радин. В статье

описываются опыты над растворимостью эмана¬ции радия (см. февральск. ном. журн. стр. 281) в

воде и другах жидкостях. По сравнению со многи¬ми обыкновенными газами эманация прекрасно рас¬творяется в воде, как показынают, напр., следую¬щия данныя, взятыя при 14° С.
Коэффициент растворимости (т.-е. обемное или

весовое количество вещества, способное насыщать

100 частей воды или другой служащей растворите¬лем жидкости) водорода 0.02; азота 0.02; кисло¬рода 0.04; этилена 0.17; двуокиси азота 0.28; окиси
аэота 0.81; двуокиси углерода 1.1; сероводорода 3.3
и эманации радия 0.303.
Ртуть не поглощает эманации. Морская вода

удельнаго веса 1.022 растворяет эманации при 14° С.

0.84 того количества, какое растворяет обыкновен¬ная вода.
Что касается органических жидкостей, то оне

являются весьма хорошими растворителями эманации.
Так при 14° С. этиловый алкоголь (абсолютный)

растворяет в 24 раза больше, чем вода, амило¬вый алкоголь в 31 раэ, а толуол в 45 раз.
□ Phиlos. Mag.

Новьие радиоант.мине|иалы Забайиалья.
В Изьестиях Академии Наук б Петербурге

инж. Кузкецотм описаны ноЕые радиоактивные ми¬иералы из Забайкалья. Среви них—очень редкий
минерал торианит с 14% окиси урана и монацит

с 8% окиси тория. Последний минерал яЕляется со¬ставной частью золотоноснаго песку, образоваЕша¬гося при размыве гранитных и гнейсовых пород.
Так как этот песок содержии до 17(,/0 мона¬цита, то возможна его практическая раэработка. Как

известно, этот минерал разрабатывается для полу¬чения тех редких цериевых земель, которыми поль¬зуются в технике освещения для АуэроЕСКих кол¬пачков.
. □ . А Ф-

Происхатдение алмаэсв. Фон-Болтон
думает, что алмазы образовались в природе под

действием металлических паров таких, как же¬лезо или магний, на двуокись углерода. Сам Бол¬тон успешно приготоЕил микроскопические алма¬эики действием паров ртути на углерод.
Иснуссивенный рост-ь алмазов. Как

только что указано, Фон-Болтон нашел, что из¬вестныя углеродныя соединения, как светильный газ
напр., будучи поднергнуты действию ртутных паров,
разлагаются, освобождая часть их углерода в еиде

аморфнаго порошка, а часть в форме микроскопи¬ческих алмазиков.
Болтон дальше продолжал свои опыты в том

чаправлении, чтобы искусственно полученные алма¬зики заставить расти. Он взял очень тонкий алмаз¬ный порошок, который под микроскопом при
увеличении 68 раз показывал только немного кри¬сталликов. Этот порошок был положен на слой

кремнистаго натрия и подвергнут действию ртутных
паров, образующихся из амальгамы натрия.

Опыт производился при 100° Цельсия и все время
опыта пропускался медленный ток светильнаго газа.
В конце месяца отложилось небольшое количество
чернаго угля, в то время как первоначальный слой
кремнистаго натрия показал даже невооруженному
глазу несколько блестящих точек, указывающих
на присутствие кристаллов алмаза.
После очистки кислотами изследователь тотчас

изследовал вес матергал под микроскопом уве¬личения 68 и нашел, что первоначальный темный
порошок превратился в блестящие кристаллы, ко¬торые, как натуральные алмазы, сжигались в
кислороде беэ какого-либо остатка.

Новыя золотоносныя роэсыпи. Недавно

было открыто новое месторождение золота, интерес¬ное собственно по обстоятельствам, приведшим к
самому открытию. Сильное землетрясение имело место

в юго-западной части Аляски. Резкие толчки, сопро¬вождавшие землетрясение, вызвали падение громадных
ледников на востоке Вальдеца. И когда рабочие при¬были на это место, чтобы посмотреть на разрушение,
оказалось, что ледники скрывали под собою, а те¬перь открыли залежи золотоносных руд, которыя
считаются теперь самыми богатыми во всем мире.

Искусствекный шелк иа мяса жи¬вотиьих. Все части мертвых животных (лоша¬дей и пр.) находят то или иное полезное применение.
Шкура идет на выделку кожи, из жира пригото¬вляются смазочныя масла, из костей варят клей,
а также делают некоторыя черныя краски, и только
одно мясо бросалось совершенно неиспользованным.
Но, кажется, и эта часть в недалеком будущем

сослужит полезную службу человеку. Химики на¬шли средство обращать мясо мертвых животных в
искусственный шелк.
Способ приготовления очень простой. Сначала

мясо обрабатывается кислотами, которыя расчленяют
мясо на его составныя волокна. Последния затем

подвергаются дубильному процессу, чем сообщается
волокнам вид шелка, а также прочность, крепость.

Обработанныя таким путем волокна обычно 5 сан¬тиметров в длину и по своему виду напоминают
необработанныя нити кокона дикаго шелковичнаго

червя (bcmbyx). Волокна искусственнаго шелка мо¬гут быть вулканизированы, как настоящий шелк.
Если положить этот шелк в каучуковую ванну

и подвергнуть давлению около 4 атмосфер в тече¬ние двух часов, то мы получим шелк совершенно
непроницаемым для воздуха и воды. Поэтому этот
шелк, повидимому, будет применен главным

образом как изолирующий материал, для пневма¬тических шин, для воздушных баллонов, для
которых настоящий шелк не может быть приме¬нен no причине дороговизны его.
Попытки вить волокна искусственнаго шелка в

нити пока остаются безуспешными, но нынешняя
изобретательность,' без сомнения, преодолеет эти
трудности в очень недалеком будущем.

Годовой отчет-ь интернациональнаго
иомитета по атомиым в-Ьсам- на
иS 12 гоа. Комитет, состоящий, из Кларке,
Оствальда, Торпа и Урбэна, дает сводку работ по
атомным весам, произведенным за прошлый год.
Всего подЕергалось изследованию за прошлый год
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в этом направлении 18 элементов. Интересно от¬метить, что интернациональная таблица содержит
на 1912 год 82 элемента. Прибавлен лишний
сравнительно с прошлым годом элемент. Это
нитон, эманация радия, атомный вес котораго
дается 222.4. Изменения сравнительно с прошлым
таковы: кальций 40.07, эрбий 167.7, железо 55.84,
ртуть 200.6, тантал 181.5 и ванадий 51.0.

Зарывание рыб в грунт-ь при засухе.
Князь Монако владеет в департаменте Aиshe, в
двух милях от Laon, замком Marchaиs, который

расположен в парке, со всех сторон окружен¬ном квадратным рвом. Ров на каждой стороне
квадрата 1250 метров длины и 16 м. ширины и
образует водную поверхность в 5 километров
длины. Вода во рву обычно 11/2 метра глубины и
опускается и поднимается вмесге с окружающими
грунтовыми водами.

В засуху прошлаго лета ров совершенно вы¬сох, чего не случалось уже целых сто лет. Герр

Буканан, который посетил парк 29 сентября, на¬шел ров совершенно сухим, за исключением ма¬ленькаго вместилища, которое служило утиным
прудом. Удивительно здесь. было то, что никакого
следа мертвых рыб совершенно не было найдено,
хотя ров обычно кишит карпами, линями, окунями
и щуками.

Вечером 29 сентября разраэилась сильная буря
с проливным дождем, который продолжался до

1 октября. Когда после этого Герр Буканан по¬сетил опять парк, он нашел, что в одном
маленьком прудине, который находился к югу от
рва и был с последним в соединении, собралось
немного воды и в этой воде плавало несколько
маленьких рыбок не больше 10—12 сантиметров

длины. Эти рыбки, очевидно, зарылись в ил высох¬шаго прудика и потом высвободились, как только
стало довольно воды в пруду. Герр Буканан мог
даже непосредственно наблюдать, как некоторыя
рыбы, поднимая целое облако гряэи, выбивались из
грунта и поднимались на поверхность воды.
В тот же день Буканан наткнулся на второе

еще большее собрание воды, которая наполнила часть
северной стороны рва и' в среднем была около
30 сантиметров глубины. Здесь оказалось много

рыб, преимущественно окуни от 10 до 12 санти¬метров длины, кроме того были и щуки до 40 сант.

2 октября число этих рыб значительно увеличи¬лось и кроме того рыбы были уже большаго раз¬мера. Так, окуни были по меньшей мере 20 см.
Эти большаго размера рыбы, вероятно, зарылись в
грунт раньше и глубже. Здесь был найден также
мертвый окунь, первая мертвая рыба, встреченная

Букананом здесь. 3 октября наблюдалось дальней¬шее увеличение больших рыб.
На другой стороне севернаго рва Буканан наблю¬дал в полдень этого же дня явление, возможность
котораго он уже раньше мог предсказать, именно,
преждевременное высвобождение из грунта, которое

закончилось общей гибелью. В этой части рва воды
не было, за исключением очень маленькаго места,

но почва была влажна; очевидно, в силу общаго
поднятия грунтовых вод небольшое количество

влаги появилось у поверхности, достаточное только,

чтобы овлажнить поверхность и в некоторых ма¬леньких впадинах около 1 метра диаметра образо¬вать водоемы 2 или 3 сантиметр. глубины. Этим
эарывшияся в грунту рыбы были потревожены и
вышли кверху. Но оне не нашли достаточно воды,
чтобы плавать в ней, борьба эа существование

вступила в права, бопее слабыя были отодвинуты
на края водоемов, где и погибли.
Как уже упомянуто, полное высыхание рва не

случалось целыя сто лет, так что рыбы летом
1911 года переживали новое явление в своей жиэни.
И, несмотря на это, общий маневр самозарывания в
грунт был выполнен блестяще. Тонкий инстинкт

этот окажется еще более удивительным, если при¬нять во внимание, что иэвестныя части, как эападная
и южная стороны рва, имеют не илистую, а более
твердую песчаную и мергелевую почву, и рыбы из

этих частей быстро двинулись к частям с мяг¬ким грунтом, чтобы там зарыться.
Из различных рыб, населяющих ров, карпы

и лини имеют обыкновение эарываться в грунт
каждую зиму, но щуки и окуни этой привычки не

имеют; однако прошлый июль последние с немень¬шей ловкостью проделали это эарывание в грунт.
По данным князя Монакскаго, в одну зиму вода
во рву во многих местах почти, если не совсем,
замерзла до дна, и во льду было найдено много щук
и окуней. Этот вид обезвожения не действует на
последних рыб в том же самом направлении,
как высыхание.

Если бы с лета 1911 года начался длительный

период засух, так что ров оставался бы все
время сухим, то рыбы погибли бы в грунту и при
продолжающейся перемене климата представили бы
богатый ископаемый пласт, в то время как в

твердой почве других мест рва ископаемыя отсут¬ствовали совершенно, и мы имели бы здесь две фор¬мации, богатую ископаемыми и лишенную их, при¬легающих друг к другу, принадлежащих к тому
же самому времени. Однако геологи более поэдняго
времени, несмотря на это, могли бы принять, что
водные бассейны, в которых отложились пёсчаные
и мергелевые пласты рва, не содержали совершенно
животных. Буканан указывает на место учебника
по геологии Гейке, что водные бассейны древняго
краснаго песчаника могли представлять подобныя же
отложения. Автор выводит из своих наблюдений
заключение, что материал геологических формаций

не необходимо должен „отлагаться", но мог полу¬читься как ил указаннаго рва, и что в некото¬рых случаях обилие остатков животных покоится
на свободном акте самозарывания, которое произ¬водится в целях самозащиты.

Испуснание элентронов при хивяяче
сних реакциях. До сих пор были известны
два существенных условия, при которых электроны
освобождаются из обыкновенной материи, именно,
прежде всего при так называемых радиоактивных

превращениях, и, во-вторых, в случае так назы¬ваемаго фото-электрическаго эффекта. Последний со¬стоит в излучении электронов известными веще¬ствами, когда последния подвергнуты действию ультра¬фиолетовых лучей. К этим двум условиям нужно
теперь прибавить третье. Как было показано Габе¬ром и Юстом, при определенных обстоятельствах
электроны освобождаются во время химической ре¬акции. Специальныя реакции, которыми пользовались

названные изследователи, были реакции между рас¬творами калия и натрия и иэвестными сильно реагирую¬щими газами, как, наприм. пары иода, фосгена и пр.
Когда электрометр был помещен по соседству

с реагирующими веществами, он скоплял на себе

отрицательный заряд от соприкасающихся электро¬нов. По мере того, как изследования в физике и
химии делаются обширнее, глубже и точнее, присут¬ствие электронов обнаруживается чаще и чаще.
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МинрокиневаатограФия. В недавнем вы¬пуске „Nature" были даны иллюстрации самаго послед¬няго приложения кинематографа, покаэывающия дру¬гую арену техническаго искусства и другое поле,где
техника можвт дополнять энание.

Эта арена была достигнута расширением границ

лрежней в том направлении, чтобь: захватить пред¬меты и представить их так, как они видимы бы¬вают чрез самые сильные микроскопы. Предметы
видимы на черном фоне и освещены боковыми лу¬чами. Так как при этих обстоятельствах боль¬шинство световых лучей отражается от поверх¬ности изследуемаго предмета, то сравнительно мало
видно внутреннее строение последняго.

Ядро клетки тем не менее часто совершенно ясно

раэличимо. Между приготовленными лентами одна

показывает кровь в ея циркуляции по сосудам жи¬вого тела. Действие лейкоцитов, как очистителей
тела, также уловлено в естественной обстановке, a
также поглощение больных красных кровяных

шаринов белыми клетками. Другая лента предста¬вляет состояние крови в случае воэвратной. лихо¬радки: длинныя спиральныя нити быстро мечутся
туда и сюда по экрану, попеременно сталкиваясь
друг с другом и расходясь, то сцепляясь друг
с другом, то опять разрываясь, показывая таким

обраэом состояние крови в случае атаки лихо¬радки. He меньшую важность применения микрокине¬матографии можно видеть в том факте, что не¬которыя действительно имеющия место иэменения,
которыя уловлены лентой кинематографа, происходят
так быстро, что следовать эа ними лежит выше
сил и воэможности человеческаго глаза, но если

воспроиэводить эти движения на ленте медленно, то

кинематограф помогает нам уловить эти движе¬ния и составить более ясное понятие о действитель¬ной природе процесса или изменения, которыя име¬ют место. ,
Новыя изслдования об атомиом

B'fccb радия. Атомный вес радия был опреде¬лен много раз мадам Кюри, которая в послед¬них своих опытах нашла среднее значение для

атомнаго веса радия равным 226.36. Недавно австрий¬ский ученый Хонигшмид предпринял изучение во¬проса и пришел, оперируя с большими предосто¬рожностями над довольно значительным количе¬ством материала, к среднему значению, много мень¬шему, именно: 225.95.
Существование этой разницы эаставило знамени¬таго английскаго химика Сэра Уильяма Рамэея в

сотрудничестве с Греем предпринять в свою оче¬редь это определение, польэуясь методом, свобод¬ным от тех неудобств, которыя характеризуют
опыты предшествующих изследователей. Метод
превращения хлористаго радия в бромистый радий
по сжиганию в токе НВг и наоборот, который не
вводит никаких переносов и не пользуется как

реактивами газообразным озоном, дал в сред¬нем для атомнаго веса радия величину 226.36, рав¬ную в точности найденной мадам Кюри.
Эта величина удивительно совпадает с пред¬положенным происхождением радия, на счет ура¬ния. Если, действительно, допустить, что каждый
атом урания теряет три частицы а, так сказать
3 атома гелия, чтобы превратиться в радий (чрез
промежуточную стадию ураний X) то разница в
атомных весах между уранием и радием должна

равняться 3X3.994 = 11.98 (предполагая неваж¬ными веса испускаемых р частичек). Если при¬нять для атомнаго веса урания величину, данную
Рихардсом и Меригольдом и равную 238.41, тогда

высчитанная величина атомнаго веса для радия бу¬дет 225.43, цифра, весьма близкая к данной из
опыта.

С другой стороны, если предположить, что ряд
радия заканчивается свинцом по освобождении пяти
частиц а, тогда мы будем иметь для атомнаго веса

свинца 226.43 — 5 X 3.994 = 206.51, тогда как вели¬чина, данная в Интернациональной таблице для атом¬наго веса свинца 207.1. Эта разница в 0.6 слиш¬ком значитетельна для того, чтобы предыдущая
гипотеэа была точной. Тогда нужно допустить:
1. Или что не свинец является окончательным

продуктом распадения радия, и что не существу¬ет никакого известнаго элемента с атомным ве¬сом 206.5 и что ему не будет и места даже в
периодической системе элементов.

2. Или что найденные атомные веса радия и ура¬ния в среднем на пол-единицы ниже действитель¬ных, что невозможно, и что величина 226.4, одна
из найденных Рамзеем и Греем, должна счи¬таться как mиnиmum.

3. Или что гелий, не единственный газообразный
продукт распадения, что, в случае подтверждения,
сделает все предыдущия вычисления безплодными.
Чтобы осветить этот вопрос—английские ученые

пришли к необходимости приступить к тщательному
переопределению атомных весов урания и свинца,
особенно же перваго. , L

Элентричесное двойное преломление
гааов. Одно из мало известных, хотя весьма
интересных и достойных внимания отношений между
светом и электричеством состоит в том, что
оптически совершенно изотропныя тела, также и
жидкости, помещенныя в сильное электрическое

поле, обнаруживают свойства двойного лучепрело¬мления, т.-е. свет по направлению колебания облада¬ет двумя различными скоростями распространения
в этих телах. Для жидкостей, из которых
нитробензол обнаруживает самый сильный эффект

в этом отношении, указанное явление носит на¬звание феномена Керша, по имени открывшаго впервые
явление. Теперь совершенно недавно Лейзеру и Ган¬зену в Карлсруэ удалось, с помощью чрезвычайно
тонких оптических приспособлений констатировать
двойное лучепреломление и в газах. Это открытие
для понимания самаго механизма электрическаго
двойного преломпения имеет громадное значение.
Обнаружение явления в газах заставляет теории,
которыя пытались обяснить двойное преломление
группировкой молекул, приэнать эначительно более
невероятными, чем теории, которыя обясняют
явление ориентированием электронов в молекуле.

При опытах гаэ брался под очень высоким

давлением. Плотность газа этим значительно уве¬личивалось, а это в свою очередь давало возмож¬ность применять токи высокаго напряжения, не вы¬зывая в то же время появления искры. Сам по
себе эффект двойного преломления в газах от

200 до 10 000 раз слабее, чем в жидком серо¬углероде.
А.Р.

Новое изслНЬдование ноиетных ор¬бит. В XXVи томе „Annales ds l’Observatoиre
de Parиs" помещено интересное изследование Fayet’a
относительно эксцентриситетов кометных орбит.
Fayet поставил себе задачу выяснить, являются ли
к нам кометы из мирового пространства или же
их следует считать постоянно принадлежащими

нашей солнечной системе. Для этого автор выпол¬нил перевычисление очень большого (146) числа
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кометных орбит с целью установить изменение
эксцентриситета кометной орбиты, при чем в этих

вычислениях для большинства орбит Fayet ограни¬чивается учетом возмущающаго действия одного
Юпитера и лишь для немногих вводит действия
других ппанеть.

Иэ этих вычислений Fayet делает заключение,

что значительное большинство изследованных ко¬мет не могут считаться пришедшими из мирового
пространства. После же дополнительных вычислений
для других комет, автор заключает, что все

появлявшияся до сих пор кометы являются посто¬янными членами нашей солнечной системы, что воз¬мущения планет (главным образом Юпитера) име¬ют почти всегда результатом увеличение эксцент¬риситета, по мере того как кометы приближаются
к перигелию, и что почти все известныя до сих
пор кометы имели вначале эллиптическую орбиту,
а эатем после возмущения планетами получают
движение по параболе.

Таким образом мы здесь имеем несколько
иное обяснение изменения кометных орбит, чем
было раныне. До сих пор принимали, что боль-
шия планеты, как Юпитер, эавлекает своим при-
тяжением кометы, идущия по параболе из между-
звезднаго пространства и проходящия- недалеко от
от этой планеты; Fayet же пытается докаэать, что
Юпитер, наоборот, те кометы, которыя принадле-
жат к нашей системе, своим возмущающим
действием как бы выбрасывает в мировое про-
странство. _ „

■ □ . в. м.

Л. Роч*ь. (Некролог.)

25-го марта текущаго года в Гайдпарке у подно¬жия Голубой горы (Blue Hиll) возле Бостона в Се¬верной Америке скончался известный метеоролог
Лэвранс Роч (Abbott Lawrance Rotch).

С именем покойнаго тесно связана целая эпоха

современной метеорологии: он был первым пионе¬ром широкой и разносторонней постановки дела

изследования свободной атмосферы. С конца девя¬ностых годов прошлаго столетия, когда наши све¬дения в этой области начапи быстро пополняться,
имя Лэвранса Роча вместе с именем Леона Тей¬серан-де-Бора было неизменно связано с каждым
новым этапом научнаго завоевания атмосферы. Об¬единенные чувством личной дружбы, американец
Роч и француз Тейсерен-де-Бор внесли в это
дело лучшия качества каждый своей нации: смелость

взглядов и широту мысли француэов, предприимчи¬вость, практичность и упорство в достижении наме¬ченной цели американцев. Многим из того, чем
располагает в настояшее время метеорология, мы це¬ликом обязаны этим двум выдающимся ученым.

Родился Л. Роч 6 января новаго стиля 1861 года
в Бостоне. В 1884 году он окончил Бостонский

технический институт со званием инженер-меха¬ника. Уже в следующем, 1885, году он основал
на вершине Голубой Горы возле Бостона первокласс¬ную метеорологическую обсерваторию, директором
которой и оставался в течение всей своей жизни.

Первая научная его работа „об обратном суточ¬ном ходе ветра на высоких станциях" появилась
в Amerиcan Meteorologиcal Journal в 1885 году. Го¬дом раньше в том же журнале появилось его
описание Blue-НииГской обсерватории.
В 1887 году Л. Роч впервые посетил Россию

для наблюдений во время полнаго солнечнаго затме¬ния возле с. Иванова Московской губернии.
В 1894 году вскорепосле первых опытов Эдди с

поднятием самопишущих метеорологических прибо-

ров на воздушных змеях малайскаго типа, Роч
вполне оценил громадную будущность этого новаго

способа изследование атмосферы и сразу широко орга¬низовал опыты на своей обсерватории в Blue Ни11’е.
Изучение жиэни по возможности большей толщи

атмосферы интересовало Роча с самаго начала его
научной деятельности и еще в 80-х годах он'

энергично пропагандировал идею сооружения высоко¬горных метеорологических станций и много способ¬ствовал этому делу своей энергией и материальными
средствами. В начале девяностых годов на Blue

Ни11’е были широко поставлены наблюдения над об¬лаками и результаты наблюдений за 1892—93 междуна¬родные „облачные" ') годы были опубликованы одними
из первых. Применение воэдушных змеев для ме¬теорологических целей нашло в Роче горячаго сто¬ронника и в 1896 году он опубликовал в Amerиcan
Meteorologиcal Journal описание и реэультаты первых

опытов изследования вертикальнаго строение атмо¬сферы. В последующие годы ряд статей no тому
же вопросу был опубликован им в Qart. Journa
Roy. Meteorogиcol Socиety, Brиtt. Assosиatиon Reports,
Archиv de Scиences physиgnes de geueve и других.
В 1898 году Роч принял самое горячее участие

в и собрании Международной аэронавтической комис¬сии, где поэнакомился с Тейсерен-де-Бором и с
того времени между ними установилась тесная дружба.
В 1900 году Рочем была сделана первая попытка
применения воздушных змеев для изследование
атмосферы над океанами. Опыты эти с большим
успехомь были повторены им в 1901 году и тогда
же был намечен план изледования атмосферы

вблизи экватора и в области пассатов. Осуще¬ствить эту идею практически удалось, однако, в
1904 году проф. Хергеэелю, удачно воспользовавшему¬ся поездкой в эти области яхты князя Монакскаго.

Первые результаты иэследований проф. Хергеэеля,

внесшие сомнение в реальности существования анти¬пассата, были доложены в том же 1904 году на
заседаниях иV Международнаго аэрологическаго
Конгресса в Петербурге. На этом Конгрессе
Л. Роч был вторично гостем России и тогда он
высказался за необходимость проверки результатов,
добытых Хергезелем.

В 1905 и последующих годах Роч и Тейсе¬рен-де-Бор предприняли широко поставленное из¬следование экваториальной и пассатной части Атлан¬тическаго океана и на их долю выпала заслуга не
только опровергнуть заключения Хергезеля, прочно
установивши факт наличности антипассата, но и

пролить свет на многие существенные вопросы со¬временной метеорологии свободной атмосферы. Еще
большаго, конечно, можно было ожидать впереди.

Последние годы своей жизни Л. Роч был про¬фессором метеорологии Гарвардскаго университета и
библиотекарем Американской академии в Бостоне.
Кроме работ специально-научнаго характера Л.

Роч написал ряд статей научно-популярнаго содер¬жания, касающихся изследования свободной атмосферы,
в которых глубина его мыслей соединилась с
легкой, блестящей и увлекательной формы изложения.
Последняя его работа, исполненная совместно с

Уптоном, „Метеорологическия карты для воздухопла¬вателей" опубликованы в текущем году и каса¬ется новаго крайне важнаго в практическом отно-
шении вопроса. „ ...

¥ В. Шиигельсний.

1) В эти годы согласно постаковлению Международной
метеорологической конферениии во многихпунктах по всему

земному шару по особой программе производились регуляр¬ныя наблюдения над высотою, направлением и скоростью
движения облаков. Эти наблюдения дали обширный матери¬ал для суждения об сбиией циркуляции атмосферьг.
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Наблюдения солнечнаго аатмения 4-го
апр*Ьля> На этот раз погода благоприятствовала
наблюдению затмения. Отовсюду получаются известия,

что наблюдения в общем были удачны. В преде¬лах России на линию центральнаго эатмения выезжало
пять экспедиций: 1) Казанской обсерватории на Во¬логодскую ж. дорогу, 2) Палаты мер и весов на
ст. „Гряды" Николаевской ж. дор., 3) Петербургскаго
университета и Высших женских курсов на ст.

„Спасскую Полисть“ Новгородской ветки, 4) Пулков¬ской обсерватории на ст. „Серебрянку" Варшавской
ж. дор., 5) Юрьевской обсерватории на разезд
Кенен Балтийской ж. дор.

В Грядах г. Блюмбах получил около 70 фото¬графических снимков разных фаз затмения.

В Спасской Полисти проф. Иванов со студен¬тами и слушательницами Высших женских кур¬сов наблюдал моменты соприкосновений диска луны
и солнца и общий характер явления. Продолжитель¬ность кольцеобразной фаэы оценена в 17.6. Десять
человек видели хромосферу солнца эа 4 секунды до
второго контакта и 4 секунды спустя после третьяго.

На станции Серебрянке пришлось наблюдать через
густой слой облаков cиrrus. Астрономы Виттрам и

Маткевич и офицер морской службы Новопашен¬ный наблюдали контакты; продолжительность кольце¬обраэной фазы определена в 14 секунд. Хромо¬сферы не было видно. Астрономы Неуймин и Ба¬лановский фотографировали солнце специальным
инструментом гелиоирафом, дающим иэображения

солнца в 10 сент. диаметром. Получено 11 сним¬ков, иэ них один в момент центральной фаэы.
Кольцо прорезано в нескольких местах лунными
горами (?).

На разезде Кенен я, ассистент Абольд и сту¬денты наблюдали контакты; продолжительность кольце¬образной фазы окаэалась 17 секунд. Вероятно,
благодаря облакам cиrrus, которыя покрывали солнце
густым слоем, хромосферы не было видно; не
удались и фотометрическия иэмерения ассистента
Шенберга.

В момент наибольшей фаэы эаметно было зна¬чительное потемнение и понижение температуры.
Общая картина явления проиэводила глубокое впе¬чатление.
Интересныя наблюдения сделаны и вне линии цен¬тральнаго затмения:
1) Н. А. Морозовым, который с авиатором

Раевским поднимался на шаре „Треугольник",
в момент наибольшей фаэы очутился на северной
границе центральной полосы, так что видел серп
солнца, охватывающий почти весь диск луны.
2) На Пулковской обсерватории С. К. Костинский

сделал несколько снимков на большом астро¬графе для точных иэмерений, а Г. А. Тихов фото¬графировал спектр края солнца череэ свето¬фильтры и получил интересныя иэображения про¬туберансов.
3) На Юрьевской обсерватории получено несколько

фотографических снимков малым астрографом и
кроме того астроном-наблюдатель Орлов сделал
длинный ряд измерений микрометром.

В органе Парижской академии наук Comptes Ren¬dus опубликованы результаты наблюдений француэ¬ских астрономов. Во Франции эатмение не было
полным, а кольцеобразным с продолжительностью

кольцеобраэной фазы для станций, блиэких к Пари¬жу, в 3—4 секунды.
природа, май 1912 г.

Центральная линия, по этим наблюдениям, должна
проходить по середине между теми линиями, которыя
получились по вычислениям на основании данных

американскаго календаря The Amerиcan Ephemerиs

and Nautиcal Almanac и французскаго Connaиssance
des Temps. Таким образом линии английскаго The
Nautиcal Almanac и немецкаго Berlиner Astronomиsches
Jahrbuch окаэываются севернее километров на 5.
Впрочем точное направление линии центральнаго

затмения может быть выяснено только после кри¬тическаго обэора всех наблюдений.

Экспедиции, которыя наблюдали затмение в Испа¬нии, тоже нр видели даже на момент солнце закры¬тым вполне, так что затмение оказалось вполне
кольцеобразным и таким обраэом наиболее ве¬роятным значением для радиуса луны является ниэ¬ший предел иэ двух, между которыми которыми
колебались астрономы. (15' 31".5 и 15' 32".7).

На этот раз при наблюдении эатмения с боль¬шим успехом был применен кинематограф,
который давал 13—14 изображений в секунду,
при чем на той же пластинке фотографировались
и положения стрелок хронометра.

Астрономичесния явления в-ь июне.

Переменныя зеезды: *)

1) Альголь (2.3—3.5) иэменение блеска в продол¬жение 9 часов.
Минимум 10-го июня в 16 час. 59 м.

13 „ „ 13 „ 48 „
16 „ „ 10 „ 37 „
19 . „ 7 . 27 „
30 „ . 18 „ 42 .

2) X Тельца (3.4—4.2) изменение блеска в продол¬жении 10 часов.
Минимум 10-го июня в 19 час. 08 м.

18 . „ 16 „ 52 „
26 „ „ 14 „ 37 „

3) р Лиры (3.4—4.5), период 12 дней 22 час.

Максимум ии:

6-го июня в 0 час.
18 „ 22 „

Минимум и:
9-го июня в 4 час.
22 „ „ 2 „

Максимум и наступает через 3 дня 8 час. после
и-го миним.

Минимум ии наступает череэ 6 дней 12 час.
после 1-го миним.

4) ти Орла (3.5—4.7), период 7 дней 4 часа.

Максимум и:
4-го июня в 4 час.
U . „ 8 „
18 „ „ 12 „
25 „ „ 16 „

Минимум и:
1-го июня в 19 час.
8 . „ 23 „

*) По петерб. времени , счет от полудня, стиль старый.
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16-го июня в 3 час.
23 „ „ 7 „
30 „ „ 12 „

Минимум ии наступает череэ 3 дня 23 час.
после миним. и.

Максимум ии наступает через 4 дня 14 час.
после миним. и.

5) S Цефея (3.7—4.9), период 5 дней 9 мин.

Максимум:
1-го июня в 14 час.
6 „ 22 „
12 7 „
17 „ „ 16 „
23 „ „ 1 „
28 „ 10 „

Минимумы:
5-го июня в 13 час.
Ю „ 22 „
16 „ 7 „

21-го июня в 16 час.
27 1 „

иГланеты:

Меркурий и
Венера '• не видны.
Нептун и

Марс—в созв. Рака, а потом в созв. Льва с

наступлением вечера на юго-западе, наблю¬дения трудны и мало интересны.
Юпитер — в созв. Скорпиона и Змеедержца в

южной части небосклона. Наилучшее время
наблюдений.

Сатурн — в созв. Тельца может быть найден
перед восходом солнца.

Уран—в созв. Козерога в юго-восточной части
небосклона во второй половине ночи.

Проф. К. Понровсний.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды за апрель ме¬сяц новаго стиля в Европей¬сной России.
В общем годовом ходе апрель уже может

считаться определенно весенним месяцем: солнце
в полдень поднимается гораздо выше, чем в марте,

дни длиннее, а потому и нагревание получает пре¬обладающее значение. В нормальном распределении
барометрическаго давления замечается повышение
давления по сравнению с мартом в западной части

Европейской России, благодаря чему восточный ма¬ксимум (отрог сибирскаго антициклона) вырисовы¬вается менее заметно и северная область пониженнаго
давления как бы отодвинута к Ледовитому океану.

Континентальная часть Европы уже заметно прогре¬вается и в ходе изотерм начинает сказываться
охлаждающее влияние морей: Балтийскаго, Чернаго,
Азовскаго и Каспийскаго. В апреле обычно сходит
снеговой покров и вскрываются реки во всей Европ.
России за исключением крайней северной части. В

отдельные годы, однако, получаются большия колеба¬ния и на ряду с годами, когда устанавливалась почти
летняя погода со средними температурами, близкими
к обычным для июня и даже июля, бывали и столь
холодные годы, когда в апреле удерживалась еще
вполне зимняя картина и температуры были близки

к обычным для февраля и даже января. За послед¬ние 70—80 лет особенно теплыми в большей части
России были апрели 1848 и 1903 гг., особенно хо¬лодным, более всего в восточной части, был
апрель 1904 года.

Для характеристики истекшаго апреля даем обыч¬ную таблицу приведеннаго к уровню—моря баро¬метрическаго давления в среднем за месяц и от¬клонения его от нормальнаго, средней за месяц
температуры и ея отклонения от нормы для важ¬нейших пунктов в раэличных частях Европей¬ской Роесии.

Давление на уров. моря Температура
Средн. Откл. от нор. Средн. Откл. от нор.

Арханг. 757.2 мм.—3.4 мм. —З.«1 —2.4

Петерб. 758.2 „ —3.0 „ 0.2 —2.0

Москва 157.8 „ —5.5 „ 2.9 —0.7
Киев 759.0 „ —2.5 „ 5.7 —1.4

Варшава 761.7 „ + 1.4 „ 6.3 — 1.0
Казань 759.4 „ —4.0 „ 2.7 —0.6
Севаст. 761.2 „ +0.5 „ 9.0 —1.2

Астрах. 763.5 „ + 1.2 „ 7.9 —1.6

Из таблицы видно, что давление оказалось эначи¬тельно ниже нормальнаго во всей России кроме край¬няго запада и юга; область наибольшаго отрицатель¬наго отклонения занимала среднюю часть России. Тем¬пература в среднем за месяц также оказалась
повсюду ниже нормы; только на крайнем юго-востоке
отмечается район с небольшим (до 1.°0 в

Оренбурге и Уральске) положительным отклоне¬нием от нормы. Наиболее значительно темпера¬туры были понижены в северной полосе Европ.
России (Кемь—3.2 откл, от нормы) и на юго-западе
(Кишинев—2.4 откл. от нормы). Таким образэм

в апреле, так же как и в феврале, холодная по¬года наблюдалась при относительно низком давлении.

Первая половина апреля охарактеризовалась энер¬гичной циклонической деятельностью. Циклоны про¬ходили как в северной, так и в южной частях
Европ. России, задерживались в средней полосе и
сопровождались поэтому охлаждением, проникавшим
до самых южных пределов. Бури, местами со

снегом, возникали то на Балтийском, то на Чер¬ном, Азовском и Каспийском морях, достигая
временами степени шторма. 8-го апреля появился энер¬гичный циклон на севере Великобритании; 9-го и
10-го буря со снегом бушевали на Балтийском
море; одновременно со Средиземнаго моря подвинупся
второй циклон, прошедший череэ юго-запад в

центр России; циклон этогь сопровождался про¬должительными бурями на Черном, Азовском, a
позднее и Каспийском морях. В феодосии погибла
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баржа, утонули 4 неловека, в Николаеве был раэ¬рушен маяк, в Астрахани погибло много рыбачь¬их судов, убытков насчитывается более 1 мил¬лиона рублей; не обошлось и здесь без человече¬ских жертв. Следом за прохождением этих ци¬клонов температура резко понизилась в большей
части Европ. России, местами выпал обильный снег.

В Крыму сильно пострадали уже зацветавшие фрук¬товыя деревья. Пасхальная неделя прошла для боль¬шей части России при весьма неблагоприятных усло-
виях погоды.

К 15-му апреля циклоническая деятельность за¬мираегь, а с запада надвигается область высокаго
давления, охватывающая постепенно всю Европ. Рос¬Сию. В это время почти повсеместно установилась
относительно теплая хорошая погода. Вскрытие рек,
начавшееся еще в конце марта и задержавшееся во
время холодов пбрвой половины апреля, в этот

теплый период продолжалось уже более ускорен¬ным темпом и к 20-му открылось судоходство на

наших важнейших водных артериях. Малые за¬пасы эимняго снега и недружное таяние обусловли¬вали на большей части рек незначительныя поло¬водья и только местами весенний разлив достигал
угрожающих размеров, как, напр., в начале ме¬сяца на Днепре у Киева, около 20-го числа на р. Бе¬лой у Уфы. Сплошной снежный покров, охватывав¬ший в начале месяца большую часть Европ. России
за исключением прибалтийских губерний, крайняго
эападац.и южной полосы, к 20-му апреля отступил
уже к северу до 60-ой параллели.
Теплый период удержался однако, не долго. Уже

22-го апреля в общую систему высокаго давления

вошел с севера барометрический максимум, вы¬звавший реэкое понижение температуры сначала на

северо-востоке и востоке, последовательно распро¬странившееся на болыиую часть России до край¬няго юга.

Быстрое снижение области высокаго давления при
одновременном понижении давления на Черном море

обусловило продолжительный бурный период на Чер¬номорском побережье и Каспийском море. Шторм

этот наступал одновременно с понижением тем¬пературы и сопровождался многочисленными бед¬ствиями. Сильно пострадали не только суда, но и
многия постройки на берегу; не обошлось и беэ че¬ловеческих жертв; материапьные убытки—громадны.

В Новороссийске разраэилась „бора“ *), продолжав¬шаяся почти четверо суток. 24-го апреля здесьве¬тер достигал необыкновенной силы, превышая 40
метров в секунду.

В последних числах апреля холодная погода с

перепадающими осадками удерживалась в большей

части России, задерживая еще более весеннее про¬буждение природы, замедляя сев яровых и вселяя
тревогу за судьбу будущаго урожая.

Иэ явлений природы, имевших место в других
частях света в течение апреля месяца, следует

отметить гроэный раэлив р. Миссисипи в С. Аме¬рике. Быстрое таяние больших запасов снега, на¬ступившее в конце марта, вызвало здесь небывалый
разлив реки. Вода прорвала предохранительныя дамбы

и плотины и затопила пространство в десятки ты¬сяч квадр. миль. Десятки тысяч людей остались
без крова, не мало было человеческих жертв,

убытки определяются десятками миллионов долла¬ров. Только через 2 недели реки вошли в свои
берега.

В. Шипчинсний.

4) Бараи—ос.обыии своиственвый Новороссииску н его ближай¬иnии окрестпостдм ветер, сопровождаюшиися визкол темаера¬турои. Он обусловлен быстрым опусканием череэ горныф
перевалы мпсс плотнаго холоднаго воздуха в сторону теплаго
поберфжья. Такого же рода ветер иаблюдафтся в Трифсие на
Адриатичесвом море и вь Ольхове на Байкальском оз.ре.

БИБЛиОГРАФиЯ.

A. А. Северцфв, Профестрь Москшскаю Уишвер¬сишсша. „Э)ии,юды. )ю теорш молюции". Индивидуал¬иое реивитие и эволюция. Кисв. 1012 г. Циыиа ;> руб.
Книга эта посвящается иэследованию так назы¬ваемаго биологическаго эакона Мюллера-Геккеля, как
наэывает его автор, на том основании, что закон
этот был указан еще до последняго из двух
названных ученых первым из них.

До настоящаго времени внимание ученых сосре¬доточивалось с одной стороны на построении так
называемых „родословных деревьев" отдельных
групп животнаго царства, или всего этого царства
в полном составе; с другой—на самых законах

зтой эволюции, в условиях даннаго времени и дан¬ной среды. Другими словами: решались вопросы о
том, как шаг за шагом совершалось развитие жи¬вотных и почему оно совершалось таким, а не иным
путем. Пр. Северцев, признавая важность изу¬чения этих сторон эволюционнаго процесса, и самый
закон биогенеэиса в основных чертах согласным

с действительностью, полагает, однако, что про¬цесс этот гораздо сложнее, чем это принимается
в настоящее время. Он указывает на большую
важность изучения законов изменения организма в
течение его индивидуальнаго развития, иезависи.ио от

дзух утзанных направ.гений вь изследовании пред¬.)(ana. Его интересуют, и это действительно в вы¬сокой степени интересно, законы, по которым со¬вершается раэвитие индивидуальностей, само по себе,
без отношения к филогении. Свою задачу, поэто¬му, он определяет как изследование морфолоии¬ческых законя.черностей при процессе эволюции, или
иначе: о соотношениях между индтидуальним раз¬витием и эао.июциш (а не о соотношениях между
организмами и средой).
Книга читается легко и с большим интересом.

В одном иэ следующих М»№ журнала „При¬рода“ будет дан более подробный реферат новой
теории автора по одному из вопросов биогенезиса.

В. В—р.

□
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Книги, присланныя в редакцию.
Спутник молодого натуралиста. Спб. Ц. 50 к.

изд. Э. И. Блэк с 66 рис. 1912. Новыя идеи в
химии. Непериод. изд. под ред. проф. A. А. Чугаева.

Сборник № 1. Стереохимия. Химич. механика. Рас¬творы. Изд. „Обраэование". Спб. 1912. Ц. 80 к. Э.
Страсбургер. Реальныя основания учения о наслед¬ственности. Перев. под ред. проф. В. Р. Заленскаго.
„Образование". 1912 Ц. 50 к. Библ. И. Горбунова¬Посадова. Савиньи. Научныя раэвлечения. Вып. 1.
Математ. развлеч. Рис. 1912. Москва. Ц. 30. к. Ф.
Коллинс. Как мне сделать самому (аэроплан).
Вып. 5. Рис. Москва 1912. Ц. 45 к._ Как привлечь
птиц в наши сады и леса. Рис. Москва 1912.
Ц. 20 к. Проф. И. Траубе. Физич. теория явл. им-

мунитета. Спб. 1911. Ц. 50 к. С. Орловский. Жизнь
Диккенса. Москва 1912. (Приложение к „Маяку“).
Ар. Н. Фатеев. Позитивная наука и некоторые ея
критики. Харьков 1911. Проф. П. А. Костычев.
Возделывание важнейших кормовых трав. Иэ
Горбунова-Посадова. 3-е иэд. Рис.Москва 1912. Ц. 85 к.
Сванте Аррениус.Вселенная и его же Судьба планет.
К-во „Наука.“ Москва 1912. Ц. 20 и 30 к. Проф.
Л. Штейер. О правильн. уходе эа жеребятами и
лошадьми. Изд. Горб.-Посадова. 72 рис. Изд. 2-е.
Москва 1912 Ц. 35 к. С. В. Покровский. и. У стараго
дуба. ии. Хорь. Рис. Библ. Горбунова-Посадова.
Москва 1912. Ц. 20 к.

ииРОиОШШ ПОДиШ М1912 гед 1 (ЛЩЮЩиЕ ГШЫииЖУРНМЫ.
Пятый год издания. Программаи
Отдел и. — Доклады и сообщения,

заслушанные в заседаниях Обще¬ства. — Протоколы заседаний. От¬дел ии.—Научныя статьи и заметки по врачебно-санитарным и бытовым вопросам.—Хроника медицин¬ской жизни Астраханскаго края.—Корреспонденции и письма в редакцию.—Рефераты, рецензии, отчеты о
эаседаниях других обществ и проч. Отдел иии.—Законы и административныя распоряжения по врачебной
части.—Служебныя перемещения, командировки и проч. Мелкия заметки. ПрилоЖфНиЯ. Обявлфния. С
1912 года журнал будет обращать особое внимание на литературу и реферирование работ по вопрооам,

касающимся чумы, холеры, малярии, проказы, отравления рыбным ядом, как болезней, наичаще встре¬чающихся в Астраханском крае; тем же вопросам будет уделено особое внимание в отделе местной
хроники. В 1912 году журнал будет выходить книжками в 2—3 и более листов 6 раз в год.

Подписная цнви для городских подписчиков 2 p., для иногородних 3 р. в год. Гг. члены
Общества Астраханских Врачей получают журнал беЗПЛатно.

Плата за обявления: впереди текста—15 p., позади текста— 10 р. за страницу; при годовых зака¬зах особое соглашение. О каждой книге, присланной в редакцию, будет сделан отэыв или безплатное
заявление.

Подписка принииаетея: у каэначея Общества д-ра Семена Моисеевича Попова, Мало-Демидовская,
д. Агамжанова.

ииТ1 П A 71 U L иГи t и и\#пи 71 ТП_ еженедельный, иллюстрированный,
1# иП^Чии/и жТжУ^ПГЛ/и общедоступный, издаваемый Товари-

и иf ■■ uUиT и # и ■ и иf иf и Uf ществом „Общественная Поль-
за“. В 1912 году подписчики по-

лучат: 52 <№J€ еженедельнаго иллюстрирован. литературно-художеств. общественнаго и научнаго журнала.
По програмие: беллетристика, поэзия, наука, культура и искусство, вера и религия, русская и иностранная

общественная и политическая жизнь, города и деревни, народное обраэование, сельское хоэяйство и домо¬водство, кооперация, родная старина, критика и библиография, сатира и юмор, рисунки и каррикатура.
36 <№и№ приложений и 5 премий. Приложения: 12 J6J® избранных разсказов Куприна, Елпатьевскаго,
Скитальца, Айзмана, Кондурушкина, Свирскаго, Гусева-Оренбургскаго, Серафимовича и др. известн. писат.
12 №№ ежемесячных приложений, составленных специал. по вопросам сельскагохо зяйства и домоводства.
12 №№ обзора новых книг и журналов с краткими отзывами о наиболее ценных книгах и статьях.
П р е м и и. 12 книг полнаго собрания сочин. Н. В. Гоголя, под ред. проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго,

с биогра фией В. Н. Ладыженскаго и портретом. 6 стенных портретов энаменитейших русских писа¬телей 1) Л. Толстого, 2) Гоголя, 3) Пушкина, 4) Лермонтова, 5) Тургенева, 6) Достоевскаго. „Народный
календарь" на 1912 г. (320 стр. убористаго шрифта со многими рисунками и с разнообразными отде¬лами:). В календаре помещена большая статья „ЮбилеЙ отечественной ВОЙНЫ“ 1812 г. с 28 рисунк.).
Роскошно иллюстрированный „Отрывной калфндарь" на 1912 г., с 365 рисунками и художеств. папкой,
содержащий в себе на каждый день много календарных, исторических сведений, изречений, полезных

советов, стихотворений и проч. Пособие к самообраэованию. Указатель чтения. Товарищество „Обще¬ственная польза"—одно из крупнейших и старейших издательств в России (сущ. с 1852 г.), приступая
к изданию „Народнаго Журнала" приложит все усилия, чтобы за недорогую цену дать своим подписчи¬кам общедоступный, литературный, занимательный и полеэный журнал, отвечающий потребностям самых
широких кругов читателей.

Подпиеная цена с приложениями и премиями: 3 р. 50 к. в год без доставки, 4 р. в год
с доставкой и пересылкой. Допускается разсрочка: при подписке 2 p., 1 июня 1 p., 1 сентября 1 р.

Подписка принимается в главной конторе „Народнаго Журнала": Петербург, Б. Подьяческая, 39,
соб., д. и во всех почтово-телеграфных учреждениях.
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издаваемый Высонайше утвержд. С.-Пе¬тербургским Фармацевтическим

Обществом. „Фармацевтический Жур¬нал“, старейший из всех фарма¬цевтических органов в России, вступает в 51-й год (31-й г. на русск. яз.) своего существования;
удостоился получения золотой медали на Фармацевтической выставке в Праге и серебряной на междуна¬родной выставке в Брюсселе (1905 г.). Цена журнала с доставкой и пересылкой 6 руб. в год, за пол¬года 3 руб. 60 коп., эа четверть года 1 руб. 80 коп. Пробные номера высылаются по первому требованию
безплатно. В журнале имеются следующие отделы: Сословный отдел. Оригинальныя работы. Хроника
и сословныя сведения. Правительственныя и административныя распоряжения. Разныя известия:
сословныя, университетския, земския, заграничныя, торговыя и пр. Научный отдел. Оригинальныя статьи.
Химия и фармация. Фармакогнозия и ботаника. Физиологическая химия и бактериология. Судебная химия и

токсикология. Из фармацевтической практики. Различныя заметки научнаго характера. Новейшия лекар¬ственныя средства. Перечень и отзывы о книгах, появившихся в печати, и проч. Обявления принимаются
через редакцию непосредственно и через конторы. Плата за обявления обоэначена в эаголовке. Для
лиц, ищущих труда, наэначена плата за 1 обявление в 6 строк 50 коп., за 3 обявления—1 руб.
Адрес редакции: С.-Петербург, Вознесенский пр., 31. Тел. 441—50.

Редактор, магистр фармации Э. И. Свирловский.

ШиПииЛ П1 Двухнедельный иллюстрированный. (11-й год

ЛиигПииииП изДания)- Привлекая к сотрудничеству луч¬ии1J1 UflJиU шия литературныя и художественныя силы,
журнал ставит себе задачей приближение искусства к обиходу человека, художественному воспитанию,
эстетическому развитию детей и юношества и современным методам преподавания рисования, черчения и
лепки в семье и школе. Приложения: рисунки для художественной и кустарной промышленности.

Подпиеная цена: 1 год (24 №№) 3 р. 50 К., на 1/2 года 2 р. Разсрочка: при подписке 1 р. 50 к.,
след. месяц 1 p., на 3-й мес. 1 р. Цена отдельнаго №—20 к. Пробные высылаются за две 7 коп.

марки. Особенное внимание обращается на ручной труд, игры и занятия, способствующия развитию иэобре¬тательности, образнаго мышления и представления. Редакция и контора: С.-Петербург, Саперный, 12.
Тел. 68—47.

Ред.-изд. А. Н.[Смирнов.

ТЕХНИКА В03ДУХ0ПЛАВАНиЯ.г 1 ский журнал, иэдавае-

мый иии-м воэдухоплавательным отделом Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, С.-Петер¬бург, Пантелеймонская, 2.
Журнал выходит книгами большого формата в 64 стр. с многочисленными чертежами и рисун¬ками в тексте и на отдельных листах при участии выдающихся деятелей воздухоплавания по следуюшей

программе: Научныя статьи по теории воздухоплавания во всех его видах, самостоятельныя и перевод¬ныя.—Лабораторныя иэслед. по вопросам воздухоплавания.—Теоретическия иэслед. летат. машин. — Кон¬струкция различных летат. аппаратов.—Статьи по вопросам метеорологии, фотографии, безпроволочнаго
телеграфирования и телефонирования в приложении к воздухоплаванию.—Воздухоплав. двигатели.—История

и право воздухоплавания.—Хроника воздухоплав. жизни за границей.—Хроника воздухоплав. жизни в Рос¬сии.—Военное воздухоплавание.—Библиографический отдел: новыя книги.—Содержание воэдухоплават. жур¬налов.—Статьи по воздухоплаван. в разных журналах.—Привилегии.—Деятельность иии-го Воэд. Отдела
Императ. Русск. Техническаго Общества.

В журнале Технина Воздухоплаванин принимают участие след. лица: К. А. Антонов, воен. инж.
подполк.; С. Ф. Балдин, проф. Никол. Инж. Акад.; К. П. Боклевский, проф., декан Корабл. Отд. Спб.
Полит. Инст.; Г. Н. Ботезать, инж.-техн., д-р матем. наук Парижск. унив.; Н. С. Васильев, прив.-доц.
Новорос. Унив.; Б. Н. Воробьев, инж.; А. И. Горбов, препод. хим. Ник. Инж.чАкад.; С. К. Долевецкий, инж.;
Н. Н. Жуковский, проф.; В. А. Кистяковский, проф. Спб. Полит. Инст.; A. М. Кованько, генер.-м. нач. Офиц,
Воздух. Школы; В. В. Кузнецов, завед. Змейк. Отд. Конст. Метеор, Обсерв.; A. А. Лебедев, горн. инж.;

Л. И. Львов, полк ; В. Ф. Найденов, воен. инж., полк., преп. Никол. Инжен. Акад. и Учил.; С. А. Нем¬Ченко, воен. инж., подп.; М. М. Поморцев, генер.-м.; В. И. Ребиков; Л. А. Роэенцвейг, инж.-техн.; Н. А.
Рынин. инж. пут. сообщ.; Д. П. Рябушинский; A. А. Саткевич, воен. инж., полк.; В. А. Слесарев, дипл.
инж.; Н. И. Утешев, полк., пом. начальн. Офиц. Воздухопл. Школы; А. П. Фан-дер-Флит, дир. Лес.
Инст., проф. Политех. Института; С. А. Чаплыгин; проф. А. И. Шабский, кап.; и. В. Ширман, инж.-техн.; Д. В.
Яковлев, воен. инж„ подполк.; В. И. Ярковский, инж.-технол.

Условия подписни. Ставя своей главной задачей развитие воэдухоплавания в России, Vии Отдел Императ.

Русск. Технич. Общества нашел возможным наэначить минимальную подписную плату: Ha 1 год с пе¬ресылкой 6 руб., на 1/и года с пересылкой 3 руб., на 1 мес. с пересылкой 65 коп. За границу на 1 год
7 руб. 60 коп. (20 фр.) Цена отдельнаго номера—60 коп. Подписка принимается во всех крупн. книжн.
магазинах Российской Империи, а также 1) в Главной конторе журнала — Спб., Пантелеймонская ул., 2,
Канцелярия Импер. Русск. Техн. Общ. 2) в отделении Конторы—Спб., Серпуховская, 14.

Адрес редакции: Спб., Серпуховская ул., д. 14. Тел. 533—06.
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Журнал новаго типа. Подписной
год начинается с сентября. 3-й год
издания. Основная задача журнала
„Бюллетени Литературы и Жизни" —
быть посредником между читателем

и окружающим его внешним миром, т.-е. осведомлять читателя о всем, что происходит наиболее суще¬ственнаго во всех областях русской и заграничной жиэни. Материал, сосредоточенный на страницах
журнала „Бюллетени", настолько полон и раэнообразен, что, энакомясь с ним, читатель будет вполне
в курсе всех наиболее важных вопросов, событий и фактов русской и заграничной жизни, которые
дадут ему возможность составить верное представление об общем характере этой жиэни. „Бюллетени“
идут навстречу потребностям той же Массы интеллигентных читателей, которая лишена возможности
широко энакомиться с периодической печатью и новостями книжнаго рынка. Авторы и книгоиздательства
приглашаются прислать в редакцию журнала по одному экземпляру своих произведений и изданий для
помещения о них отзывов. За год будет помещено более 1000 отзывов. Журнал в конце года
составит в общем том около 1500 страниц, снабженный алфавитным и предметным указателем,
с помощью котораго читатели легко могут ориентироваться на обильном и разнообразном материале,
собранном в журнале за целый год. Страницы журнала нумеруются так, чтобы переплетенные к концу
года нумера журнала могли составить два тома: один—обще-литературный, другой—библиографический.
Вышли №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Содержаниф N° 10-го: „Хаджи-Мурат“ (иии т. произв. Л. Н. Толстого).—Толстой как автор.—Толстой,
Тургенев и Достоевокий.—Самопожирание художественнаго гения (ст. С. Булгакова о Л. Толстом).—Идея

справедливости и христианство.—Символика и антропологизм (из философии Г. С. Сковороды).—Вл. Соло¬вьев и русское студенчество 80-х годов.—Молчание смерти и молчание ночи (о молодом поколении).—
Человек огромной силы духа (памяти П. Ф. Лесгафта).—Бальмонт о ревности.—Брат всех существ
мира (к характеристике юнаго богоискателя).— О задачах политических партий. — „Брюхо Парижа".—
Плюсы и минусы авиации.—Культурное дело.—Отзывы о книгах.—Новыя книги.—Содержание журналов.—
Книги, изятыя из продажи.

В вышедших №№ помещ;ны отзывы о 460 книгах и сведения о 1300 новых книгах.

Цена J6 20 к. На год—3 p., на 4 мес.—1 р. Подписка принимается во всех почтово-телеграф¬ных учреждениях Российской Империи. Отдельные №№ продаются во всех книжных магазинах Москвы
и Петербурга и во всех киосках вокзапов и газетчиков. Контора и редакция: Москва, Тверской бульв., 62,
книжный магазин „Труд С. Скирмунта". Телефон 34-54. Ред.-изд. В. А, Нрандифвский.

Н* • еженедельный профессио-ародныи учиитс.иь, .“‘«“Г*
С 1912 г. журнал будет выходить еженедельно, кроме двух летних месяцев—июня и июля. Vии

год издания. В журнале участвуют видные деятели по народному образованию. В состав сотрудников
вошли: И. С. Абрамов, В. А. Анзимиров, Я. С. Артюхов, A. Н. Ачкасов, гр. Бобринская, проф. A. К.
Бороэдин, И. П. Белоконский, В. П. и Э. О. Вахтеревы, А. Г. Вязлов, А. Ф. Волошин, Д. И. Дорошенко,
И. Я. Дрилих, Я. И. Душечкин, С. А. Ефремов, ф. 0. Жаров, Е. А. Звягинцев, Я. Ф. Зеленкевич,
С. А. Золотарев, A. Е. Ивашкин, А. Г1. Иващенко, В. В. Кирьяков, В. С. Костромина, М. А. Крылова,
К. Ф. Лебединцев, С. И. Лисенко, A. А. Локтин, Н. Д. Лубенец, Т. Г. Лубенец, Н. А. Малиновский,
С. _П. Мельгунов, Ф. П. Матушевский, А. Б. Петрищев, A. Н. Проппер, д-р Г. И. Ростовцев, С. С.
Раецкий, вр. М. П. Рашкович, Н. Е. Румянцев, Л. Н. Рутцен, С. Ф. Русова, И. Н. Сахаров, Н. А.

Скворцов, В. В. Симоновский, Б. Е. Сыроечковский, О. Н. Смирнов, С. О. Серополко, В. Н. Твердохле¬бов, д-р П. П. Тутышкин, Г. А. Фальборк, С. В. Хатунский, Н. В. Чехов, Е. Г. Шольп, М. Л. Цит¬рон и др. Всюду собственные корреспонденты. Живая связь с народным учительством и земскими дея¬телями. Разнообразныя иллюстрации. Постоянные отделы журнала: и. Вопросы народнаго образования в Го¬сударственной Думе. ии. В учительских обществах. иии. Хроника народнаго образования. иV. Иэ жизни
заграничной школы. V. Народное обраэование в земствах и городах. Vи. Внешкольное образование.
Vии. Среди педагогических журналов. Vиии. Сообщения с мест. иX. Новости педагогической, учебной,

детской и народной литературы. X. Справочныя сведения по народному образованию. Xи. В помощь само¬образованию. Xии. Среди книгь (библиография). Xиии. Школьная практика. XиV. Письма в редакцию. XV. Поч¬товый ящик. В 1912 г. все годовые подписчики получат беэплатно два приложения: 1) „Календарь-Спра¬вочник на 1911—12 год“—уч. год (в двух частях 92+354 стр.), составлен. редактором журн. 0. Н.
Смирновым; 2) портрет Л. Н. Толстого.

Подписная цена: на год 3 руб., на полгода 2 руб. с приложением „Календаря-Справочника".
Допускается разсрочка: при подписке 2 руб. и к 1-му мая—1 руб. Подписавшиеся до января получат №№
за декабрь безплатно. Подписку адресуйте: Москва, Б. Дмитровка, 26, журналу „Народный Учитель“.

Редактор 0. Н. Смирновг. Издательница Л. П. Смирнова.

ТЕХНШКШ ВеСТНИН
ежемесячный журнал. 6-й год издания.—
Подписной год с ноября. В приложение

_ будет дана книга: Испытание степени точ-
ности работы станков. Подписная ц*Ьна: 8 р. в год, 5 р. в иг года. Отдельный № 70 к. с пер.
Подписка принимается в редакции журнала, С.-Петербург, Стеклянный, Смоляная, 9, а также во всех
крупных книжных магазинах. Редактор инж. Л. Н. Лейхман.
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ППРШиТА иииГ С пРиложением занятий для детей. Журнал для ма¬Пиии иииЛ и ЛгииГ ТЕРей и воспитательниц. Программа журнала: 1) Про¬UUUllll и nlllL паганда идей дошкольнаго воспитания, особенно народ¬ных детских садов, и сближение последних со
школой. 2) Психология детства и экспериментальная педагогика. 3) Теория и практика детскаго сада: образцы
уроков, бесед, игр, работ, песен и т. п. 4) Гигиена детскаго возраста и физическое воспитание детей.
5) Критика и библиография. Обзор русских и иностранных журналов. 6) Педагогическая хроника.

7) Письма в редакцию. ф) Обявления. В журнале принимают участие: A. К. Анохин, акад. В. М. Бех¬терев, Ц. П. Балталон, М. В. Безобразова, А. Б. Бреговская, К. Н. Вентцель, Н. А. Вукотич, доктор
A. В. Владимирский, 3. С. Веселкина, A. С. Дараган, A. В. Жекулина, Е. П. Залесская, Н. Н. Зайцева,
О. Я. Иконникова, П. Ф. Каптерев, Е. Н. Кашкадамова, доктор Н. И. Кириенко, Л. В. Кириенко, Е. П.
Ковалевский, В. С. Костромина, М. В. Лебедева, Н. Д. Лубенец, Т. Г. Лубенец, А. Ф. Музыченко, Н. В.
Натвик, М. 0. Петерсен, В. К. Пото, С. Ф. Русова, Е. Н. Сахновская, М. X. Свентицкая, профессор
И. А. Сикорский, A. С. Симонович, И. М. Стешенко, М. А. Синицкая, М. И. Страхова, Л. П. Товстоног,
Е. А. Толмачевская, Г. А. Фальборк, М. Н. Финкельштейн, В. А. Флеров, Е. М. Чарнолуская, В. И.
Чарнолуский, М. А. Чехова, Н. В. Чехов, врач Е. Н. Яницкая, Э. В. Яновская, Ю. И. Ярошевич и др.

Журнал будет выходить 9 раз в год (в течение летних месяцев журнал не выходит). В
каждом № журнала будет. не менее 2-х печатных листов.

Подписная цена: 2 р. 50 к. в год. Цена отдельнаго № в розничной продаже 30 к.

Подписка принимается: в конторе редакции (Киев, Стрелецкая, 4, кв. 3) и в магаэине „До¬школьное Воспитание" (Киев, Фундуклеевская, 10).
Издание Киевскаго обидества народных детских садов. Редактор Н. Д. Лубенец.

ежемесячный журнал (орган педаго¬гической реформы), (с сентября 1911 по

сентябрь 1912 г. Год пятый). Под ре¬дакцией И. Горбунова-Посадова, для го¬родских и сельских учителей и для
родителей. Цель журнала: разработка вопросов о таком воспитании и образовании, которое основано на
самодеятельности, на удовлетворении свободных запросов детей и юношества и на производительном
труде, как необходимой основе жизни.

Программа журнала: 1) Статьи по вопросам умственнаго, нравственнаго и физическаго воспита¬ния, обраэования и самообразования; 2) иэ семейной, школьной и общественной жизни с точки зрения ин¬тересов воспитания и обраэования; 3) о материнстве и воспитании ребенка в первые годы жизни; 4) по во¬просам защиты детей от жестокости и эксплоатации; 5) о свободно-образовательных начинаниях для
трудового населения; 6) по ручному труду (земледельческому, ремесленному и т. д.); 7) по природоведению,

устройству экскурсий и т. д. 8) по вопросам гигиены детства и юношества; 9) „Из книги и жизни": об¬зор журналов, книг и гаэет по вопросам воспитания и обраэования; 10) переписка между лицами, инте¬ресующимися вопросами реформы воспитания и образования; 11) вопросы и ответы читателей; 12) Библиография.
В журнале принимают учаетие: Е. М. Бём, И. А. Беневский, д-р Г. М. Беркенгейм, П. И.

Бирюков, д-р A. С. Буткевич, проф. Ю. Н. Вагнер, В. М. Величкина, К. Н. Вентцель, М. В. Веселов¬ская, Ю. А. Веселовский, A. М. Вихров, Е. Е. Горбунова, И. И. Горбунов-Посадов, A. А. Громбах, Н. Н.
Гусев, А. Г. Дауге, д-р А. Дернова-Ярмоленко, Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылин, Н. И. Живаго, А. У. Зе¬ленко, A. С. Зонов, д-р Н. А. Кабанов, 0. В. Кайданова, Е. А. Караваева, акад. Н. А. Касаткин, М. В.

Кистяковская, Н. С. Киричко, А. Китаев, М. М. Клечковский, A. Н. Коншин, П. В. Кротков, Н. Круп¬ская, С. А. Левицкий, В. И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, И. П. Накашидзе, Н. Оеттли, Сергей Орлов¬ский, А. П. Печковский, О. В. Полетаева, Е. И. Попов, С. А. Первухин, А. Б. Петрищев, В. В. Петров,
С. А. Порецкий, A. С. Пругавин, Ф. A. Pay, д-р В. В. Рахманов, Н. А. Рубакин, проф. И. Е. Репин,

М. X. Свентицкая, И. М. Соловьев, Е. К. Соломин, В. М. Сухова, Е. Я. Фортунатова, А-др А. Форту¬натов, К. А. Фортунатов, A. М. Хирьяков, Г. Г. Черкезов, С. Г. Чефранов, Е. И. Чижов, С. Т. Шац¬кий, Л. К. Шлегер, д-р А. Шкарван и др. В 1911—1912 гг. в „Свободном Воспитании” появятся,
между прочим: 1) ряд статей А. У. Зеленко, содержащих в себе описание постановки и деятельности

передовых школ Европы и Америки (по личным наблюдениям), характеристики самых выдающихся со¬временных европейских и американских педагогов-реформаторов и изложение проводимых ими реформ
образования и воспитания; 2) ряд статей (О. В. Кайдановой и др.), описывающих школьную работу неко¬торых передовых новых школ в России; 3) статьи (Н. Крупской, С. Дурылина и др.) по вопросу о
свободе и дисциплине в воспитании, о школьном самоуправлении и т. д.; 4) статьи, излагающия новые ме¬тоды преподавания родного языка, математики, естествознания, рисования и т. д.; 5) по вопросу об обучении
отсталых и ненормальных детей; 6) по вопросу полового воспитания, школьнаго алкоголизма и т. д.—Во¬обще же постоянною задачею журнала будет и общее освещение главных вопросов образования и воспи¬тания и снабжение учителей и родителей практическими указаниями для их работы с детьми.

Подпиеная цена: на 1 год с пересылкой 3 p., на полгода—1 р. 50 к„ эа границу 3 р. 60 к. Для
сельских учителей 2 p., на полгода 1 р. Подписка принимается: Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., 8,
редакция журнала «Свободнов Воспитание1*,

Издатель A. Н. Коншин. Редактор Н. Горбуноег ПосаЗов.
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СВиТЛО. Приймаеться передплата на 1911 — 1912 шкильний рик на укра¬инський педагогичний журнал. Другий рик видання. Журнал при¬эначаеться для сем-и и школи и виходить що мисяця, оприч трьохкожн. роэм. од 5 до 6 аркушив

Ознайомлення з усякими питан¬життя. 3) Значиння художнього
освити, школи и народнього учи¬и наукових товариств. 6) Огляди

литних мисяцив, всього 9 книжок,
по такий програми: 1) Статти що до теории виховання и народньои освити. 2)
нями виховання и практичне пристосування Тх до шкильного й семйового
розвитку в справи виховання и освити. 4) Сьогочасне становище народньои
тельства на УкраТни. 5) Хроника дияльности всяких просвитних, педагогичних
педагогичних росийських и закордонних журналив. 7) Твори красного письменства. 8) Библиография. Початок
року з сентября. Передпл. на рок 4 карб. За кордон б карб. Передплата приймаеться в контори „Свитла",
у Кииви, В.-Володимирська 93. Передплачувати „Свитло" можна ще у Кииви: 1) в Украинський Книгарни,
Безакивська, 8, 2) в книгарни Л.-Н. Вистника, В.-Володимирська, 28, 3) Крамниця .Час“, Театральна пл. 48;
в Харькови, в УкраТнський книгарни, Рибна, 25; в Полтави в книгарни Г. Маркевича, ул. Котляревського; в
Одеси: 1) в книгарни „Дило“, Конна, 11, и 2) в книгарни „Просвита", Нижинська, 53.

Редактор-Видавець Jи. Шерстюк.

Новости Техники и Промышленности -~£
текста в год. На Екатеринославской областной выставке 1910 г. журнал награжден: Похвальным ли¬стом за полезность издания. Программа: Административныя новости. Общества, собрания и сезды. Выставки,

конкурсы и экспертиэы. Теория и практика в технике и промышленности. Открытия, изобретения и усовер¬шенствования. Критика и библиография. Новыя книги. Последние номера журнапов. Хроника и мелкия за¬метки. Справочный отдел. Биржевой обзор.
Подписная плата: ДВА РУБЛЯ в год (24 N«№) с доставкой и пересылкой. За границу 4 руб.

Наложенным платежем на 20 к. дороже. Подписную плату эа журнал (два рубля), а также стоимость
выписываемых книг можно высылать и почтовыми марками (желательно не дороже 10 коп. каждая) в

закаэном письме. Подписка на журнап принимается также в учреждениях Почтово-Телеграфнаго Ве¬домства. Пробный номер безплатно. О всех книгах, присылаемых в редакцию, или дается отзыв или
трижды печатается в отделе: „Новыя книги“. Адрес редакции: г. Екатеринослав, Проспект, дом Павловской.

Ред.-Изд. Инж.-Техн. Н. Ивановг.

ВЕТЕРШДРЦЬЩ фЕДЬДШЕР.Общедоступный иллюстрированный жур¬нал практической ветеринарии и живот¬новодства. 16-й г. издаваемый Россий¬ским Ветеринарным Обществом. В 1912 г. „Ветеринарный Фельдшер“ будет выходить один раз в
месяц, в обеме до 2-х печатных листов, по прежней программе: 1) Описание причин, признаков

внутренних и наружных болезней домашних животных. Сведения из народной ветеринарии. 2) Наилуч¬шие и более дешевые способы кормления домашних животных. Правильный уход за ними. Ковка лоша¬дей и быков. 3) Описание наиболее выгодных в нашем хозяйстве пород домашних животных и
птиц. Молочное хоэяйство, мясные и прочие животные продукты. 4) Правительственныя распоряжения. Раз¬ныя иэвестия по ветерицарному делу. Сведения о новых книгах по ветеринарии и животноводству. 5) Во¬просы и ответы. 6) Обявления. 7) Чертежи и рисунки. В 1912 году подписчики получат, в зависимости
от средств журнала, в качестве приложений: и. Ветеринарный календарь на 1912 г. (Будет разослан

подписчикам с № 1 журнала). ии. Вопросы русскаго животноводства. Профессора Ив. Попова. иии. Прак¬тическое руководство к молочному скотоводству и молочному хоэяйству. 2 ч. Агронома А. Щербинина.
иV. Болезни собак. 2 ч. Профессоров Кадио и Бретон.

Цена в год с пересылкою 2 р. 20 к. Подписка в разсрочку и на полгода не принимается. Под¬писную плату и обявления адресовать: В контору журнала „Ветеринарный Фельдшер", С.-Петербургь,
Коломенская ул., 37.

Редактор В. Соболевский.

ХУТОГЯИИИ.
Еженедельный иллюстрированный журнал сельскаго
хозяйства, кооперации, промышленности и торговли.

Иэдается Полтавским Обществом Сельскаго Хо¬зяйства с 1896 года. Годовая подписка с пересылкой и доставкой 2 р. ао к. 53 номера от 2 до 3 ли¬стов каждый. (За год свыше 2200 стр. текста с иллюстр.) Календарь „Хуторянин" (свыше 300 стран.
текста с массой рисунк. и чертежей, с портретом Императора Александра и на отдельном листе и кар¬той Европ. России. Цена в отдельной продаже 25 к.). Выпуск библиотеки „Хуторянин". 10 сортов се¬мян. На областной выставке в г. Екатеринославе эа 1910 г. из всех сельско-хоэ. журналов, прини¬мавших участие, только журналу „Хуторянин" присуждена золотая медаль. Требуйте безплатно проспекты,
номера и сметы на обявления. Адрес: Полтава, редакция журнала „Хуторянин".

Отв. ред. засл. проф. A. Jи. Шимков.

Издатели; Нн-во „ПРИРОДА". Редакторы: П^°5‘ ? ^ Вагнфр.проф. Л. В. Писаржфвскй.
Тял.Ти4и.Е,КШНВРБВЬшКч Мфст.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 год
НА ЕЖЕМеСЯЧНЫИ ПОПУЛЯРииЫии ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ

С ИЛЛЮСТРАЦиЯМИ П ТЕКСТЬ

ЖУРНДЛ ДЛЯ
СДМООБРДЗОВДНиЯ

под цедакдией пиоф. В. А. Вагнера н проф. Jl. В. Писаржевскаго.
я „ПРИРОДД"

Условия ПОДПИСКИ' ц^на в год (с Д°ставк°й И пересылкой)—4 руб., на
три месяца—1 руб. 20 коп., за границу на год—6 руб.

При подписке в главной конторе (Москва, Мясницкая, Милютинский пер., 16)
допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подписке и 1 р. 50 к. не позже 15 июня.

Цейа отдельной книжки 50 коп.

Содержание ,,Природы“ за 1912 год.
N® 1 (январь). От редакции. Проф. Jl. В. Писаржевский. Памяти

Н. Н. Бекетова. Проф. К. Д. Покровский. О наблюдениях падающих
звезд. Проф. И. И. Боргман. Последние успехи в физике. Проф. Г. В.
Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и растений? Проф. В. А.
Вагнер. Общественност у животных и человека (био-социологичсский
очерк). Прив.-доц. A. В. Немилов. Новый взгляд на строение живого
веицества. Проф. Jl. В. Писаржевский. К портрету Д. И. Менделеева.
Научныя новости и хроника. Астрономическия известия. Библиография.
Книги, присланныя в редакцию.

№ 2 (февраль). Акад. П. И. Вальден. Ломоносов как химик¬Проф. A. В. Нечаев. Успехи геологии. Проф. В. А. Вагнер. Обществен¬ность у животных и человека, ии (био-социологический очерк). Проф. Е. А.
Шульц. Регенерация как одна из суицественных особенносией жизни.
Проф. С. В. Аверинцев. По побережью Чернаго континента (из записной
книжки натуралиста). Прив.-доц. П. Каммерер. К вопросу о наследовании

приобретенных признаков. Научныя новости и хроника. Астрономиче¬ския известия. Метеорологическия известия. Библиография. Книги, при¬сланныя в редакцию.
N® 3 (март). К кончине П. Н. Лебедева. Проф. Н. А. Умов.

Роль человека в познаваемом им мире. Н. А. Морозов. Прошедшее и
будущее миров с современной геофизической и астрофизической точки
зрения. Проф. Л. В. Писаржевский. Энергетическое мировоззрение. и. Материя

и энергия. Проф. A. В. Гурвич. Проблемы и успехи учения о наслед¬ственности. Проф. Н. И. Андрусов. О возрасте земли. Научныя новости
и хроника. Астрономическия известия. Матеорологическия известия.
Библиография. Книги, присланныя в редакцию.

N® 4 (апрель). Проф. П. П. Лазарев. Памяти великаго русскаго
физика (П. Н. Лебедев). Проф. A. А. Иванов. Солнечныя пятна. Проф.
С. М. Танатар. Что такое термохимия? Проф. К. Гизенгаген. Данныя
для эволюционной теории в истории развития и строения растений. Проф.
В. А. Вагнер. Звериный остров. Жуссе-де-Беллесм. Воздухоплавание
и насекомыя. Из лабораторной практики. Научныя новости и хроника.
Астрономическия известия. Метеорологическия известия. Библиография.
Книги, присланныя в редакцию.

Контора журнала „Природа“ просит обращаться с заказами на отдельные
номера по адресу книжнаго склада „Родное Слово": Москва, почтовый ящик
№ 515 или Одесса, Екатерининская, 18. Отдельный номер высылается по
получении 60 к. (можно почтовыми марками). Наложенным платежом 80 к.
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Книгшдашьство и склод „РОДНОЕ СЛ0В0“
==—■ МОСКВА — ОДЕССА. ■

Находятся на складе следующия книги:
АБОЛЕНСКиЙ. Полный курс иппологии
АРНОЛЬД. Политико-экономические этюды
АШАФФЕНБУРГ. Преступление и борьба с ним
БЛИЦКиЙ. Немецкая христоматия (полная)

„ Немецкая христоматия, ч. и (для средних классов)
„ Немецкая христомагия, ч. ии (для старших классов)
„ Алфавитные словари к христоматиям
„ Словари постатейные; 48 выпусков по

БУГЛЕ. О равенстве
ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. Деревенский отход и возвращение на лоно природы ....
ГРАССЕ. Клиническая анатомия нервных центров

ДЕЛАБАР. Геометрическое черчение, в папке

В. ЕЛИСЕВ. Программы и правила с последними дополнениями и раз¬яснениями Мин. Нар. Просв. и др.
1) Всех классов мужских гимназий и прогимназий
2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий
и прогимназий

3) Всех классов реальных училищ
4) Приготовительнаго и первых четырех классов реальных училищ
5) Всех классов женских гимназий
6) Всех классов городских училищ
7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя уезднаго

училища, б) домашняго учителя и учительницы, в) учителя и учитель¬ницы приходских и начальных училищ, г) учителя и учительницы
церковно-приходских школ

8) Испытаний на первый классный чин

9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или учечицы и аптекар¬скаго помощника
10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу вольно-
определяющимися 1-го и 2-го разряда

ЗЛОТЧАНСКиЙ. Прямолинейная тригонометрия
ЗЮКОВА. Товарищ. 2-й год обучения 40 к., 3-й год
КЛОССОВСКиЙ. Курс метеорологии, т. и
ЛАБУЛЕ. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина
ЛУНСКиЙ. Краткий учебник коммерч. арифметики
ЛОРЕНЦ. Видимыя и невидимыя движения
МЮРХЕД. Основныя начала морали
МЕЙЕР. Избирательное право
МОРРИС. Молодая Япония
ОСТВАЛЬД. Школа химии, пер. под редак. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я-
ц. 60 к., ч. 2-я

ПАШАЛЕРИ. Грамматика на французском языке
РИХАРЦ. Новейшие успехи в области электричества
САПГИН. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений
ТРЕАДВЕЛЬ. Курс аналитической химии, под редакцией проф. Л. В. Писар-
жевскаго, т. 1-й

ФАВР. Научный дух и научный метод
1>АРМАКОВСКиЙ. Школьная диэтетика (охрана здоровья учащихся)
ФЮМЕЛЬ. Практич. курс франц. языка по натур. методу, с иллюстр. . . •
ЩВАЙК^ИЧ^лементарный курс рисования геометрических форм . . .

2 р. — к.
- „ 50 „
- * 90 „
1 „ 60 „
- „ 80 „
— * 80 „
- » 40 „
„ Ю „

- „ 50 „
- „ 80 „
- „ 50 „
- » 90 я

- „ 50

- „ 35 .
- 50 ,

- „ 35
- „ 40
- „ 35

— „ 35 ,
— 30 ,

— „ 35

— » ЗЭ ,

— и 75

— » 45

ЗЭ ,

60 ,

53 ,

75 ,

75 ,

75 ,

1 - - ,

- „ 90 ,

- „ 50 ,

1 п 25 ,

2 * 25 ,

- „ 20 :

1 „ 50

1 * 25

1 » —

Кнйжный склад „РОДНОЕ СЛОВО“
высылает наложенным платежом все книги, имеющияся в продаже на русском
языкЬ. Заказы на сумму до 5 руб. исполняются без задатка; при заказах свыше 5 руб.
трдбуется. задаток в размере из суммы заказа. Вместо денег до одного рубля можно
вус^/и.ать {ионтрйьия марки. Учебныя заведения. городския и земския управы, казеннмя и

обидественныя учреждения могут высылать требования и без задатка; подобныя тре¬бования должны быть написаны не иначе, как на бланках выписывающаго учреждения,
9,а текуицили и за подписью заведующаго учреждением. Учебным заведениям,
• ■ / - и библиотекам и книжным складам делается установленная скидка.
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СОСТАВЛЕНиЕ И ПОПОЛНЕНиЕ школьных, народных,

фабричных, домашних и общественных БИБЛиОТЕК.

' ^ ЯДРЕС ДЛЯ ГиИСЕМ:

Москва, почтовый ящик № 515. Одесса, Екатерининская улица, д. № 18.
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